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ВВЕДЕНИЕ.

Письма Цицерона.

Ни одна истор1я въ настоящее время не изучается 
такъ охотно, какъ истор1я посл'Ьднихъ годовъ римской рес
публики. Во Францш, Англш и Германш *) въ самое послед
нее время появилось нисколько ученыхъ сочинееШ по этому 
предмету, и все были встречены публикой съ большими 
интересомъ. Важное значете решавшихся тогда вопросовъ, 
драматическая живость собьтй и велич1е действовавшихъ 
.лицъ вполне оправдываютъ этотъ интересъ, но всего более 
влечете, испытываемое нами по отношенйо къ этой любо
пытной эпохе, объясняется теми, что она описана намъ 
Цицерономъ въ его письмахъ. Одинъ современники его го
ворить объ этихъ письмахъ, что тому, кто прочтетъ ихъ, 
нети надобности более въ какой либо другой исторш этого 
времени **), и действительно въ этихъ письмахъ собъшя 
этой эпохи рисуются намъ гораздо жизненнее и правдивее, 
чемъ въ позднейшихъ сочинешяхъ, написанныхъ съ опре
деленною целью разсказать нами о нихъ. Что могли, бы 
намъ поведать Азишй Поллшнъ, Титъ ЛивШ или Кремущй 
Кордъ, если бы сочинешя ихъ объ этой эпохи дошли до

, *) Изъ дальнМшаго изложешя этого труда будетъ видно, что я
многимъ воспользовался изъ сочиненгй, изданныхъ въ Гермавш, осо
бенно же изъ прекрасной Римской Исторш Моммсена, отличающейся 
при всей своей научности въ то же время и живостью изложения. Я не 
всегда согласенъ со взглядами Моммсена, но даже и въ тЪхъ адЪетахъ, 
гдЪ я расхожусь съ нимъ, не трудно подметить вл1ян1е его идей. Въ 
настоящее время онъ является главнымъ руководителемъ всЪхъ, изучаю- 
щихъ Римъ и его исторш. 4

**) КорнелШ Непотъ, Att., 16.
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насъ? Они могли бы передать намъ лишь свое личное мне- 
me, a м н е т е  это, во всякомъ случае, не изъ особенно вну
шаю щихъ дов'Ьр1е, такъ какъ исходить отъ людей, отъ 
которыхъ трудно ждать полной истины въ силу ихъ лич- 
наго положешя: Титъ ЛивШ писали при дворе императоровъ, 
а Поллкшъ разсчитывалъ оправдать свою измену, отзываясь, 
какъ можно хуже, о тгЬхъ, кому изм&нилъ. Такимъ обра- 
зомъ, гораздо лучше не брать готоваго мн’Ьшя, а самимъ 
себе его составить, а это и даетъ намъ возможность сделать 
чтен1е писемъ Цицерона. Читая его письма, мы сразу попа- 
даемъ въ самую гущу событШ и можемъ следить за ними 
изо дня въ день. Несмотря на восемнадцать в&ковъ, отдЪ- 
ляющихъ насъ отъ того времени, событая эти рисуются намъ 
какъ бы совершающимися на нашихъ глазахъ, и мы оказы
ваемся, благодаря этому, въ томъ единственномъ положение 
когда мы, съ одной стороны, стоимъ достаточно близко 
къ собътямъ, чтобы различить ихъ истинный характеръ, о 
съ другой, чувствуемъ себя достаточно удаленными отъ нихъ, 
чтобы судить о нихъ без пристрастно.

Важное значеше этихъ писемъ объяснить не трудно. Въ 
то время люди, занимав пиеся политическою деятельностью, 
нуждались въ частной переписке гораздо более, чемъ те
перь. Проконсулъ, уезж ая изъ Рима для управления какою- 
либо отдаленною провинщею, прекрасно понималъ, что оаъ 
темъ самымъ совершенно удаляется отъ политической 
жизни. Для людей, привыкшихъ къ волнешямъ политиче- 
скихъ делъ, къ парпйнымъ заботамъ или, какъ они выра
жались, къ постоянному толчешю на форуме, было боль- 
шимъ лиш етемъ покинуть на несколько летъ Римъ для 
техъ без конечно далекихъ странъ, куда не достигалъ ника
кой шумъ общественной римской жизни. Правда, существо
вало вечто въ роде оффищальной газеты, acta diurna , по- 
чтеннаго прародителя фраацузскаго Монитора. Но надо ду
мать, что всякШ оффищальный журналы самъ по себе уже 
осуждены до известной степени на незначительность. И этотъ 
римский журналы заключалъ въ себе довольно безцветный 
отчеты о народныхъ собрашяхъ, краткое изложеше громкихъ 
судебныхъ делъ, разбиравшихся на форуме, и кроме того, 
описаше происходившихъ общественныхъ церемонШ и раз-
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ныхъ атмосферныхъ явлений или чудесныхъ собьтй, имев- 
шихъ место въ городе или его окрестностяхъ. Все это были 
новости не совсёмъ того' рода, какихъ желалось бы знать 
какому-нибудь претору или проконсулу. И вотъ, чтобы за
полнить то, чего не давалъ оффищальный журналъ, они при
бегали къ помощи платныхъ корреспондентовъ, состав ля в - 
шихъ для любознательныхъ провинщаловъ нечто въ роде 
рукописной газеты, подобно тому какъ это обычно практико
валось и во Франщи въ восемнадцатомъ веке съ тою лишь 
разницею, что во Францш эту обязанность поручали обыкно
венно известнымъ писателямъ, находившимся въ близкихъ 
отношешяхъ съ вельможами и вхожихъ и къ министрами, 
а римск!е корреспонденты были никому неизвестными писа
ками, ремесленниками, какъ ихъ называетъ въ одномъ ме
сте ЦелШ, вербовавшимися обыкновенно изъ среды техъ го- 
лодныхъ грековъ, которыхъ нужда заставляла браться за 
все возможныя занят!я. Люди эти, конечно, не могли иметь 
доступа въ знатные дома, а къ лицами, стоявшимъ во главе 
управлешя, и близко не подходили. Ихъ роль состояла лишь 
въ томи, чтобы бегать по городу и собирать на улицахъ все, 
что они могли услыхать или увидать. Они не упускали слу
чая передать разныя театральный исторш, сообщали объ осви- 
станныхъ актерахъ, о побежденныхъ глад1аторахъ, подробно 
описывали богатыя похоронныя процессы и вообще дели
лись всякаго рода слухами и сплетнями, особенно же всеми 
скандальными случаями, о которыхъ имъ удавалось узнать *). 
Бея эта пустая болтовня занимала на время,, но не давала 
полнаго удовлетворен!# этимъ честолюбивыми политиками, 
желавшими прежде всего быть въ курсе всехъ дели. 
Чтобы добиться этого, они естественно должны были обра
щаться къ кому либо, кто бы близко знали эти дела. Они 
останавливали свой выборъ на. несколькихъ надежныхъ, 
значительныхъ и хорошо осведомленныхъ друзьяхъ и че- 
резъ.нихъ узнавали причины и истинное значеше фактовъ, 
сухо и безъ ЪбъясненШ, описанныхъ въ acta diurna; такими 
образомъ, тогда какъ платные корреспонденты какъ бы во
дили ихъ по улицами, корреспонденты-друзья ставили ихъ

*) Смотри Цицеронъ, Epist. ad f a m II, 8 и VIII, 1. Въ этомъ сочи- 
ненш я буду цитировать Цицерона по изданпо его сочинешй Орелли^
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въ непосредственную близость съ первыми лицами респуб
лики и какъ бы давали имъ возможность самимъ услыхать 
ихъ самый тайныя беседы.

Этой потребности быть правильно осведомленными обо 
всемъ и, такъ сказать, покинувъ Римъ, все же жить его 
жизнью, никто не испытывали сильнее, чгЬмъ Цицеронъ. Кто 
более его любилъ все эти волнешя общественной жизни, на 
который обычно государственные деятели жалуются, пока 
ими живутъ, и о которыхъ не перестаютъ сожалеть, лишь 
только ихъ лишаются. Поэтому, не слЪдуетъ слишкомъ до
верять Цицерону, когда онъ нами говорить, что онъ пресы
щение до усталости бурными прешями сената, что онъ жаж
дете пожить въ стране, где не слыхивали ни о Ватинш, ни 
о Цезаре и гдИщикто не интересуется аграрными законами* 
что онъ умираетъ отъ желашя позабыть о Риме въ пре- 
красныхъ тенистыхъ рощахъ Арпинума или въ восхититель- 
номъ местечке Форм1яхъ. Стоило ему только переехать въ 
Формш, Арпинумъ и въ какую либо другую изъ техъ пре- 
красныхъ виллъ, который онъ съ гордостью называетъ укра* 
шешемъ Италш, ocellos Ita liae , его мысли тотчасъ же есте
ственно возвращаются въ Римъ, и онъ безпрестанно посылаете 
туда гонцовъ, чтобы узнать, что тамъ теперь занимаетъ умы 
и что тамъ делаютъ. Никогда, что бы онъ ни говорили, онъ 
не могъ оторвать глазъ отъ форума. И вблизи и вдалеке 
ему необходимо было ощущать, по выраженш Сенъ*Симона, 
тотъ дгъловой запахъ, безъ котораго не могутъ обойтись поли- 
типи (се petit fum et d'affaires dont les politiques ne se peuvent' 
passer). Во что бы то ни стало, онъ хотелъ точно знать и 
положешя всехъ партШ. и ихъ тайныя соглашешя и ихъ 
внутренн1я неурядицы и. наконецъ, все те сокровенный ма- 
хинацш, который цодготовляютъ собыпя и служатъ для нихъ 
объяснешемъ. Сведешй обо всемъ этомъ онъ и требовали 
неустанно отъ Аттика, Куршна, Цел1я и отъ многихъ дру- 
гихъ выдающихся людей, замешанныхъ во все эти интриги 
или въ качестве действующихъ лицъ или просто въ каче
стве наблюдателей. И съ своей стороны, именно обо всемъ 
этомъ онъ и самъ писали, и притоми крайне остроумно, 
своими друзьями, отсутствовавшими изъ Рима. Этимъ-то и 
объясняется, почему во всехъ этихъ полу ченныхъ имъ или
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самимъ отправленныхъ письмахъ содержится, совершенно не
преднамеренно съ его стороны, полная и сто pin его времени

Переписка государственныхъ людей нашего времени, въ 
случай ея опубликовашя, далеко не можетъ. иметь такого- 
важнаго зкачешя. ДгЬло въ томъ, что теперь обменъ мыслей 
и взглядовъ посредствомъ писемъ происходить не. въ такой 
степени, какъ тогда. Мы изобрели для этого новые способы., 
Широкая гласность прессы съ успЪхомъ заменила собой те  
частяыя сообщешя, которыя не могли простираться да
лее немногочислевнаго кружка. Въ настоящее время, въ, 
какое бы пустынное место ни удалился чгЬлов'Ькъ, ’ газеты 
помогутъ ему быть всегда въ курсе всего, что делается на 
свете. Такъ какъ теперь онъ узнаетъ о соб: лпяхъ почти въ 
то самое время, какъ они происходятъ, то онъ не только 
воспринимаетъ ихъ какъ фактъ, но и испытываетъ некоторое 
душевное волнеше. Онъ какъ бы лично зритъ и присутст- 
вуетъ при нихъ и ему уже н&тъ никакой надобности, чтобы 
какой либо прекрасно осведомленный пр1ятель давалъ себе 
трудъ освгЬдомлять его о нихъ. Было бы очень поучительно 
проследить все, что у насъ отняли и заменили собою га
зеты. Во времена Цицерона письма часто занимали то место, 
какое занимаютъ для насъ газеты, и часто оказывали те же 
услуги. Они переходили изъ рукъ въ руки, если въ  нихъ. 

. заключалась какая либо интересная новость. • Письма вы
дающихся людей, въ которыхъ они высказывали свои чувства 
и взгляды, читались, комментировались и йереписывались., 
Путемъ такихъ писемъ государственный человекъ, въ случае 
нападокъ на него, защищалъ себя передъ людьми, ува-- 
жешемъ которыхъ онъ дорожилъ. Когда же форумъ замолкъ, 
какъ во.временаЦезаря, съ помощью писемъ пытались образо
вать нечто въ роде общаго мнешявъ ограниченномъ кругу. 
Въ настоящее1 время эту роль взяла на себя , пресса и темъ 
овладела политическою жизнью, а такъ какъ газеты несрав
ненно удобнее, быстрее и распространнее, то оне и лиши
ли частную переписку этой части ея содержанш.

*) Много сделана попытка выяснить некоторые йзъ вопросовъ, 
относительно обнародования 'писемъ Цицерона, въ стать*, озаглав
ленной: Becherches sur la 'тапгёге donl furent recueillies et риЪШеэ les let- 
ires de Ciceron, Paris, Durand, 1863.
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Правда, для переписки остались еще частный дъла, и 
сначала невольно думается, что это еодержаше неистощимо 
и при наличности техъ многочисленныхъ чувствъ и пере- 
живашй, который наполняхотъ нашу внутреннюю жизнь, 
переписка всегда останется достаточно богатой. Однако, мне 
кажется, что даже эта интимная переписка, касающаяся 
лишь нашихъ привязанностей и нашихъ чувствъ, становится 
постоянно все короче и неинтереснее. Пр1ятныя и усерд
ный сношешя, занимав1шя такъ много места въ прежней 
жизни, имеютъ тендеещю почти совершенно исчезнуть изъ 
нашей. Можно сказать, что по странной случайности самая 
легкость и быстрота сообщешй, вместо того, чтобы еще более 
оживить переписку, принесли ей существенный вредъ. Въ ста
рину, когда почты не существовало или когда она служила,какъ 
у Римлянъ, лишь для правительственныхъ целей—разсылки 
императорскихъ повелешй, приходилось пользоваться ока- 
з1ями или же посылать съ письмами раба. Тогда написать пись
мо и отправить его представлялось важными дЪломъ. Прежде 
всего не хотелось, чтобы посланный ездили зря и попусто- 
му, и вотъ письма писались подлиннее и поподробнее, 
чтобы избежать необходимости писать ихъ слишкомъ часто; 
безсознательно, но они составлялись очень тщательно въ си
лу того естественна™ значешя, какое обыкновенно придаютъ 
вещами, стоющимъ дорого и нелегко выполнимыми. Даже 
во времена Де-Севинье, когда почта (ordinaires) ходила 
лишь два разавъ неделю, письма были еще важными деломъ, 
требующими возможной тщательности. Мать, разлученная со 
своей дочерью, едва успевала отправить письмо, какъ начи
нала уже думать о новомъ, которое она пошлеть черезъ 
несколько дней. Мысли, воспоминащя, сожалешя накопля
лись у ней въ уме въ течете этого времени, и когда она 
бралась за перо, „она не могла уже справиться съ ихъ бур
ными течешемъ*. Въ настоящее время, когда, какъ извест
но, можно послать письмо, въ любое время, когда нетъ надобно-, 
стинакоплять матер1аловъ, какъ это делала г-жа Де-Севинье, 
не забегаютъ впереди, „не стараются начисто опо-' 
рожнять свой мешокъ*, не безпокоятся более о томи, чтобы 
ничего не забыть изъ опасешя, что такая забывчивость мо- 
жетъ настолько поздно познакомить съ новостью, что она,
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придя сдкнгкомъ поздно, яотеряетъ всю свою свежесть и 
интересъ. Перюдичность почты въ старину вносила во 
взаимный письменныя сношешя больше правильности и 
последовательности по сравнешю съ нашимъ временемъ, 
когда возможпость отправить письмо, когда хочешь, повела 
къ тому, что стали переписываться менее часто. Теперь 
обыкновенно ждутъ, чтобы было что сказать другъ другу,' 
и это случается реже, чЪмъ принято думать. Пишутъ только 
о томъ, что необходимо, а этого слишкомъ мало для сно
ва енШ, главная прелесть которыхъ и заключается именно въ 
избытке; да и это немногое намъ грозятъ еще сократить- 
Возможно, что скоро телеграфъ заменить почту и что наши 
сношешя будутъ вестись лишь посредством^ этого быстраго 
оруд1я, служащаго какъ бы отражешемъ нашего позитивна- 
го и вечно спешащаго общества и стремящагося въ своей 
передаче употреблять словъ даже несколько меньше 
необходимаго. Съ этимъ новымъ прогрессомъ пр1ятность 
интимной переписки, и безъ того уже довольно пострадавшая, 
сведется на нетъ.

Но даже и въ те времена, когда письменныя сношешя 
были въ болыпомъ ходу и когда искусство писать письма 
стояло довольно высоко, не все умели это делать одинако
во хорошо. Люди известнаго темперамента более другихъ 
способны къ этому делу. Те, кто усвоиваетъ медленно и кому 
необходимо долго обдумывать прежде чемъ приступить къ 
писашю, пишутъ обыкновенно мемуары, а. не письма. Люди 
благоразумные пишутъ обыкновенно правильно и аккуратно, 
но имъ недостаетъ воодушевлешя и увлекательности. Лю- 
дямъ съ преобладашемъ разсудка и логики свойственно 
подолгу останавливаться на развитей своихъ мыслей, тогда 
какъ необходимо уметь легко переходить отъ одного предме
та къ другому, не давая ослабнуть интересу и не дожидаясь, 
пока, каждый изъ нихъ будетъ исчерпанъ до конца. Кто все
цело находится во власти оДной какой либо идеи,. думаетъ 
лишь о ней и не о чемъ больше и знать не хочетъ, тотъ 
становится красноречивымъ лишь тогда, когда говоритъ о ней, 
а этого недостаточно> Чтобы быть занимательнымъ всегда и 
о чемъ бы ни шла речь, какъ. того, требуетъ последователь
ная переписка, необходимо прежде всего обладать живымъ
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и подвижнымъ воображешемъ, которое способно было бы 
быстро схватывать впечатленхя данной минуты и тотчасъ же 
настраиваться, на ихъ ладъ. ВсЬ, талантливо пишунце 
письма, обладаютъ непременно этимъ качествомъ, съ при
месью, если угодно, некоторой доли желашя нравиться. 
Писаше всегда требуетъ некотораго усилхя. Чтобы сделать 
это усюпе, необходимо желаше писать, а чтобы иметь это 
желаше, необходимо любить нравиться. Вполне естественно 
стрем леше нравиться той широкой публике, для которой и 
пишутся книги, но напрягать свой умъ, чтобы угодить одному 
какому-либо человеку—это признаки тщеслав!я более тон- 
каго и более требовательна™. Начиная съ Лабрюйера, мнопе 
задавались вопросомъ, почему женщины идутъ дальше муж- 
чинъ въ этомъ роде писашя. Не потому ли, что у нихъ 
больше, чемъ у насъ, развито желаше нравиться и что имъ 
въ большей степени свойственно тщеслав1е, находящееся, 
такъ сказать, всегда воъсеоружш и не пренебрегающее никакой 
победой?

Я не думаю, что когда-либо было другое лицо, обла
давшее всеми этими качествами въ такой же степени, какъ 
Цицероны Ненасытное тщеслав1е, податливость на впечатлешя,. 
способность быстро улавливать и управлять собьтями—вотъ 
что находимъ мы и во всей его жизни и во всехъ его пи- 
сашяхъ. Съ перваго взгляда можетъ показаться, что какъ 
будто существуетъ громадная разница между его письмами 
и его речами, такъ что; хочется спросить, какимъ образомъ 
одинъ и тотъ же человекъ могъ отличаться въ двухъ столь 
различныхъ жанрахъ; но удивлеше проходитъ, если взгля
нуть на это поближе. Если попытаться найти, въ чемъ именно 
состоятъ действительно оригинальный особенности его речей, 
то окажется, что особенности эти именно те самыя, который 
такъ восхищаютъ насъ въ его письмахъ. Его обнця места 
въ некоторыхъ случаяхъ устарели, его паеосъ иногда насъ 
вовсе не трогаетъ и часто мы даже находимъ, что въ его 
красноречии слишкомъ много искусственности; но одно во 
всехъ его речахъ остается вечно жйвымъ, это его разсказы 
и его характеристики. Трудно иметь болышй талавтъ, чемъ 
тотъ, съ которымъ онъ раз сказываешь, описываетъ и изобра
жаешь, какъ живыхъ, людей и собьгия. Если онъ такъ на
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глядно рисуетъ ихъ нами, то это потому, что они у него 
передъ глазами. Когда онъ показываетъ намъ купца Херея 
„съ его выбритыми бровями и головою, дшцащаго хитростью 
и недоброжелательствомъ *)“ или претора Верреса, соверщаю- 
щаго прогулку въ носилкахъ, который несутъ восемь рабовъ, 
подобно царю Виоинш, и изнеженно возлежащаго на маль- 
тШскихъ розахъ **), или Ватитя, говорящего речь, „съ вы
пученными глазами, вздувшеюся шеей и съ напряженными 
мускулами ***)“, или свидетелей галловъ, проходящйхъ по фо
руму съ гордыми видомъ и съ высоко поднятою головою ****), 
или грековъ свидетелей, болтающихъ безъ умолку и „жести - 
кулирующихъ плечами *****)“; словомъ сказать, всехъ этихъ 
лицъ, которыхъ, встретивъ разъ у него, никогда не поза
будешь, его сильное живое воображеше представляло мысленно 
себе .прежде, чЪмъ ихъ изобразить. Онъ удивительнейшими, 
образомъ обладалъ способностью представлять самому себе 
то, что онъ разсказывалъ. Вещи его поражаютъ, лица при
влекаюсь или отталкиваюсь съ невероятной быстротой, и онъ 
весь целикомъ въ техъ изображешяхъ, въ какихъ онъ ихъ 
рисуетъ. Кроме того, сколько страсти въ его разсказахъ.1 Какая 
неудержимая стремительность въ его нападешяхъ. Съ какимъ 
радостными упоешемъ описываетъ онъ какую-либо неудачу 
своихъ враговъ! Такъ и чувствуется, что онъ весь этими 
проникнусь и переполненъ, что онъ этимъ наслаждается, те
шится и питается, согласно его собственнымъ энергичными вы- 
ражешямъ:. his ego rebus paseor, his delector, his perfruor ******)! 
Почти въ техъ же самыхъ словахъ выражается и Сепъ-Си- 
монъ, опьяненный ненавистью и радостью во время знаме
нитой сцены суда, при виде герцога Мэна убитаго горемъ. 
„А я, говорить онъ, я умиралъ отъ радости; я были въ та-, 
коми восторге, что боялся лишиться чувствъ. Мое сердце, 
расширившееся до крайности, не находило себе более про
стора... Я торжествовали, я упивался, местью. “-Сенъ-Симонъ

*) Pro Rose, сот., 7.
**) In  Verrem. act. sec., V . 11.

***) In V a t in 2.
****) Pro Font., 11. ,

>****) Pro Rabir. post., 13.
******) In  Pison., 20.
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горячо жаждали власти и два раза чуть не держали ее въ 
своихъ рукахъ; „но вода, какъ у Тантала, удалялась 
отъ губъ его ' каждый разъ, когда онъ уже собирался 
косцуться ея“. Я ве думаю, однако, чтобы объ этомъ 
следовало жалеть. Онъ былъ неподходящи, чтобы замо
стить Кольбера и Лувуа, и въ этомъ ему были бы помехой 
самыя его достоинства. Будучи раздражительными и вспыль- 
чивымъ, онъ живо чувствуетъ малейдпя оскорблен1я и вспы- 
хиваетъ по каждому поводу.. Всякое мелочное собыПе ожи- 
вляетъ его, и когда онъ разсказываетъ о немъ, чувствуется, 
что онъ вкладываетъ въ это всю свою душу. Подобная живая 
впечатлительность, одушевляя все его разсказы, сделала 
изъ него неподражаемаго художника, но что касается поли
тики, то она же, постоянно смущая его еуждеше, могла 
сделать изъ него лишь посредственнаго политика. Примерь 
этого мы видимъ въ Цицероне.

Такимъ образомъ, можно съ полнымъ основашемъ утвер
ждать, что одними и теми же достоинствами отличаются 
какъ речи Цицерона, такъ и его письма, съ тою лишь раз
ницею, что въ письмахъ его эти достоинства проявляются 
лучше, потому что здесь онъ чувствуетъ себя свободнее и 
болйе откровенно отдается своей природе. Когда онъ пишетъ 
кому-либо изъ своихъ друзей, онъ не раздумываетъ такъ 
долго, какъ тогда, когда ему приходится держать речь къ 
народу; въ этомъ случай онъ передаешь въ письме свое 
первое впечатайте и передаетъ его живо и со страстью такъ, 
какъ родилось въ немъ. Онъ не даетъ себе труда отделы
вать свой стиль; все, что онъ пишетъ, бываетъ обыкновенно 
такъ легко, свободно и просто, что никоими образом^ нельзя 
заподозрить, что его письма отделаны и обдуманы. Одинъ изъ 
его партнеровъ по переписке, желая доставить ему удоволь- 
CTBie, сравнили разъ его слова съ молшями, fulmina verborum, 
на что онъ отвечали: „Что же ты въ самомъ дел е  думаешь о 
моихъ письмахъ? Разве ты находишь, что я пишу не такъ, 
какъ озо вей? Но ведь нельзя всегда сохранять одинъ и 
тотъ же тонъ. Письмо не можетъ походить ни на судебную, 
ни на политическую речь... Въ письме пользуются обыкно
венно разговорными языкомъ*)й. Если бы даже онъ и пожелали

*) Ad f a m IX, 21.
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отделывать свои письма, у него на это не хватило бы до 
су га при его обширной переписке со столькими, желавшими 
иметь отъ него вести. Случалось, что одинъ Аттикъ полу- 
чалъ отъ него по три. письма въ одинъ день. Вотъ почему 
онъ писалъ свои письма везде, где могъ, и во время за
седаний сената, и на прогулке по своему саду и въ дороге, 
во время путешествий. Некоторый изъ нихъ помечены его 
столовой, где онъ диктовалъ ихъ своимъ писцамъ въ про
межуток перемены двухъ кушавзй. Въ тЪхъ случаяхъ, когда 
онъ пишетъ ихъ собственноручно, онъ заботится о нихъ не 
более. „Я беру, пишетъ онъ своему брату, первое попавшееся 
подъ руку перо и пользуюсь имъ, какъ будто оно было хо
рошее *)“. Этимъ объясняется, почему не всегда было легко 
разбирать его письма. Когда на это жаловались, у него не 
было недостатка въ оправдашяхъ. Виноваты, прежде всего, 
самые посланные его друзей, не желаюшде подождать. „Они 
приходятъ, пишетъ онъ, уже совеЪмъ готовыми въ путь 
еъ дорожными шляпами на головахъ и говорить, что ихъ 
товарищи ждутъ ихъ у дверей **)“. Чтобы не задерживать ихъ, 
поневол'Ь приходится писать, какъ попало, й все, что при
ходить на умъ.

Да будутъ же благословенны эти нетерпеливые друзья 
и, торопливые посланцы, не дававнпе Цицерону, времени со
чинять краснорЪчивыхъ посланШ. Самое дорогое въ его 
письмахъ это то, что въ нихъ содержатся первые порывы 
его чувствъ, что они полны непринужденности и естествен
ности. Такъ какъ у него не было времени, чтобы принаря
диться, то онъ и является- намъ такимъ, каковъ есть. Вотъ 
почему его братъ сказалъ ему однажды: „Я увшгЬлъ тебя 
всего въ твоемъ письмЪ ***)“. То же самое хочется сказать и 
намъ всякШ разъ, какъ мы его читаемъ. Если онъ такъ 
ожив лень, такъ внимателенъ и такъ возбужденъ, когда онъ 
бесЪдуетъ въ своихъ письмахъ съ друзьями, то это потому, 
что его воображеше переносится безъ труда въ тЪ мЬста, гд£ 
они находятся. „МнЪ кажется, что я беседую съ тобою****)"

*) Ad Quint, XI, 15, 6.
**) Ad fam., ХУ, 17.

***) Ad. fam,, XYI, 16.
****) Ad. Д#., XIII, 18.
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пишетъ онъ одному изъ нихъ. „Я не знаю, какъ это проис
ходить, говорить онъ другому, но, когда я пишу тебе, я 
какъ бы чувствую себя съ тобою *)“. Въ своихъ письмахъ 
онъ еще более, ч'Ьмъ въ своихъ рЪчахъ, весь во власти впе
чатлений данной минуты. Пр^зжаетъ ли онъ въ какой-либо 
изъ своихъ прекрасныхъ загородныхъ домовъ, которые онъ 
такъ любилъ, онъ весь отдается радости увидать его снова; 
никогда раньше онъ не казался ему такимъ лрекраснымъ. 
Онъ посЪщаетъ его портики, его гимназш, его экзедры; онъ 
торопится къ своимъ книгамъ, испытывая угрызен1я совести, 
что покинулъ ихъ. Любовь къ уединенно овладеваете имъ 
до такой степени, что онъ тяготится всеми окружаю
щими. Самый домъ его въ Форм1яхъ, въ конце концовъ, на
чинаете ему не нравиться, потому-что туда является слиш- 
комъ много надо'йдливыхъ людей. „Это какое-то обществен
ное гулянье, говорить онъ, а не вилла**)". Тутъ его отыски- 
ваютъ скучнейшие люди во всемъ Mip'fe, его друзья Себозъ 
и Appifi, которые ни за к а т я  просьбы не желаютъ вернуться 
въ Римъ, предпочитая оставаться съ нимъ, чтобы философ
ствовать целыми днями. „Въ эту минуту, какъ я тебе это 
пишу, жалуется онъ Аттику, мне докладываютъ о приходе 
Себоза. Не усп’Ьлъ я опомниться, какъ слышу, что пришелъ 
и АррШ. Разве это значить покинуть Римъ? Стоить ли бе
жать отъ однпхъ, чтобы попасть въ руки другихъ? У меня 
является желаше, .прибавляете онъ, цитируя прекрасный 
стихъ, заимствованный, быть можете, изъ его собственныхъ 
сочинешй, убежать въ горы моей родины, въ колыбель мо
его детства.

In  monies patrios et ad incunabula nostra ***).“

И онъ, действительно, уезжаете въ Арпинумъ и проби
рается даже до дикаго Анщума, где и проводить время въ 
созерцанш морскихъ волнъ. Такое безвестное спокойств1е 
настолько пленяетъ его, что онъ высказываетъ сожалеше, 
почему онъ не дуумвиръ этого незначительна™ городка 
вместо того, чтобы быть консуломъ въ Риме. У него нетъ

*) Ad. fam ., XV*, 16.
**) Ad: Att., II, 14.

***) Ad. Att., И, 15.
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другого 'желашя, лишь бы пр^халъ къ нему его другъ 
Аттккъ, чтобы гулять съ нимъ но солнцу или беседовать о 
философскихъ вопросахъ, Г/сидя на маленькой скамье, у под- 
нояпя статуи Аристотеля". Въ эту минуту онъ весь полонъ 
отвращее1емъ къ общественной жизни; онъ и слышать о ней 
не хочетъ. „Я решилъ, говорить онъ, о ней больше не ду
мать*)." Намъ извъстно, однако, какъ онъ держалъ обеща- 
шя такого рода. Какъ только онъ возвращается въ Римъ, 
онъ весь съ головой уходитъ въ политику; природа и ея 
удовольств!я забыты. Лишь минутами проскальзываешь у 
него слегка мимолетное сожалете о жизни более спокой
ной. „Когда же мы начнемъ жить? QuandovivemusV* задаетъ 
онъ грустный вопросъ ^посреди потока гделъ, увлекав- 
шаго его за собою**). Но эти решительный зая в л етя  вскоре 
тонуть въ шуме и движенш борьбы, въ которую онъ вме
шивается съ горячностью большею, чемъ кто-либо другой. 
И онъ весь еще пылаешь, когда пишешь Аттику. Его письма 
полны волновавшихъ его чувствъ, какъ мы это сами легко 
можемъ видеть. Читая ихъ, какъ бы присутствуешь при 
шЬхъ невероятныхъ сценахъ, разыгрывавшихся въ сенате, 
когда онъ обрушивался на Клод1я своими речами или рез
кими запросами, употребляя противъ него поочередно то 
самыя тяжелыя оруд1я краснореч1я, то самыя легтя стрелы 
тонкой насмешки. Онъ еще более оживляется, когда описы
ваешь народный собратя и разсказываетъ о скандалахъ на 
выборахъ. „Следуй за мной на Марсово поле, говорить онъ, 
страсти въ разгаре; Sequere те in Gampum;ardet ambitus***)". 
Ж онъ показываешь намъ соперничающихъ кандидате,въ, съ ко
шельками въ рукахъ, или судей, постыдно продающихъ 
себя на форуме тому, кто заплатить, judices quos fames magis 
quam fama commovit. . .

Такъ какъ онъ обыкновенно поддается своимъ впечатле* 
шямъ и самъ меняется вместе съ ними, то и тонъ каждаго 
йзъ его писемъ различенъ отъ тона другихъ. Трудно пред
ставить себе что либо безнадежнее шЬхъ писемъ, к атя  онъ.

*) Ad. A t t IX, 4.
**) Ad. Quint., Ill, 1, 4.

***) Ad.. Att., W., 15.
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пишетъ изъ ссылки; они представляюсь собой нескончаемую 
жалобу. Но едва успйваетъ онъ вернуться въ Римь, какъ 
его письма сразу усвоиваютъ себе торжествующи! и величе
ственный тонъ. Они все полны до краевъ теми любезными 
обращешями, которыя онъ такъ щедро распределилъ тогда 
всеми служившими ему, величая ихъ fortissim us, prudentis* 
sim us, exoptatissimus и. т. д. и онъ съ торжествомъ сообщаетъ 
въ нихъ въ с.амыхъ пышныхъ выражешяхъ о т^хъ знакахъ 
уваж етя, каше оказываютъ ему честные люди, о вщянш, 
которыми онъ пользуется въ курш, и о томи доверш, ко
торое онъ такъ торжественно снова прюбргЬлъ на форума, 
splendorem ilium  forensem, et in  senatu auctoritatem et apud viros 
bonos gratiam *). Хотя въ этихъ письмахъ онъ обращается 
лишь къ преданному ему Аттику, но кажется, будто слы
шишь отзвуки т'Ьхъ торжественныхъ речей, которыя онъ 
только что произнеси въ сенате я передъ народомъ. Иногда 
случается, что среди самьтхъ серьезныхъ обстоятельствъ, 
онъ улыбается и шутитъ съ другомъ, воспоминаше о кото- 
ромъ возбуждаетъ въ немъ веселость. Въ самый разгаръ 
своей борьбы съ Антошемъ онъ пишетъ Папирпо Петусъ 
восхитительное письмо, где въ шутливой форме умо- 
ляетъ его снова начать посещать xopomie обеды и въ свою 
очередь угощать ими своихъ друзей**). Онъ не бравнруетъ 
опасностями, онъ просто забываетъ о нихъ. Но стоить ему 
встретить въ это время какого-либо испуганнаго труса, какъ 
онъ немедленно заражается его страхомъ; характеръ его 
письма тотчасъ же меняется: онъ оживляется и горячится; 
уныше, страхи, волнен!е д'Ьлаютъ его въ высшей степени кра
сноречивыми. Когда Цезарь угрожаетъ Риму и дерзко ставить 
свои последшя услов1я сенату, сердце Цицерона загорается^ 
и въ письме, предназначенномъ для одного лишь человека, 
онъ находить для выражешя своего чувства таше сильные 
обороты, которые скорее были бы у места въ речи, обра
щенной къ народу. „Что же нами пред стоить? Очевидно, 
придется уступить его наглыми требовашямъ. Такъ назы- 
ваетъ ихъ Помпей. Да и на самомъ деле, видели ли свети 
когда-либо более дерзкую наглость? Целыхъ десять летъ

*) Ad. Att, IV, 1.
**) Ad. fam.t IX, 24.
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. . .  Ус*гнсга а'дукацьн
'Чэбсю дзАржа̂ ны yHieepciur!

Д?я П.М.йа^агз*

онъ владеешь провинщей, полученной не отъ сената, а 
захваченной произвольно нутемъ обмана и насшпя. Но вотъ 
настаетъ срокъ его власти, срокъ, назначенный не за- 
кономъ, а лишь его прихотью» Но допустимъ, что того 
требуетъ и законъ. Бели срокъ истекъ, то мы назначимъ 
ему преемника, но онъ возмущается и говорить: „Требую 
уваж етя къ моимъ правамъ*. Хорошо, но что же ты самъ 
делаешь съ нашими правами? На какомъ основанш ты дер
жишь свое войско вне т'Ьхъ границъ, катая указаны тебе 
самимъ народомъ, и вопреки сенату?—Вы должны уступить 
или сражаться.—Ну что же, будемъ сражаться, отвечаешь 
Помпей; у яасъ по крайней мере остается надежда побе
дить или умереть свободными*■)“•

Если бы я пожелалъ найти другой примЪръ такого npi- 
ятнаго разнообраз1Я и подобныхъ внезапныхъ перем'Ьнъ тона, 
то мне пришлось бы обратиться ни къ Плишю и ни ко всЪмъ 
шЪмъ, которые, подобно, ему, писали свои письма для широ
кой публики. Мне пришлось бы обратиться ни къ кому дру
гому, какъ къ Madame De Sevigne. Подобно Цицерону г-жа 
Де-Севинье обладаешь чрезвычайно живымъ и подвижнымъ . 
воображешемъ; она, не раздумывая, отдается своимъ первымъ 
впечатл'Ьшямъ; она вся во власти вещей, а то удовольств1е, 
которое она испытываетъ въ данную минуту, кажется ей всегда 
лучшимъ изъ вс'Ьхъ. Известно, что, где бы она. ни была, 
ей везде нравилось, и это не вслгЬдств1е безпечности ума,- 
когда привязываются къ какому нибудь месту. лишь , для того, 
чтобы не брать на себя труда переменять его, но вслед cTBie 
живости ея характера, который отдавалъ ее всецело во власть 
впечатлешй текущаго момента. Самъ Пар ижъ овладеваешь 
ею не настолько, чтобы она перестала любить деревню, и 
никто въ то.мъ веке, когда она жила, не говориль о при
роде лучше этой светской женщины, чувствовавшей себя 
,такъ на своёмъ месте въ изысканномъ обществе и создан-  ̂
ной, повидимому, единственно лишь для того, чтобы иметь 
въ немъ успехъ. Съ первыми хорошими днями она спе
шить въ Ливри, чтобы тамъ насладиться „прелестью месяца 
мая", чтобы послушать тамъ „соловья, кукушку и малиновку,.

*) Ad. Att., VII, 9.
2
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первыхъ веселыхъ п&вцовъ въ л'ЬсуЧ Но Ливри еще слиш- 
комъ населенно; ей хочется более пол наго одиночества и 
она съ радостью уЪзжаетъ въ Бретань, чтобы укрыться тамъ 
въ ея большихъ л'Ьсахъ. На этотъ разъ ея парижские друзья 
решаютъ, что она должна умереть отъ скуки, такъ какъ у 
ней не будетъ ни новостей для беседы, ни тгЬмъ болгЬе остро- 
умныхъ собес'Ьдниковъ. Но она увезла съ собою ни
сколько серьезныхъ сочиненШ Николя; среди заброшенныхъ 
книгъ, для которыхъ, какъ и для старой мебели, деревня 
является последними убгЬжищемъ, она нашла какой-то ро* 
манъ временъ ея юности, который она и перечитываетъ украд
кой, удивляясь, что онъ и теперь все еще продолжаете 
ей нравиться. Она беседуетъ съ своими людьми и, подобно 
тому, какъ Цицеронъ предпочиталъ общество поселянъ 
обществу провинщальныхъ щеголей, она предпочитаетъ луч
ше беседовать съ Пилуа, своимъ садовникомъ, чемъ „со 
многими, сохранившими еще зваше шевалье въ Реннскомъ 
парламенте". Она прогуливается по уединенными аллеямъ, 
где деревья, все испещренныя прекрасными девизами, какъ 
бы беседуютъ другъ съ другомъ; въ конце-концовъ она наб 
ходить столько пр1ятности въ своемъ уединенш, что никакъ 
не можетъ решиться раз статься съ нимъ, а между темь 
едва ли какая женщина любила Парижъ такъ, какъ она. Но 
какъ только она возвращается въ Парижъ, она отдается все
цело прелестямъ светской жизни. Ея письма полны описаш* 
ями ихъ. Она до такой степени легко поддается впечатле- 
шямъ, ею воспринимаемыми, что почти всегда можно, ска
зать, читая ея письма, к а т я  книги она только что читала, 
при какихъ беседахъ, она только что присутствовала и въ 
какихъ салонахъ она только что побывала. Когда она такъ 
мило передаетъ своей дочери придворныя сплетни, чув
ствуется, что она только что имела беседу съ гращозной 
и остроумной г-жею де-Куланжъ, которая ей ихъ и разска- 
зала. Когда она отзывается съ такой нежностью о Тюреняе, 
это значить, что она лишь недавно побывала въ Бульон- 
скомъ отеле, где семья князя оплакивала его смерть и свое 
разбитое счастье. Вместе съ Николемъ она сама себе пропо- 
ведуетъ и читаетъ наставлетя, но это не продолжается долго. 
Достаточно ея сыну придти и разсказать ей одно изъ техъ
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галантныхъ приключешй, где онъ являлся героемъ или а 
жертвою, и вотъ она смело бросается въ самые скабрезные 
разсказы съ тЪмъ, чтобы немного далее,снова спохватиться: 
„Госпоцинъ Николь, не судите насъ строго!" Все обращается 
у нея въ мораль, когда она посетить Ла-Рошфуко; она про- 
пов^дуетъ ее по поводу всего, видя во всемъ изображеше 
человеческой жизни и сердца, даже въ томъ бульоне изъ 
ехидны, которыми кормили больную г-жу Ла-Файеттъ. Не 
похожа ли эта ехидна, изъ которой вычищаютъ внутренно-' 
сти и снимаютъ кожу, а она все продолжаетъ шевелиться, 
не похожа ли она на застарелый человеческхя страсти? 
„Чего только съ ними не делаютъ? ймъ говорить оскорбле
ния, грубости, жестокости, имъ оказываютъ презрение, t съ 
ними ссорятся, на нихъ плачутся, сердятся, а онгЬ все про- - 
должаютъ жить по прежнему. И, кажется, имъ не можетъ 
быть и конца. Думаютъ, что если ихъ вырвать изъ сердца, 
то все сделано, и что ихъ больше не будетъ и слышн.о. Какъ 
бы не такъ—оне попрежнему остаются живыми, оне попреж- 
нему движутся". Эта способность ея такъ легко поддаваться 
внушенш и такъ быстро воспринимать чувства техъ людей, 
съ какими ей приходилось сталкиваться, заставляешь ее от
кликаться и на велигая собьшя, при ней происходивпая. 
Когда она повествуешь о. нихъ, стиль ея писемъ делается 
бол^е возвышеннымъ и, подобно Цицерону, она становится - 
красноречивою, ничуть объ этомъ не 'заботясь. Какое бы 
удивлеше во мне ни вызывали велич1е мыслей и живость 
оборотовъ въ только что приведенномъ мною отрывке изъ 
Цицерона о Цезаре, я долженъ признаться, что меня еще 
более восхищаешь письмо г-жи де-Севинъепо поводу смерти 
Лувуа, и я нахожу более смелости и блеска въ томъ изо- 
браженномъ ею потрясающемъ дщлоге, где министръ мо
лить о прощенш, а Богъ ему въ немъ отказываетъ.

Все это—восхитительныя качества, но иногда они ведутъ 
за собою некоторый неудобства. Ташя слишкомъ быстрый 
впечатленщ бываютъ иногда несколько поверхностны Если 
отдаваться на произволъ живого воббражешя, то не ока- 
жётся достаточно времени, чтобы обдумать то, что говоришь, 
а это часто ведетъ къ риску изменять свои мнешя. Именно 
этимъ объясняются многочисленный противореч1я г жи де-
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Севинье, но такъ какъ она была не болгЬе, какъ светская 
женщина., то и против opfenin ея не особенно важны, и мы и 
не думаемъ ставить ихъ ей въ вину, Въ самомъ Hfeafe, ка
кое намъ дЗш), что она изменила свои мнгЬшя о Флешье я , 
МаскарбнЬ и что посл'Ь безграничааго восхищешя Принцес
сою Елевскою (la Prineesse de OUves), когда читала ее 
одна, она немедленно находить въ ней тысячи недостатковъ, 
какъ только это произведете вызываетъ о су ж дете  со сто
роны ея кузена Бюсси? Что касается Цицерона, то онъ быль 
человЪкъ политики, а потому отъ него можно требовать и 
бол'fee серьезнаго отношены. Прежде всего отъ него требуется 
посл'Ьдовательность во мкЬшяхъ, а именно ее то и пре- 
пятствуетъ ему mrferb живость его воображешя. Онъ никогда, 
и не хвалился TfeMb, что всегда былъ BfepeHb ce6fe. Въ 04feHKfe. 
событий или людей ему случалось въ течете всего нЬсколь- 
кихъ дней, не колеблясь, впадать изъ одной крайности въ 
другую. Въ одномъ изъ его писемъ отъ конца октября Ка- 
тонъ рисуется какъ лучший другъ (amicissimus) и поведете' 
его вполнЬ одобряется. Въ первыхъ числахъ ноября онъ 
обвиняется за свою постыдную недоброэюепательность въ томъ 
же самомъ д'Ьл'Ь *). Это объясняется тЪмъ, что Цицеронъ руко
водится въ своихъ суж детяхъ лишь своими BnenarafeHiHMH,. 
а въ такой подвижной nyinfe, какъ его, впeчaтлfeнiя MfeHH- 
ются быстро, оставаясь всегда живыми, но въ то же время 
часто и npoTHBopfe4am;iiMH.

Другая еще большая опасность отъ подобной HeyMfepeH-- 
ности воображешя, не могущаго управлять собою, состоять 
въ томъ, что въ результат  можетъ получиться самое дур
ное и HeBfepHoe представлеше о т1зхъ людяхъ, которые такъ- 
легко ему поддаются. Люди совершенные бываютъ только въ- 
романахъ. Въ нашей природ'Ь добро и зло такъ rfecHo CMfe- 
шаны, ЧТО ИХЪ Р*ЬДК0 МОЖНО BCTpfeTHTb одно безъ другого. 
Самые твердые характеры им-Ьготъ свои недостатки; въ самые 
прекрасные поступки превходятъ часто мотивы не всегда 
почтенные; наши лучшая привязанности не лишены бываютъ. 
эгоизма; сомнЪшя. несправедливый подозр'Ьшя омрачаютъ 
иногда самую прочную дружбу; можетъ случиться, что иной 
разъ чувства зависти или ревности, способный вызвать зав
тра же краску стыда, промелькнуть въ дупгЬ самыхъ чест-
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кыхъ людей. Осторожные к осмотрительные люди тщательно 
скрываютъ въ себе все нодобныя чувства, недостойный, 
обнаруживать но люди, подобные Цицерону, увлекаемые 
живостью евоихъ впечатлений, не могутъ. ихъ утаить и въ 
этомъ ихъ большая ошибка. Слово и перо даютъ более силы 
и прочности, этимъ мимолетными мыслямъ. Въ сущности, это 
не более, какъ молньеносныя вспышки; записывая, ихъ 
дгЬдаютъ более явственными и точными, при чемъ онЬ 
пршбретаютъ такую выпуклость, отчетливость и важность, 
как ихъ въ действительности никогда не имеють. Эти ми- 
нутныя слабости, эти смешныя подозретя, порождаемыя 
оскорбленнымъ самолюб1емъ, эти минутныя раздражешя, 
успокаиваюнцяся после недолгаго размышлешя, эти неспра
ведливости, вызываемый иногда досадою, эти вспышки само- 
любгя, который разсудокъ старается обыкновенно заглушить, 
не погибаютъ безеле дно, если только ихъ рискнуть дове
рить другу. Придетъ время и вотъ какой-либо любознатель
ный комментаторъ начнетъ изучать эти слишкомъ откровен
ный признатя и воспользуется ими, чтобы изобразить пи- 
савшаго ихъ неосторожнаго человека въ такомъ виде, ка
кой способенъ внушить ужасъ его потомству. Онъ сумеетъ 
доказать точными и неопровержимыми цитатами, что чело
в е к а  этотъ былъ плохой гражданинъ й недобрый другъ, 
что онъ не любилъ ни своей страны, ни своей семьи, что 
онъ былъ завистливъ по отношение къ честнымъ людямъ и 
что онъ изменялъ всемъ парыямъ. Между темъ ничего по- 
добнаго никогда не было, и здравомыслящ^ умъ не позво
лить себя обмануть искуснымъ подборомъ коварныхъ ци
тату. Онъ хорошо знаетъ, что не еяедуетъ буквально пони
мать слова такихъ увлекающихся людей и верить всему, что 
•они пишутъ. Необходимо защищать ихъ отъ нихъ самихъ, 
не обращать внимашя на ихъ слова, когда страсть ихъ осле- 
пляетъ й особенно отличать ихъ истинныя и прочныя чув
ства отъ всехъ кратковременныхъ увлечешй. Вотъ почему 
не всякШ умеетъ понимать письма, какъ следуетъ, не вся- 
шй умеетъ читать ихъ, какъ надо. Я не могу оказать ни
какого довер1я темъ ученымъ, которые, не зная людей и не 
имея никакого опыта жизни, берутся судить Цицерона по 
его переписке. Чаще всего ихъ суждешя бываютъ неспра
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ведливы. Они ищутъ выражеше его мыслей въ тЪхъ требуе- 
мыхъ обществомъ пошлыхъ условностяхъ, который ни къ 
чему не обязываютъ техъ, кто ихъ высказываетъ, и ничуть 
не вводятъ въ заблуждеше техъ, къ кому они обращаются- 
Они разсматриваютъ, какъ трусливыя уступки, те взаимо- 
соглашешя, безъ которыхъ люди не могли бы жить обще
ствомъ. Они видятъ явныя противореч!я въ техъ различныхъ 
оттенкахъ, въ каше выливается м н е т е  Цицерона, смотря по 
тому, къ кому онъ обращается. Они торжествуюсь отъ не
осторожности нЪкоторыхъ признаний и отъ чрезмерности 
некоторыхъ похвалъ, не замечая умеряющей ихъ "тонкой 
ироши. Чтобы хорошо различать все эти оттенки, 
чтобы оценивать вещи по ихъ действительной ценности, 
чтобы правильно судить о значеши всехъ этихъ фразъ, го
ворившихся съ полу-улыбкою и не всегда означавшихъ со
бою то, что, повидимому, оне высказывали, необходимо иметь 
несколько большее поняые о жизни, чем ъ то, какое усвой- 
вается обыкновенно въ германскихъ университетахъ. Что 
касается такой тонкой оценки, то если нужно высказать точно 
мою мысль, я скорее положился бы на м н ете  светскаго 
человека, нежели ученаго.

Эта переписка знакомить насъ не съ однимъ Цицерономъ. 
Она полна любопытныхъ подробностей относительно всехъ 
бывшихъ съ нимъ въ деловыхъ или дружескихъ отноще- 
нтяхъ. А это были самыя выдающаяся лица его времени, 
именно те, который играли первыя роли въ томъ перевороте* 
который положилъ конецъ римской республике. Никто не 
заслуживаетъ болыпаго изучетя , какъ они. Здесь необхо
димо заметить, что одинъ изъ недостатковъ Цицерона ока- 
залъ значительную услугу потомству. Если бы дело шло о 
комъ-нибудь другомъ, напримеръ, о Катоне, то сколькихъ 
бы лицъ ни оказалось въ этой переписке. Въ ней нашлось 
бы место лишь для однихъ добродетельныхъ, а ведь Богу 
известно, что число ихъ ще было въ то время велико. Но 
къ счастью Цицеронъ не былъ такъ разборчивъ, и въ выборе 
своихъ друзей не придерживался строгой щепетильности 
Катона. Какая - то врожденная доброжелательность делала 
его доступнымъ для людей всякихъ м нетй , а его тщеслав1е 
заставляло его повсюду искать себе поклонниковъ. Онъ
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стоялъ одной ногой во всехъ партгяхъ; это несомненно боль
шой недоетатокъ для человека близкаго къ политике, и со
временные ему недоброжелатели горько его за то упре
кали, но для насъ этотъ недоетатокъ—одна выгода, такъ 
какъ благодаря этому все партз’и нашли свое отражеше въ 
его переписке. Его снисходительный характеръ сближалъ 
его иногда съ людьми, мн-Ьтя которыхъ были совершенно 
противоположны его. Иной разъ онъ вступалъ въ тгЬсныя 
отношешя съ самыми дурными гражданами, съ теми, кого 
самъ, спустя некоторое время, обличалъ своими обвинешями. 
До насъ дошли письма, полученный имъ отъ Антошя, До- 
лабеллы и Куршна, и письма эти полны изъяв лешями по- 
чтешя и дружбы. Если бы до насъ уцелела вся его более 
ранняя переписка, возможно, что среди нея мы нашли бы 
также и письма Катилины; откровенно говоря, я сожалею, 
что этого нЪтъ, потому что для того, чтобы правильно су
дить о состоянш общества такъ же, какъ и о характере чело
века, недостаточно наследовать только о дне здоровыя части, 
а необходимо раземотреть и изучить во всей .полноте и его 
нечистыя и испорченный части. Такимъ образомъ, все наи
более вл1ятельные люди той эпохи, къ какой бы партш они 
ни 'принадлежали и какъ бы себя ни вели, знались 

' съ Цицерономъ. Ибо о всехъ ихъ упоминается въ его пере
писке. Некоторый изъ ихъ писемъ дошли до насъ, какъ 
равно дошла и большая часть техъ, которыя имъ писалъ 
Цицеронъ. Сообщаемый имъ о нихъ интимныя подробности, 
а также и то, что онъ говорить объ ихъ мнешяхъ, привыч-. 
кахъ и характерахъ, даетъ намъ возможность вполне озна
комиться съ ихъ жизнью. Благодаря ему, все эти лица, 
смутно рисуемыя истор1ей, облекаются въ свой самобытный 
образъ; онъ какъ бы приближаетъ ихъ къ намъ и даетъ 
намъ возможность поближе узнать ихъ; и ознакомившись 
съ его перепиской, мы можёмъ сказать, что познакомились 
со всемъ римскомъ обществомъ его времени. .

Цфль настоящей книги состоять въ изучеши некоторыхъ 
изъ этихъ лийностей, главнымъ образомъ техъ, которыя 
были замешаны въ важныя политически собьгия этой эпохи. 
Но прежде чемъ приступить къ этому изученш, надлежитъ 
себе твердо усвоить одно правило, а именно: поменьше вно
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сить въ него предвзятыхъ мнОтй нашего времени. Въ нащъ 
вОкъ вошло въ обычай искать въ иоторш прошлаго оруд1я 
для борьбы съ настоящимъ. УспОхъ обезпеченъ для колкихъ 
намековъ и остроумныхъ сближешй. Выть можетъ, то обсто
ятельство, что римская древность въ такой модО, объясняет
ся главнымъ образомъ тОмъ, что она служить для полити- 
ческихъ нартШ удобной ареной для борьбы и притомъ до
статочно безопасной, гдО борятся современный страсти, скры- 
тыя подъ древними нарядами. Если теперь по всякому по
воду ссылаются на имена Цезаря и Помпея, Катона и Брута, 
то этимъ великимъ людямъ ‘чести отъ этого не особенно 
много. Возбуждаемый ими интересъ не вполне безкорыстенъ, 
и когда о нихъ говорить, то почти всегда или чтобы отте
нить эпиграмму или смягчить лесть. Я постараюсь воздер
жаться отъ подобныхъ выходокъ. Мне думается, что эти 
знаменитые мертвецы заслуживаютъ большаго, чОмъ лишь' 
быть оруд1емъ для раздОляющихъ насъ раздоровъ, и я до
статочно чту ихъ память и ихъ покой, чтобы тащить ихъ 
на арену нашихъ повседневныхъ распрей. Не надо никогда 
забывать, что пользоваться ncropieft для нуждъ меняющихся 
интересовъ различныхъ партШ значить оскорблять ее, и что 
по прекрасному выражевш букидида истор1я должна быть 
произЕедешемъ, разсчитаннымъ на вечность.

СдОлавъ все эти необходимый оговорки, приступимъ къ 
ознакомлешю черезъ письма Цицерона съ римскимъ обще* 
ствомъ той великой эпохи и начнемъ съ изучешя именно 
того, благодаря кому мы съ нимъ сводимъ это знакомство.



ЦИЦЕРОНЪ ВЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ.

I.

Общественная жизнь Цицерона.

Общественная жизнь Цицерона вызываетъ обыкновенно 
-строгое осуждете со стороны современныхъ историковъ. 
Этимъ онъ расплачивается за свою умеренность. Такъ какъ 
всякое изучеше этой эпохи въ настоящее время обычно 
обусловливается известными предвзятыми политическими 
взглядами, то такой человекъ, какъ онъ, старавшийся избе
гать крайностей, не можетъ никому приходиться вполне по 
вкусу. Все парии единодушно нападаютъ на него; со всехъ 
сторонъ надъ нимъ издеваются или надругаются. Фанати- 
чесше сторонники Брута обвиняютъ его въ трусости, страст
ные друзья Цезаря называютъ его глупцомъ. Разве только 
въ Англш и во Францш къ нему относятся справедливее *).

Въ этихъ странахъ классичесшя традицш сохранили еще 
большую силу,, чемъ где-либо въ другомъ месте; здесь 
ученые тверже придерживаются старинныхъ взглядовъ й 
оценокъ, и среди множества всякихъ изменешй критика 
все же остается консервативною. Возможно также, что по
добна™ рода снисходительность, проявляемая къ Цицерону 
въ обеихъ этихъ странахъ, объясняется еще ихъ привычкою 
къ политической жизни. Кто ближе знакомъ съ пр1емами 
дельцовъ отъ политики и съ парт!йными интригами, тотъ 
более способенъ ценить те жертвы, на как1я могутъ побу
дить государственнаго человека потребности даннаго мо
мента, интересы его друзей, польза его дела. Напротивъ,

*) Forsyth. Life of dicer о. London, M urray,, 1864.—Merivale, H ist of 
the Roman under the emp., томъ I и II.
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если судить объ его поступкахъ лишь на. основанш стро- 
гихъ теорйЦ измышленныхъ въ тиши кабинетовъ и не 
испробованныхъ еще на опыте жизни, то результатъ полу-' 
чается слишкомъ суровъ. Вотъ, несомненно, объясните тому; 
почему германсте ученые относятся къ Цицерону такъ 
недоброжелательно. За исключешемъ снисходительна™ 
къ нему Абекена*), все остальные безжалостны. Дру- 
м аннъ**) въ особенности не прощаетъ ему ничего. Онъ 
изучилъ его произведешя и его жизнь съ мелочностью и 
проницательностью судебнаго следователя, отыскивающаго 
данныя для обвинешя. Въ духе такого сознательнаго нё- 
довер1я онъ пересмотрелъ всю его переписку. Онъ муже
ственно устоялъ противъ прелести этихъ интимныхъ откро
венностей, заставляющихъ насъ удивляться ему, какъ писа
телю, и любить его, какъ человека, несмотря на все его. 
слабости, и сопоставляя отдельные отрывки изъ его писемъ 
и речей, онъ предъявляетъ къ нему настоянцй обвинитель
ный актъ, въ которомъ все предусмотрено и который соста- 
вляетъ почти целый томъ. Моммсенъ ***) не менее строгъ, 
хотя и не такъ пространенъ. Такъ какъ онъ смотритъ на 
вещи свысока, то поэтому и не теряется въ подробностяхъ. 
На двухъ сжатыхъ и переполненныхъ фактами страницахъ, 
написанныхъ какъ только онъ умеетъ писать, онъ сумелъ 
собрать противъ Цицерона более обвиненШ, чемъ Друманнъ 
въ целомъ томе. Здесь мы узнаемъ, что этотъ пресло
вутый государственный человекъ былъ не больше какъ 
эгоистъ и близоруМй гражданинъ, а какъ писатель онъ не 
больше какъ отчасти фельетонистъ, отчасти адвокатъ. 
Впрочемъ, тотъ же писатель назвалъ Катона Донъ-Кихотомъ, 
а Помпея—солдатомъ. Такъ какъ въ своихъ изследовашяхъ 
прошлаго Моммсенъ никогда не упускаетъ изъ виду настоя- 
щаго, то можно бы сказать, что онъ въ лице римской ари- 
стократш преследуетъ прусскихъ юнкеровъ, а въ лице Це
заря онъ заранее приветствуетъ того популярнаго деспота, 
чья твердая рука одна сумеетъ создать единство Германш.

Но что справедливаго во всехъ этихъ нападкахъ? На-

*) Abeken, Cicero in seineti Briefen. Hannover, 1835.
**) D rum ann, Geschichte Boms, т. V и VI.

***) Mommsen, Eomische Geschichte, t . III.



27

сколько можно полагаться на эти обвинешя революционной 
критики? Какое мн'Ьше надо составить себе1 относительно' 
Цицерона, какъ политика? Все это мыузнаемъ, когда изсле- 
дуемъ факты.

I.

Образоваше политическихъ м нетй человека обусловли
вается обыкновенно тремя - причинами: его происхождешемъ, 
его личнымъ м1росозерцав1емъ и его характеромъ. Если 
иметь въ виду не только одни искреншя уб'Ьждешя, то къ 
этимъ тремъ причинамъ надо прибавить и четвертую, и къ 
тому же, быть-можетъ, самую сильную изъ всЪхъ,—интересъ 
или выгоду, то-есть невольное стремлете считать, что 
самая выгодная партая является въ то же время и самой 
справедливой, и сообразовать свои чувства съ положешемъ, 
какое занимаешь или желаешь занять. Постараемся выяснить, 
какое вл1ян!е оказывали эти причины на политическая пред- 
почтешя и образъ дМств1я Цицерона.

...Въ Риме происхождеше человека долгое время реши
тельно определяло его мнешя. Въ этомъ городе, где тради- 
цш чтились такъ свято, понятая и взгляды наследовались 
отъ отцовъ вместе съ ихъ имуществомъ и именемъ, и счи
талось за честь верно, следовать ихъ политике. Но уже во 
времена Цицерона эти обычаи стали забываться. Самыя 
древнейппя фамилш не затруднялись нарушать свои на
следственные заветы. Такъ, въ партш сената этого перюда 
встречается несколько фамильныхъ именъ, получившихъ 
известность за былую защиту иятересовъ народа, и самымъ 
дерзкимъ демагогомъ этой эпохи являлся носитель имени 
Клод1я. Впрочемъ, что ■ касается Цицерона, то по своему 
происхождению'. онъ ни въ какое время не могъ бы быть 
связанъ съ какимъ-либо определеннымъ политическимъ 
направлешемъ. Онъ не принадлежалъ къ знатной семье, 
Онъ первый изъ своего рода сталъ заниматься обществен
ными делами, и имя, какое онъ носилъ, не обязывало его 
заранее на принадлежность къ какой-либо партш. При этомъ 
онъ не былъ даже, римскимъ уроженцемъ. Его отецъ жилъ 
въ одной изъ техъ незначительныхъ муниципий, надъ кото* 
рыми такъ охотно подсмеивались разные умники, потому
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что тамъ говорили на мёстномъ иаргЬчш и но имели ни
какого представлешя о хорошихъ манерахъ, хотя тЪмъ не 
менее эти муницинш составляли славу и гордость респу-. 
блики. Этотъ грубый, но .мужественный и воздержный на  ̂
родъ, занимавuiitt бедные заброшенные городки Кампаньи, 
Лащума и Сабины и сохранивший, благодаря услов1ямъ де
ревенской жизни, до некоторой степени старинный доброде
тели *), на самомъ д ел е  и былъ настоящими римскими на- 
родомъ. Народы же, толпивппйся на улицахъ и площадяхъ 
Рима, праздно проводивши свое время въ театре, участвовав
ш и  во всехъ волнен1яхъ на форуме и продававший свои го
лоса на Марсовомъ поле, былъ лишь сбродомъ отпущенниковъ 
и чужеземцевъ, вносмвшихъ съ собою безпорядокъ, смуту и 
испорченность. Б ъ  муницишяхъ жизнь была и честнее и здо
ровее. Граждане, жившие въ нихъ, оставались чуждыми 
большинству вопросовъ, волновавшихъ Римъ, и до яихъ не 
доходилъ даже шумъ общественныхъ делъ. Случалось, они 
являлись иногда на Марсово поле и на форумы, когда дело 
шло о томъ, чтобы подать голосъ за кого-либо изъ своихъ 
сородичей или выступить свидетелемъ въ его защиту передъ 
судомъ; но обыкновенно они мало заботились объ осущест
влены своихъ правы и оставались у себя дома. Несмотря на 
это, они также были преданы своей родине, ревниво охра
няли свои привилегии, хотя и не пользовались ими, и гор
дились своимъ звашемъ римскихъ гражданъ, крепко при
знательные республиканскому правительству, имъ его даро
вавшему. Республика сохраняла для нихъ свой престижъ, 
потому что, живя вдали отъ дентральнаго правительства, 
они не могли видеть всехъ ея слабостей, но зато всегда 
помнили объ ея былой славе. Среди подобныхъ людей, 
отсталыхъ и по своимъ идеямъ и по своимъ манерамъ, про
текло детство Цицерона. Отъ нихъ онъ научился любить 
прошлое больше, чем ъ знать настоящее. Таково было пер
вое внушеше и первый урокъ, к а т я  онъ получилъ отъ 
месть и людей, среди которыхъ протекли его юные годы. 
Впоследствш онъ съ нежностью вспоминалъ о скромномъ 
доме, построенномъ его дедомъ вблизи Лириса и напоми-

*) Pro Rose., Arner., 16.
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навшемъ своею суровой простотой домъ древняго Курзя *). 
Мне калюется, что те, кто обиталъ подъ крышей этого дома, 
должны были чувствовать себя какъ бы перенесенными на 
целое столЪт1е назади и, окруженные постоянно атмо
сферою прошлаго, должны были укрепить въ себе привычку 
и любовь къ старине. Вотъ, безъ сомнЪн!я, то, чЪмъ Цице- 
ронъ обязанъ своему происхождению, если только онъ ему 
чЪмъ-либо обязанъ. Онъ моги научиться отъ своей семьи 
уваженш къ прошлому, любви къ родной стране и инстин
ктивному предпочтенпо къ республиканскому правлению; но 
онъ не нашелъ здесь ни определенной традицш, ни 
наслгЬдственныхъ завЪтовъ по отношение какой-либо опре
деленной партш. Когда онъ выступилъ на арену полити
ческой жизни, ему пришлось делать свой выборъ самому, 
что является, конечно, не малыми испытатемъ для нереши- 
тельнаго характера, а для того, чтобы сделать этотъ выборъ 
изъ столькихъ противоположныхъ мненШ, ему надо было 
съ раннихъ поръ изучать и размышлять.

Цицеронъ изложили результата» своихъ размышлешй и 
изучешй въ политическихъ сочинешяхъ, изъ которыхъ са
мое значительное, Республика, дошло до насъ въ крайне изуро- 
дованномъ виде. Изъ того, что осталось,, мы видимъ, что онъ и 
здесь, какъ во всемъ, является ревностными ученикомъ 
грековъ. .Наибольшее предпочтете онъ бказываетъ Платону, 
и его восхищеше этими фйлософомъ такъ велико, что онъ 
часто готовь уверять, насъ, что онъ довольствуется одними 
переводомъ его. Вообще Цицеронъ не особенно заботится о 
славе быть оригинальными мыслителемъ. Это почти един
ственная область, где молчитъ его тщеслав1е. По этому по
воду въ его переписке встречается одно странное признате, 
которыми много злоупотребляли противъ него. Желая дать 
понять своему другу, Аттику, почему ему такъ легко даются 
его сочинены, они шипеть ему: „Я доставляю только слова, 
а въ словахъ у меня недостатка нети * **)“, но здесь Цице- 
,р6нъ, вопреки своему обыкновенно, наклеветали на себя. 
Онъ отнюдь не такой рабсшй переводчики, какъ онъ ста
рается убедить, а въ его политическихъ произведешяхъ
. *) Ре leg., II, 1

**) Ad. A tt,  XII, 52.
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различ1е между нимъ и Платономъ особенно велико. Правда, 
ихъ книги носятъ одинаковый заглавия, но достаточно ихъ 
открыть, чтобы тотчасъ же заметить, что по существу между 
ними мало общаго. Отличительная особенность такого умо- 
зрительнаго философа, какъ Платонъ, состоитъ въ стремле- 
Ein къ абсолютному во всемъ. Когда онъ задается целью 
придумать государственное устройство, то вместо того, чтобы 
начать прежде всего съ и зуч етя  гЬхъ народовъ, для кото- 
рыхъ оно предназначается, онъ исходить изъ одного разума 
и съ непоколебимой строгостью доводить этотъ принципы 
до крайнихъ посл,Ьдств1й. Такимъ образомъ, онъ создаетъ 
одну изъ т£хъ политическихъ системъ, где  все держится 
другъ за друга и вытекаетъ одно изъ другого и которая, 
своей удивительной цельностью, плъняетъ умъ изучающаго 
ее философа, подобно тому, какъ соотвЬтств1е части какого- 
либо прекраснаго здашя пленяетъ взоръ смотрящаго на него. 
Къ несчастью подобнаго рода государственный системы, измы
шленный въ уединенш и какъ бы отлитыя изъ одного ку
ска., бываютъ трудно приложимы въ жизни. Стоить лишь 
попробовать осуществить ихъ на практике, какъ тотчасъ же 
со всехъ сторонъ возникаютъ препятств1я, совершенно не
ожиданным. Предашя народовъ, ихъ характеръ, ихъ воспо- 
минашя, всевозможныя сощальныя силы, съ которыми въ 
ввое время не считались, не хотятъ теперь подчиняться на- 
лагаемымъ на нихъ строгимъ закинамъ. Тогда начинаютъ 
понимать,. что эти сощальныя силы не поддаются произвола 
ному измененш, а разъ оне положительно отказываются усту
пить, то является необходимость подумать о видоизменены 
итого устройства, представлявшагося столь прекраснымъ, 
пока его не применяли на деле . Но и тутъ имеется затруд- 
неше к  достаточно большое. Не такъ-то легко изменить 
что-либо въ такого рода сжатыхъ и логическихъ системахъ, 
гд е  все такъ искусно прилажено другъ къ другу, что малей
шее нарушеше сотрясаетъ все целое. Кроме того философы 
по природе высокомерны и безусловны; они не любятъ, чтобц 
имъ противоречили. Чтобы избежать раздражающихъ ихъ 
возражевШ, чтобы насколько возможно спастись отъ требо- 
ваеШ действительности, они подражаютъ тому, аеинянинух 
у  Аристофана, который, отчаявшись отыскать на земле под-
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ходящую ему республику, отправился искать ее себЪ но 
вкусу на облакахъ. И они также строятъ въ своемъ родЪ- 
воздушные замки, то-есть идеальныя республики, управляе
мый воображаемыми законами. Они придумываютъ удиви- 
тельныя системы, но съ rh мъ недостаткамъ, что ихъ нельзя 
приложить ни къ какой страна въ частности, такъ какъ онЪ 
раз считаны на весь человЪчесюй родъ въ цЪломъ.

Цицеронъ, однако, поступаетъ не такъ. Онъ знаетъ, къ кому 
•обращается; онъ знаетъ, что римляне — хладнокровная и 
основательная раса, бол^е склонная усвоиватъ вещи съ 
ихъ практической стороны, чЪмъ увлекаться утотями. 
Вотъ почему онъ не поддается въ такой степени этимъ 
мечтамъ объ идеальномъ ц безусловномъ. Онъ не пре- 
тендуетъ писать законы; для всей вселенной; онъ забо
тится, главнымъ образомъ, о своей стран-Ь и о своемъ 
времени и хотя онъ и дЪлаетъ видъ, будто набрасываетъ 
планъ совершенной республики, то-есть такой, которой не 
можетъ существовать, на д'Ьл'Ь же онъ постоянно им'Ьетъ въ 
виду действительно существующее государственное устрой
ство. Его политичешйя теорш состоять, приблизительно въ 
слйдующемъ. Изъ трехъ различаемыхъ обыкновенно формъ 
правлешя, ни одна не удовлетворяетъ его въ чистомъ виде. 
Мне нетъ надобности касаться здесь его отношешя къ 
неограниченному правленш одного, такъ какъ Цицеронъ 
смертью своею заплатилъ за свое противодЬйсте осуще- 
ствленш такого правлешя *). Два другихъ правленая, пра-

*) Указывали, что Цицеронъ въ своей Республика говорить съ боль- 
шимъ уваж етем ъ и даже съ нЪкотораго рода умилешемъ о царской 
власти, . что, конечно, можетъ вызвать удивлеше, зная какимъ рес- 
публиканцемъ, онъ былъ;но онъ въ данномъ случае им'Ьлъ въвиду перво
бытное и ' патр1архальное прав л erne # и требуетъ отъ царя и поддан- 
ныхъ столькйхъ добродетелей, что становится очевидными, что и самъ 
онъ не верить, чтобы подобное правлеше было легко или даже воз
можно. Поэтому не следуетъ думать, какъ это делалось, будто Цицеронъ 
хотелъ заранее подготовить и одобрить тотъ переворота, который сде- 
лалъ Цезарь несколькими годами позже. Напротивъ, онъ въ очень опре- 

деленны хъ вы раж етяхъ указываетъ, что онъ думаетъ о Цезаре и его 
правлеши, когда обрушивается на тирановъ, жаждупщхъ власти и 
стремящихся править единолично, попирая права народа, „Тиранъ мо

н е т а  быть и милостивымъ, говорить онъ; но какая разница иметь госпо
шлина снисходительнаго или жесто.косердаго? й  при томъ и при другомь 

все равно остаешься рабомъ*. {De Мер., I, 33).
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в л е т е  всЪхъ и правлеше немногихъ, то-есть аристократа# 
и демократа#, кажутся ему также не лишенными недостат- 
ковъ. Трудно примириться вполне съ аристократией, когда 
самъ не имеешь преимущества принадлежать къ знатной 
фамилии Что касается римской аристократии, то она не
смотря на свои вы сот# качества, обнаружении# ею.възавое- 
ванш и управлеши ц'Ьлаго Mipa,•отличалась, подобно дру
гими, заносчивостью и исключительностью. Неудачи, обру
шившаяся на нее за последнее стол&пе, ея видимое пора- 
жеше и несомненное п р ед ч у в сте  своего близкаго конца, 
не могли, конечно, излечить ее отъ гордости, а, напротивъ, 
делали ее еще более недоступной. Повидимому, предразсудки 
становятся темъ упорнее и мелочнее, чемъ меньше имъ 
остается жить. Известно, какъ французсше эмигранты, предъ 
лицомъ торжествующей революцш, тратили свои последшя 
силы на пустую борьбу за первенство. Точно также и рим
ская знать, въ то время, когда власть ускользала у нея 
изъ рукъ, какъ будто нарочно старалась преувеличить свои 
недостатки и обезкуражить своимъ пренебрежетемъ честныхъ 
людей, готовыхъ стать на ея защиту. Цицеронъ чувствовали 
вл ечете  къ ней, такъ какъ любилъ хоронил манеры и изящ
ный удовольств1я, но онъ никогда не могъ привыкнуть къ ея 
высокомерш. Вотъ почему, даже служа ей, онъ всегда пи
тали противъ нея предубеж детя недовольваго буржуа. Онъ 
прекрасно знали, что она не забывала его происхождешя и 
звала его выскочкой (homo novus)\ въ отместку и онъ осы
пали неисчислимыми насмешками всгЬхъ гЬхъ счастливчи- 
ковъ, отъ которыхъ не требовалось ни достоинству, ни умев1я 
трудиться и которыми самыя важныя республиканец# зва- 
ш я доставались все равно какъ во сне (quibus omnia populi 
romani beneficia dormientibus »deferuntur *).

Но если аристократа# нравилась ему такъ мало, то на
родное правлеше онъ одобряли еще того меньше. Народное 
правлеше, говорили онъ задолго до Корнеля **), худшее изъ 
всехъ, и говоря тахгъ, онъ разделяли м н е т е  * большинства 
греческихъ философовъ, его учителей. Почти все они питали 
сильное отвращеше къ демократии Но только самый харак-

*) I n  V e r r . a c  see., V, 70.
**) De Rep., I, 26.
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теръ ихъ занятай, нуждавшихся въ уединении и покой, уда- 
лялъ ихъ отъ толпы, но они и сами старательно избегали 
ее изъ боязни, чтобы она не заражала ихъ своими предраз- 
судками и заблуждешями. Ихъ постоянная забота была на
правлена на то, чтобы держаться постоянно внй и выше ея. 
Гордость, пигаемая въ нихъ такимъ отчуждещемъ, не позво
ляла имъ видйть равнаго себй въ человйкй изъ народа, 
чуждомъ тйхъ ученыхъ занятай, которыми они такъ горди
лись. Вотъ почему имъ претило господство массы, гдй оди
наковое значеше имйютъ невйжда и ученый. Цицеронъ по
ложительно говоритъ, что равенство, понимаемое такимъ, 
образомъ, есть величайшее изъ всйхъ неравенствъ, ipsa 
aequitas iniquissima est *). Этотъ упрекъ ни единственный и 
даже ни самый главный изъ всйхъ дйлаемыхъ демократы 
греческими философами, а съ ними и Цицерономъ. Они нахо
дили, что она но самой природй своей шумлива и безпо- 
койна, враждебна философы и что она не можетъ дать уче
ному и мудрецу того спокойнаго простора,, который имъ такъ 
необходимъ для обдумывашя ихъ произведенШ. Народное 
правлете въ умй Цицерона олицетворялось въ видй непре- 
станныхъ сценъ борьбы и распрей. Ему вспоминались воз- 
сташя плебеевъ и бурныя столкновешя на форумй. Ему 
слышались жалобы и угрозы всйхъ обобранныхъ и лишен- 
ныхъ имущества, смущавпие въ течете трехъ вйковъ спо
койствие богачей. Развй возможно среди всйхъ этихъ тре- 
вогъ предаваться занятаямъ, требуюхцимъ мира и тишины? 
Этотъ режимъ грубой силы постоянно нарушаетъ всяшя 
умственный занятая,, непрестанно вырывая честныхъ людей 
изъ безмолв1я ихъ библ1отекъ, чтобы выбросить ихъ на арену 
общественной сутолоки. Подобная безпорядочная и шумли
вая жизнь не могла приходиться по вкусу Цицерону, столь 
любившему умственный трудъ и если высокомйр1е аристо
краты толкало его иногда къ народной парты, то все же 
его нелюбовь къ грубой силй и къ безпорядку не позволяла 
ему примкнуть къ ней надолго.

Какая же форма правлев1я кажется ему наилучшей? Та, 
которая еоединяетъ въ себй все въ правильномъ равновйсш,

, * ) ,  Ш  Bijp.r I ,  34.
. ' 3
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какъ онъ это говорить вполне ясно въ своей Республика. „Я 
желаю» пишетъ онъ, чтобы въ государстве на первомъ ме
сте была верховная царская власть, затЪмъ чтобы известная 
доля власти была предоставлена первейшимъ гражданами и 
чтобы, наконецъ, некоторый вещи предоставлялись усмотрй- 
шю и решенйо народа *)“. Такое смешанное и умеренное 
правлеше, соединяющее въ себе все хоронпя качества осталь- 
ныхъ, по его мненш, не есть какая-либо воображаемая си
стема, въ роде республики Платона. Такое правлеше суще
ствуем  и действуем , это—правлеше его страны. Такое мн£- 
ше вызвало на него много нападковъ. Моммсенъ нашелъ, что 
оно противоречить и философа! и исторш. Несомненно, если 
его принимать буквально, оно окажется более патрютич- 
нымъ, чемъ справедливымъ. Принимать намъ римское госу
дарственное устройство за безупречный образецъ и закры
вать глаза на его недостатки, когда оно именно и погибало 
отъ этихъ самыхъ недостатковъ—это значило бы зайти слиш- 
комъ далеко. Однако, необходимо признать, что при всехъ 
своихъ несовершенствахъ это государственное устройство 
было, тЬмъ не мен^е, однимъ изъ самыхъ лучшихъ того древ- 
няго времени и что, быть можетъ, не одно, кроме него, не 
сделало столько для удовлетворенья двухъ насущнейшихъ 
потребностей общества — порядка и свободы. Точно также 
нельзя отрицать, что его главное достоинство состоитъ въ 
примиренш и соединении различныхъ формъ правлешД при 
всей ихъ видимой противоположности: ПолибШ указывалъ 
на это раньше Цицерона; и этимъ достоинствомъ оно обя
зано своему лроисхождешю и тому, какимъ образомъ оно 
образовалось. Всякое государственное устройство въ Грецш 
было почти всегда создашемъ рукъ одного человека; госу
дарственное устройство Рима—дело времени. То искусное 
равновес1е власти, которымъ такъ восхищался ПолибЩ, не 
было создашемъ какой-либо одной дальновидной воли. Въ 
первыя времена Рима не было такого законодателя, который 
определить бы заранее ту роль, какую долженъ играть каж
дый общественный элемеатъ въ общемъ ходе дЬлъ; свое 
значеше определили себе сами эти элементы. Возсташя пле-

*) De В е р I, 45.
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беевъ, ожесточенная борьба трибуновъ съ патрищями, наво- 
дивш1я такой ужасъ на Цицерона, способствовали более, 
ч'Ьмъ что либо, довершенпо того государственная устрой
ства, которое повергало его въ такой восторги. После почти 
двувековой борьбы эти борянцяся силы поняли, что ОН'Ь не 
,въ силахъ уничтожить другъ друга, и тогда оне согласились 
вступить въ союзъ и ихъ взаимныя старашя притти къ со- 
.глашенш и послужили основашемъ того устройства, несовер- 
шеннаго, конечно,—да и можетъ ли быть вообще совершен
ное государственное устройство,'—но, быть можетъ, наилуч- 
шаго изъ всехъ существо вавшихъ въ древнемъ Mipe. Ясно, 
конечно, что все сочувств1е Цицерона относилось не къ тому 
государственному строю Рима, какой былъ современенъ ему. 
Его сочувств!е шло гораздо дальше назадъ. Онъ зналъ, что 
государственное устройство Рима претерпело глубокое изме
л е т е  со времени Гракховъ, но онъ полагали, что до этого 
изменешя оно было, безупречно. Такимъ образомъ, ученыя 
-заняыя и убеждешя зрёлаго возраста привели его назадъ 
къ его первыми впечатлешямъ, сохраненными ими съ дет
ства, и укрепили въ немъ любовь къ прошлому и ува- 
жеше къ древнимъ обычаями. По мере того какъ онъ по
двигался впередъ въ жизни, все его невзгоды и все его 
неудачи также толкали его въ эту сторону. Чемъ печаль
нее было’ настоящее, чемъ тревожнее было будущее, темъ 
чаще и съ большими сожалешемъ обращался онъ къ прош
лому. Если бы у него* спросить, въ какое время онъ желали 
бы жить, я думаю, что онъ безъ всякаго колебашя выбрали 
-бы эпоху, непосредственно следующую за пуническими вой
нами, то есть то время, когда Римъ, упоенный своею ^побе
дою, уверенный въ будущемъ и грозный для всего M ipa, впер
вые сталъ замечать красоты эллинской культуры и 
увлекаться литературою и искусствомъ. Для Цицерона это 
время рисуется лучшими изъ всехъ для Рима и именно въ 
это время онъ переносить всего охотнее сцену своихъ д1а- 
логовъ. Онъ, конечно, предпочелъ бы жить среди гЪхъ ве
ли  кихъ людей, которыхъ онъ заставляетъ такъ хорошо гово
рить, среди Сцишона, Фаб1я й старшаго Катона, рядомъ съ 
Люцшиемъ и Теренщемъ; й въ этой знаменитой группе темъ 
лицомъ, чья жизнь и роль всего более должны были прель-,
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щать его, и кгЬмъ онъ, несомненно, пожелалъ бы быть, будь въ 
его власти избрать себе свою с у д ь б у  и время жизни, былъ 
умный и ученый Лел1й *). Соединять, подобно ему, высокое 
политическое положеше съ занятиями литературой, иользо,- 
ваться наравне съ верховнымъ господствомъ слова и неко
торой военной славой, чемъ не пренебрегаютъ даже самые 
горяч1е сторонники мирныхъ успЬховъ, достигнуть въ спо
койное и мирное время первейшихъ должностей въ респуб
лике и после такой почтенной жизни долгое время насла
ждаться уважаемой старостью, вотъ каковъ былъ идеалъ Ци
церона. Какую же грусть и какое сожалеше долженъ былъ 
испытывать онъ, когда после такой прекрасной мечты онъ 
сталкивался съ печальной действительностью и когда вме
сто того, чтобы жить на лоне спокойной республики въ дру- 
жескомъ общении съ Сцишонами, ему приходилось быть про- 
тпвникомъ Катилины, жертвою Клод1я и подданнымъ Цезаря.

Но, по моему мнешю, на политическая склонности Цице
рона оказали вл1яше не столько его происхождеше и взгляды, 
сколько его характеръ. Слабыя стороны его характера из
вестны каждому; о нихъ слишкомъ т о г о  и охотно писали, 
даже преувеличивая ихъ, а съ легкой руки Моатеня стало 
какъ бы принято издеваться надъ ними. Поэтому, мне соб
ственно нетъ никакой надобности повторять о немъ то, что 
говорилось столько разъ, будто онъ былъ трусливъ; нереши- 
теленъ и мнителенъ; я  согласенъ со всеми въ томъ, что при
рода создала его скорее писателемъ, чемъ политикомъ. Но 
я  думаю только, что это признате вовсе не порочить его 
въ такой степени, какъ это принято думать, потому что мне 
кажется, что врожденный писатель часто обладаетъ умомъ 
более широкимъ, более всеобъемлютцимъ и более понимаю- 
щимъ, чемъ умъ политическШ и что именно въ этой-то ши
роте, быть можетъ, и кроется его малая пригодность къ прак
тике и въ области дела. Спрашивается, кашя именно каче
ства. необходимо долженъ иметь государственный человекъ, 
но не вернее ли было бы узнать, какая изъ нихъ иметь ему

*) Въ любопытномъ письм-Ь, написанномъ имъ Помпею после его 
консульства (ad f a m V, 7), гд е  онъ, повидимому, предлагаетъ ему не
что въ  роде союза, онъ навязы ваетъ ему роль Сцишона, а в а себя бе- 
ретъ роль Лел1я.
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не следу етъ, и не заключается ли иногда политическая спо
собность именно въ этихъ ограничешяхъ и исключетяхъ? 
Слишкомъ тоншй и проницательный взглядъ на вещи мо
жетъ стеснять делового человека, такъ какъ отъ него тре
буется, чтобы они быстро могъ принимать реш етя, а именно 
этому-то и можетъ мешать такой взглядъ, представляя ему 
множество противоположными доводовъ. Излишняя живость 
воображешя, увлекая его сразу нисколькими проектами, не 
даетъ ему возможности "твердо остановиться ни н а , одномъ. 
Настойчивость часто объясняется ограниченностью ума, а 
настойчивость и есть одно изъ главнейшихъ необходимыхъ 
качествъ для политика. Слишкомъ высшая требования за
труднили бы для него выборъ себе сотрудниковъ и могли 
бы. лишить его могущественной поддержки. Необходимо, 
чтобы онъ не доверяли своими «порывами великодуния, за
ставляющими его воздавать должное даже врагами: въ же
стокой борьба, кипящей около власти, рискуешь обезоружить 
самого себя и дать надъ собою верхи другими, если будешь 
иметь несчасНе проявлять справедливость и терпимость. 
Даже, врожденная прямота ума, первое достоинство для го- 
судДрственнаго. человека, можетъ обратиться для него въ 
опасность. Если они слишкомъ чувствителенъ къ крайно
стями и несправедливостями своей парии, онъ не можетъ 
ревностно служить ей. Для того, чтобы его преданность 
партш была выше всякого испыташя, мало того, чтобы онъ 
оправдывали эти крайности, необходимо, чтобы онъ ихъ даже 
не замечали. Этими-то до известной степени несовершен
ствами ума и сердца они и обезпечиваетъ себе успехи. Если 

, Справедливо мое мнгЬн!е_, что въ деле политики человеки 
часто добивается успеха благодаря своими недостатками, и, 
наоборотъ, сами достоинства человека,.какъ писателя, могутъ 
мешать ему въ политике, то, говоря б такомъ человеке, что 
онъ не способенъ къ деловой деятельности, мы какъ бы де- 
лаемъ ему комплименти.

Следовательно, можно, не унижая особенно Цицерона, ска
зать о немъ, что овъ не годился для общественной жизни. 
Те самыя качества, который делали изъ него несравненного пи

сателя, не давали ему возможности быть хорошими полити- 
комъ. Свойственный ему живость воображешя и тонкая и
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быстрая восприимчивость, служившая для него главнымъ- 
основашемъ для его литературная таланта, не позволяли, 
ему быть полными господиномъ своей воли. ВнЪшн1я собы- 
Tiя  слишкомъ захватывали его, а для того чтобы управлять- 
ими, надо уметь отъ нихъ отрешаться. Его богатое и бы
строе воображение, раскидывая его внимание сразу во все- 
стороны, делало его неспособными къ послъдовательнымъ- 
замысламъ. Онъ не умелъ достаточно обманывать себя отно
сительно людей и вполне отдаваться предпрхяйямъ, вотъ 
почему онъ могъ внезапно падать духомъ. Онъ часто похва
лялся, что предвидели и предсказали будущее. Конечно, 
это происходило не потому, что они обладали какими-либо* 
даромъ прорицашя, но вследств1е досадной прозорливости,, 
которая заранее выясняла ему последств1я собъшя и скорее- 
дурныя, нежели хорошая. Въ декабрьсшя ионы, когда они 
погубили сообщниковъ Катилины, онъ заранее знали, что* 
подвергаешь себя мщенш и предвидели даже свою ссылку: 
следовательно, въ тотъ день, несмотря на всю его нереши
тельность, столь часто ставящуюся ему.въ вину, онъ обна
ружили мужества больше всякаго другого, кто въ моменти 
возбуждешя упустили бы изъ виду опасность. Но главною' 
причиною его слабости и его зависимости было то, что они 
были умеренъ, умеренъ более по характеру, чемъ по прин
ципами, то-есть склоненъ были въ своемъ нервномъ и легко* 
вспыхивающемъ нетерпеши прибегнуть даже къ насилш для 
защиты этой умеренности. Избежать крайностей въ поли
тической борьбе удается редко. Обыкновенно политически 
партш бываютъ несправедливы въ своихъ обвинешяхъ при 
пораженш, жестоки въ своихъ репресмяхъ при победе и 
всегда готовы при первой возможности позволить себе безъ 
всякаго колебашя то, что они строго порицали у своихъ 
враговъ. Если въ это время въ победоносной партш ока
жутся люди, которые найдутъ, что она заходить слишкомъ 
далеко, и осмелятся это высказать в слухи, то неизбежно они 
должны вызвать противъ себя возбуждеше всехъ. Ихъ обви
нять въ трусости и непостоянстве, про нихъ станутъ. гово
рить, что они легкомысленны и изменчивы; но таше упреки 
будутъ ли заслужены? Можно ли усматривать измену са
мому себе со стороны Цицерона въ томъ, что онъ защищали-
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несчастныхъ отъ преследовашя аристократии при Сулле, а 
тридцать л'Ьтъ спустя защищалъ другихъ несчастныхъ отъ 
преследовашя демократы при Цезаре? Не былъ ли, напро- 
тивъ, въ этомъ случай онъ более после дователенъ и веренъ 
себе, ч'Ьмъ те, которые, после горькихъ жалобъ по поводу 
собственнаго изгнашя, сами изгоняли своихъ враговъ, лишь 
только получали на это возможность? Единственно одно съ 
чЪмъ можно согласиться—это то, что если горячее чувство 
справедливости д'Ьлаетъ честь частному лицу, то для поли
тика оно можетъ быть очень опасно. Партш не любятъ тйхъ, 
кто отказывается разделять ихъ крайности и кто среди все * 
общаго преувеличетя заявляешь нежелавпе переступать над
лежащей меры. Къ несчастш, Цицерону недоставало той 
твердой убежденности, которая заставляешь человека разъ 
навсегда держаться своего мнешя, и онъ переходилъ легко 
отъ одного къ другому, потому что ясно вйделъ хорошую и 
дурную сторону ихъ всехъ. Необходимо быть слишкомъ уве- 
реннымъ въ себе, чтобы пытаться обходиться безъ всехъ. 
Такое изолированное положеше предполагаетъ решимость й 
энергш, чего недоставало Цицерону. Если бы онъ реши
тельно примкнулъ къ какой-нибудь одной партш, онъ обрелъ 
бы тамъ й установленный традицш и твердые принципы, и 
определённыхъ друзей и верное направлеше; ему оставалось 
бы лишь дозволить вести себя. Напротивъ, решаясь высту
пить въ одиночку, онъ рисковалъ во всехъ нажить себе 
враговъ и не имелъ передъ собою никакого /определеннаго 
пути. Достаточно просмотреть главный собыыя его политиче
ской жизни, чтобы понять, что именно въ этомъ кроется при
чина известной части его ошибокъ и несчастий.

Н.

Все, только что сказанное о характере; Цицерона, объяс- 
няетъ его первыя политичесшя убеждешя. Впервые онъ на- 
чалъ появляться на форуме во времена владычества Суллы, 
когда арисТокраыя была всемогуща и невероятно злоупо
требляла своею властью. Ненадолго побежденная MapieMb, 
она мстила теперь страшными репресшями и, чтобы утолить 
свой гневъ, ей недостаточно было безпорядочныхъ убгйствъ
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междоусобицы. Она даже къ уб!йству пожелала примй-. 
нить свою суровую систему порядка, измысяивъ проскрип- 
цш , что было въ сущности нЪчто въ род'й регламентами 
убийства. Принявъ т а т я  мгЬры для своего отмщешя, она за» 
нялась укрЪплетемъ своей власти. Она отняла имущества у 
самыхъ богатыхъ муницппШ Италш, изгнала сослов1е всад- 
никовъ изъ судовъ, сократила права народныхъ комищй, 
лиш ила трибуновъ права протеста, то-есть не оставила ни
чего ц'Ьлымъ вокругъ себя. Когда перебивъ своихъ враговъ, 
она сокрушила всякое сопротивлете и сосредоточила всю 
власть въ своихъ рукахъ, она торжественно провозгласила, 
.что теперь съ револющей покончено, предстоитъ вернуться 
къ законному управленш и что, „начиная съ 1юньскихъ ка- 
лендъ, будетъ.возстановленъ порядокъ". Во, несмотря на эти 
громкая объявлешя, уб1йства продолжались еще долго. УбШцы, 
покровительствуемые отпущенниками Суллы, участвовавшими 
въ ихъ барышахъ, бродили по вечерамъ по темнымъ и изви- 
листымъ улицамъ стараго города, почти до самаго Палатина. 
Они убивали богатыхъ, возвращавшихся домой, и иодъ тЪмъ 
или другимъ предлогомъ добивались присуждев1я себЪ ихъ 
состоянШ, и никто не см'Ьлъ на это жаловаться. Вотъ каковъ 
былъ режнмъ въ РимЪ въ то время, какъ Цицеронъ высту- 
пилъ съ своими первыми судебными речами. Такой умерен-, 
ный, какъ онъ, питавший отвращеше ко всякимъ крайно
сти мъ, должевъ былъ испытывать ужасъ при видгЬ Bctab 
насилий. Т и ран тя  аристократическая столь же мало могла 
разсчитывать на его сочувств1е, какъ и тиранвзя народная. 
Bdb тЬ злоупотреблетя властью, к а т я  позволяла себЪ ари- 
стокраНя, естественно заставили его протянуть руку демо
краты, и впервые онъ выступилъ въ бой въ рядахъ ея за- 
щптниковъ.

Его первый выступлешя были полны смелости и блеска. 
Среди немого ужаса, поддерживаемаго воспоминашемъ о про- 
скрипщ яхъ, онъ дерзнулъ громко заговорить, а всеобщее 
молчаше придало его словамъ еще болЪе силы. Его поли
тическое значеше начинается со времени его защиты Рос- 
щ я. Этотъ горемыка, у котораго сперва отняли все состояте, 
а  затЪмъ обвинили въ убШствЪ родного отца, не могъ найти 
себЪ защитника. Цицеронъ предложилъ ему свои услуги.
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Онъ былъ молодъ и неизвестенъ, два важныхъ преимуще
ства для того, кто решается на смЪдый шагъ, такъ какъ не
известность уменьшаетъ грозяпця опасности, а молодость 
мешаетъ ихъ видеть. Ему не стоило бы никакого труда до
казать невинность своего юпента, обвиненнаго бе'зъ всякаго 
основашя, но такого успеха ему было мало. В семь было 
известно, что за этимъ обвинешемъ скрывался одинъ изъ 
самыхъ вл!ятельныхъ отпущенниковъ Суллы, богатый и рас
путный Хризоговъ, который полагалъ, конечно, что онъ до
статочно огражденъ отъ дерзкихъ выступленШ тЬжь ужа- 
сомъ, какой внушало его имя. Но Цицеронъ не оста- 
вилъ его въ покое. Въ самой этой речи заметно отра- 
жеше ужаса, охватив шаго слушателей, когда они услыхали 
это страшное имя. Обвинители были поражены, толпа за
мерла въ безмолвии Одивъ молодой ораторъ сохраняешь 
полное cnoKokcTBie и самоббладаше. Онъ улыбается, шутить, 
поражаешь насмЬшками этихъ ужасныхъ людей, которымъ 
никто не смелъ взглянуть въ лицо* вспоминая при виде 
ихъ две тысячи головъ всадниковъ и сенаторовъ, отрублен- 
ныхъ по ихъ приказавш. Онъ же не оказываешь уважешя 
даже самому ихъ господину. Прозвище ечастливаго, данное 
Сулле его льсте'цами. даетъ Цицерону поёодъ къ игре словъ. 
„Есть ли человекъ настолько счастливый, говорить онъ, 
чтобы не иметь какого-нибудь негодяя среди своихъ при- 
ближевныхъ*)?“ Этотъ негодяй никто иной, какъ всесильный 
Хризогонъ. Цицеронъ не щадишь его. Онъ описываешь его 
роскошь и его надменность выскочки. Онъ изображаешь его, 
загромождающимъ свой домъ на Палатине всевозможными 
драгоценными предметами, отнятыми имъ -у его жертвъ, не 
дающимъ покоя всей соседней округе шумомъ певцовъ 
й музйкантовъ, „или порхающимъ по форуму съ расчесан
ными и блестящими отъ благовонныхъ маслъ волосами**)". 
Къ этимъ шуткамъ примешиваются обвинешя более серьез
ный'. Въ этой речи Цицеронъ несколько разъ касался про
скрипций и каждый разъ чувствуется то воспоминаше и впн- 
чатлеше, как!я оне по себе оставили. Чувствуется, что ора
торъ виделъ ихъ самъ воочш и что душа его еще вся полна

*) Pro Rose. Amer., 8.
**) U.bid., 46.
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пережитаго и что тотъ ужасъ, какой онъ отъ иихъ испы
тали и совладать съ какимъ онъ не въ силахъ, не позво- 
ляетъ ему умолчать о нихъ, какой бы опасностью это не 
грозило. Его благородное негодовать проглядываетъ ясно на 
каждомъ ш агу, несмотря на осторожность, вызываемую 
присутств1емъ самихъ творцовъ этихъ проскрипиДй. Говоря 
о жертвахъ этого насил1я, онъ осмеливается сказать, что оне. 
были разбойнически зарезаны, хотя обыкновенно имъ при
писывали всевозможный преступлешя. Онъ выставляетъ на 
общественное презрите бездъльниковъ, обогатившихся отъ 
этихъ убШствъ, и играя словами, называетъ ихъ „уничто
жителями головъ и кошельковъ*)-а Наконецъ, онъ опреде
ленно требуетъ, чтобы былъ положенъ конецъ такому по
рядку, позорящему все человечество; „иначе, дрибавляетъ 
онъ, лучше жить съ дикими зверями, чемъ оставаться въ 
Риме **);“

й  все это говорилось въ несколькихъ шагахъ отъ того 
человека, по чьей воле прошли проскрипщи, и передъ ли
цами техъ, кто осуществлялъ ихъ въ жизни, извлекалъ изъ 
нихъ выгоды. Можно себе представить, какое впечатлеше 
должна была произвести его речь. Она выражала собою тай- 
ныя чувства всехт», она облегчала общественную совесть, 
принужденную молчать и униженную этимъ молчашемъ. По
нятно, что съ этого дня демократическая парыя почувство
вала самую горячую симпатию къ этому красноречивому* 
молодому человеку, протестовавшему съ такимъ мужествомъ 
противъ неяавистнаго порядка. Именно это воспоминаше 
и сберегало для него до самаго его консульства такъ верно
народную любовь. Всякий разъ, какъ онъ добивался какой- 
либо выборной должности, граждане толпами устремлялись 
на Марсово поле, чтобы подать за него свои голоса. Ни 
одинъ государственный человекъ того времени, а ихъ было 
много более выдающихся, чем ъ онъ, не достигали такъ 
легко первыхъ должностей. Катонъ испытали не одну не
удачу. Цезарь и Помпей прибегали къ союзами и интри
гами, чтобы всегда добиваться желаемаго. Цицеронъ почти 
единственный человекъ, чьи кандидатуры удавались всегда

*) Pro Rose. Amer., 29.
**) Ibid., 52.
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еъ перваго раза и которому никогда не представлялось на
добности прибегать къ обычнымъ средствамъ, обезпечивав- 
шимъ обыкновенно успйхъ. Среди зтого позорнаго торга по
четными должностями, достававшимися наиболее богатымъ,. 
несмотря на упорную традицпо, предназначавшую ихъ для 
наиболйе знатныхъ, Цицеронъ, хотя онъ происходить не изъ 
знатнаго рода и не былъ богатъ, всегда одерживалъ 
вёрхъ надъ остальными. Онъ былъ назначенъ квесторомъ, 
эдиломъ; затймъ получилъ городское преторство, счи
тавшееся самымъ почетнымъ, и добился консульства тотчасъ 
же, какъ захотйлъ, и лишь только законъ позволилъ ему 
добиваться его; и ни одна изъ этихъ должностей ничего не 
стоила ни его чести, ни его состоянш.

Слйдуетъ заметить, что до того времени, когда онъ былъ 
назначенъ преторомъ, онъ не произнесъ еще ни одной поли
тической рйчи. До сорокалйтняго возраста онъ былъ лишь 
тймъ, что мы называемъ адвокатомъ, и не испытывалъ по
требности быть ч'Ьмъ - либо еще. Судебное краснорйч1е, 
такимъ образомъ, открывало дорогу ко всему; нйсколькихъ 
блестящихъ усцйховъ передъ судомъ было достаточно, чтобы 
продвинуть человека на общественный должности, и никому 
и въ голову не могло притти потребовать отъ Цицерона 
другого доказательства его способности къ общественнымъ 
дйламъ въ тотъ моментъ, когда ему собирались доварить 
важнййппе интересы его страны и облечь его . высшею 
властью. Во всякомъ случай, если такое долгое пребывате 
въ званш адвоката и не оказало вреда для его политической 
карьеры, то все же оно вредно отразилось на его талаитй. 
Вей упреки, обращаемые, несомнйнно, совершенно неспра
ведливо къ адвокатамъ нашего времени, были вполнй за
служены адвокатами древнихъ временъ. О нихъ дййстви- 

. тельно можно сказать, что они брались безразлично за вей 
дйла, что они мйняли. свои мнйшя съ каждымъ процессомъ 
й считали за честь и славу свое умйнье находить велико- 
лйпные доводы для доказательства всевозможныхъ софиз- 
мовъ. Юношамъ, обучавшимся въ древнихъ школахъ ора
торскому искусству, Никогда не внушалось, что говорить- 

' слйдуетъ только по убйжденш и по совйсти. Имъ. сообща
лось, что судебный дйла бываютъ разнаго рода—чествыя и
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нечестный {genera causarum sunt honestum, zurpe и np.) *), но 
при этомъ не добавляли, что посл'Ьднихъ следуете избе
гать. Напротивъ, имъ внушали охоту заниматься ими по 
преимуществу, преувеличивая заслугу выиграть кхъ. На- 
учивъ его, какъ защищать и спасти виновнаго, ихъ не ко
леблясь обучали и средствамъ погубить честнаго человека. 
Именно такое воспиташе получали ученики риторовъ, а по- 
выходе изъ ученья, они не теряли случая приложить 
къ д елу  эти правила. Напримеръ, они никогда не грешили 
темъ, что старались сохранить некоторую умеренность и 
сдержанность въ свбихъ обвинешяхъ. Принуждая себя быть 
•справедливыми, они рисковали лишиться важнаго шанса на 
успехъ у этой легко возбуждающейся и страстной толпы, > 
которой особенно нравились сатирическая изображешя и 
дерзкхя оскорблешя. Ни истина, ни справедливость ихъ не 
интересовали. Въ школахъ учили, какъ даже въ уголовныхъ 
процессахъ придумывать пикантныя и выдуманный подроб- 
ности, ради забавы слушателей (eausam mendaciunculis adsper 
gere) **). Цицеронъ цитируетъ съ большой похвалой некото
рый изъ этихъ пр1ятныхъ, но лживыхъ выдумокъ, быть 
можетъ, стоившихъ чести или яшзни темъ беднякамъ, на 
долю которыхъ выпало несчасНе столкнуться съ противни
ками слишкомъ остроумными, а такъ какъ и самъ онъ обла- 
далъ въ этомъ смысле богатымъ воображен1емъ, то и не 
упускалъ, конечно, случая воспользоваться этимъ легкимъ 
средствомъ для успеха. Наконецъ, для древняго адвоката 
впасть въ противореч1е съ собой ровно ничего 'не значило. 
Разсказываютъ, что ораторъ Антон1й никогда не разрешалъ 
записывать своихъ речей изъ боязни, что противъ его се
годня шняго мнешя могутъ противопоставить его же мнешя 
вчерашняго дня. Цицеронъ не былъ такъ щепетиленъ. Онъ 
всю жизнь свою противоречить себе и никогда этимъ ничуть 
не безпокоился. Однажды, когда онъ слишкомъ открыто 
высказалъ свое мнен1е, совершенно противоположное тому, 
что онъ защищалъ ранее, то отъ него потребовали, чтобы 
онъ объяснилъ такую резкую перемену, и вотъ что онъ

*) Ad. Нсгепп., I, 3.
**) De mat., II, 59.
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отв'Ьчадъ совершенно спокойно: „Ошибаются тЬ, кто думаетъ 
найти въ нашихъ р£чахъ выражеше нашихъ личныхъмнЪ- 
нШ; это р'Ьчи, соответствующая делу и обстоятельствами, 
а не изложеше взглядовъ человека или оратора44 :i5). Вотъ 
по меньшей мере искреннее признаше, но разве не те- 
ряютъ ораторъ и человеки', приспособляя, такимъ образомъ, 
свою речь къ обстоятельствами. Они привыкаютъ не беспо
коиться о внесены порядка и единства въ свою жизнь, 
обходиться безъ искренности въ своихъ мн'Ьшяхъ и безъ 
убеж детя въ своихъ речахъ, тратить для неправды столько 
«же таланта, какъ и для истины и не считаться ни съ чЪмъ, 
кроме потребностей даннаго момента и успеха текущаго 
дела. Вотъ гЬ уроки, каше могла преподать Цицерону адво
катская этика, той эпохи. Они слишкомъ долго отдавался 
заняыямъ адвокатурой, а когда въ сороки лети онъ бро
сили ее, чтобы выступить въ качестве политическаго ора
тора, онъ уже не могъ освободиться оть дурныхъ усвоен- 
ныхъ имъ во время прежнихъ занятШ привычекъ.
■ Значитъ ли это, что-Цицерона следовало бы вычеркнуть 
изъ списка политическихъ ораторовъ? Если это назвате 
дается каждому человеку, чье слово имеетъ какое-либо 
вл1яше на дела его родины, кто пользуется имъ, чтобы 
увлечь за собой толпу или убедить честныхъ людей, то, 
мне кажется, трудно отказать въ немъ Цицерону. Онъ умели , 
говорить народу и заставить себя слушать. Ему удавалось 
H tсколько разъ подавлять ere  самыя яростный возбуждетя. 
Онъ умели заставлять его принимать и даже рукоплескать 
мнешямъ, совершенно противоположными его вкусамъ+ Онъ 

: могъ, повидимому, извлекать его изъ апатш я пробуждать 
въ немъ, хотя не надолго, вспышки энергы и патрштизма.

, Это не его вина, что успехи его были недолговечны и что 
после вс^хъ этихъ блестящихъ победи красноргНч1я по- 
прежнему продолжала господствовать грубая сила. По край
ней мере, онъ сделали своимъ словомъ все, что только 
могло сделать слово въ то время, Теми не менее, я при
знаю, что его политическое краснор'Ме страдаетъ теми же 
недостатками, какъ и его характеръ. Оно нигде не бываетъ

*) Pro Cluent., 50.
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достаточно решительно, достаточно твердо и практично. 
Оно слишкомъ занято собою и недостаточно теми вопро
сами, о которыхъ трактуетъ. Оно не подходить къ нимъ 
искренно и съ ихъ важныхъ сторонъ. Оно все загромождено 
пышными фразами вместо того, чтобы говорить темь точными 
и  ясными языкомъ, который свопствененъ деловыми отно- 
ш етям ъ . Если взглянуть на него поближе и попытаться 
проанализировать его, то окажется, что оно состоити, глав
ными образомъ, изи значительной доли риторики и неболь
шой части философш. Все встречающие ви немъ пр1ятные 
и острые обороты, все тонкости развитая темы, а равно 
также и весь показной паеосъ—все это относится ки рито
рике. Что касается философш, то ей принадлежать те  обпця 
места, значительным по содерж ант, которым хотя и раз
виты очень искусно, но не всегда вполне соответствуют 
сюжету. Ви немъ вообще, излишне много искусственнаго и 
деланнаго. Сжатое и простое изложеше больше подходило 
бы къ обсужденш дели , чемъ все эти тонкости и обраще- 
ш я къ чувству; эти громшя философсшя разсуж детя съ 
успехомъ можно было бы заменить ясными и понятными 
йзложешемъ политическихъ взглядовъ оратора и техъ 
юбщихъ идей, которым обусловливаютъ его образъ действ1я. 
Къ несчастью, какъ я это уже сказалъ, Цицеронъ сохранили, 
всходя на трибуну, привычки, пршбретенныя во время его 
адвокатской деятельности. Именно съ помощью этихъ чисто 
адвокатскихъ средствъ онъ нападаетъ на предложенный 
трибуномъ Рулломъ аграрный законъ, сами по себе такой 
честный, умеренный и мудрый. Въ четвертой Катилинарш 
ему предстояло разобрать вопроси, одинъ изъ важнейшихъ, 
как1е только могутъ подлежать обсужденш собранья, а 
именно: до какой границы допустимо наруш ете законности 
съ целью спасешя родной страны? А онъ къ нему и близко 
не подошелъ. Мучительно видеть, какъ онъ отступаетъ 
передъ нимъ, какъ онъ старается уклониться отъ него или 
обойти, отделываясь нагромождешемъ мелкихъ доводовъ и 
высказывашемъ дешеваго чувства. Очевидно, этотъ роди 
оерьезнаго и солиднаго краснореч1я были не по душ е Ци
церону и онъ не чувствовали себя въ немъ свободно. Если 
.кто хочетъ познакомиться съ настоящими проявлешями его
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таланта, тотъ пусть прочтетъ, сейчасъ же непосредственно 
после четвертой Катилинарш, его речь за Мурену, относя
щуюся къ этому же времени. Эта самая лучшая изъ собра- 
е !я его защитительныхъ речей и можно только удивляться, 
какимъ образомъ человеки, бывдпй тогда, консуломъ и 
окруженный .столькими непр!ятностями, могъ съ такимъ 
легкими сердцемъ такъ непринужденно шутить и острить. 
Это объясняется теми, что здесь онъ действительно въ 
своей стихш, этими же объясняется и то, почему онъ, будучи 
консуломъ или консуляромъ, возвращался, какъ только могъ 
часто, къ своими судебными заняыямъ. По его словами, онъ 

. -это делали изъ дружеской услуги, но я думаю, что въ еще 
большей степени онъ угождали самому себе, такъ какъ 
возможность вести пр1ятное и сомнительное дело делала, 
•его счастливыми, давая свободно развернуться его уму и 
вдохновенно. Они не только не упускали ни одного случая 
появиться переди 'судьями, но и заключали, по йозможности, 
свои политически речи въ рамку обыкновенныхъ защити- 
тельныхъ речей. У него все, напримеръ, обращалось въ 
личные вопросы. Споръ объ идеяхъ обыкновенно оставляетъ 
•его холодными. Чтобы онъ могъ показать все свои преиму
щества, ему необходимо съ кемъ-нибудь препираться. Самыя 
лучппя речи, произнесенный на форуме -или въ сенате, 
это те , въ которыхъ онъ кого-либо хвалитъ или порицаетъ. 
Въ этомъ онъ не знаетъ себе соперниковъ; здесь, согласно 
•одного изъ его подлинники выражевШ, его краснореч1е 
щостигаетъ экстаза и упоешя; но и похвалы и осуждешя, 
какъ бы прекрасны они ни были, не могутъ быть для насъ 
«совершеннымъ идеаломъ политическаго красноречгя и въ 
наше время мы требуемъ отъ него кое-чего другого, Все, 
■что можно сказать въ защиту речей Цицерона, это только 
то, что оне Вполне соответствовали его времени и что ихъ 
-характеръ объясняется теми обстоятельствами, среди кото
рыхъ бне были сказаны. Въ эту эпоху слово уже не руко
водило более государствомъ, какъ это было въ лучппя вре
мена республики. Его заменили иныя влхяшя: при выборахъ— 
.деньги и интриги кандидатовъ, въ прешяхъ на обществен
ной площади — скрытая и страшная власть народныхъ 
обществъ; со времени Суллы все правительства возвышаются
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и падаютъ, главнымъ образомъ, черезъ войско. Красноречие 
Оезсильно среди этихъ подавляющихъ его силъ. Какъ же 
могла бы оно сохранить свое руководящее значеше и тотъ 
решительный и повелительный тонъ, который свойствененъ 
лишь тому, кто сознаетъ свою силу? Да и чувствовало ли 
оно потребность взывать къ разуму и логике и стараться 
убедить людей, разъ оно знало, что обсуждаемые имъ во
просы решаются въ другомъ месте? Моммсенъ зло замё- 
чаетъ, что въ большей части своихъ значительныхъ поли- 
тическихъ речей, Цицеронъ защищаетъ дела уя^е выигран* 
ныя. Когда онъ обяародовалъ свои Веррины , законы Суллы 
о составе судовъ были уя*е отменены. Онъ хорошо зналъ, 
что Катилина рёш илъ покинуть Римъ, когда онъ произнесъ 
противъ него свою первую речь, въ которой онъ такъ пате
тически заклиналъ его удалиться. Его вторая Ф илиппика, 
представляющаяся столь мужественною въ предположены, 
что она была произнесена передъ лицомъ всесильнаго Анто- 
ш я, на д е л е  была обнародована лишь тогда, когда Антонй 
бежалъ въ Цизальпийскую Галлш. Къ чему же служили 
все эти прекрасный речи? Они не могли вл1ять на приня- 
Tie техъ или иныхъ р е ш е т й , такъ какъ р е ш е т я  были уже. 
приняты, то зато они заставляли принимать те  же р еш етя  
толпу, они подготовляли и подогревали для нихъ обществен
ное м н е т е , а это тоже что-нибудь стоить- Надо было по
кориться тому, что слово перестало играть главенствующую 
роль, и что краснореч1е не могло более разсчитывать руко
водить собътями; но оно продолжаетъ действовать на нихъ 
косвеннымъ образомъ, оно пытается вызвать те  значитель
ным движешя общественнаго м н е т я , которыя предше- 
ствуютъ имъ или ихъ сопровождаете: „оно уже не воздей
ствуете на голосовашя и р е ш е т я , оно лишь усиливаете 
проявлете чувствъ" *). Если подобное нравственное воз-

*) Я употребляю зд’Ьсь подлинныя выражеш я г-на Гаве (Havet), 
вполн-Ь развивш аго эту идею въ одномъ изъ своихъ очень рЪдкихъ со- 
чиненШ о Цицерон^. По этому поводу позволяю себЪ выразить сожа- 
л*Ьше, что ни г-нъ Берже (Berger), ни г-нъ Гаве не сочли яужнымъ 
издать для публики превосходные курсы, читанные ими въ СоШде de 
France и въ  СорбоннЪ и въ  которыхъ много говорилось о Цицерон'Ь. 
Если бы они уступили желаш ямъ своихъ слушателей и настояшямъ



—  49 —

A-McTBie было единственною целью-, какую преследовало 
краснореч1е этого момента, то краснореч1е Цицерона, бла
годаря своему богатству и пышности, своему блеску и па- 
оосу, было вполне пригодно для этого.

Сначала онъ отдалъ свое слово въ распоряжете народной 
парты: какъ известно, его первыя политичесшя выступлетя 
происходили въ рядахъ этой парты, и хотя онъ служилъ 
ей верно въ течете целыхъ-семнадцати летъ, но я  скло- 
ненъ думать, что онъ не всегда ей служилъ за совесть. Къ 
демократы его привели крайности аристократическаго ре
жима, но онъ долженъ былъ убедиться, что и демократ1я, 
особенно когда она брала верхи, была не многимъ благо
разумнее. Она поручала ему иногда защиту ужасныхъ 
кипентовъ. Ему приходилось обелять заб1якъ и бунтовщи- 
ковъ, безпрестанно нарушавшихъ общественный миръ. Одинъ 
разъ даже онъ защищали или былъ готовъ защищать Ка- 
тилину. Весьма возможно, что на подобный уступки онъ 
шелъ очень неохотно и что крайности демократы не разъ 
пробуждали въ немъ желашя разстаться съ нею. Къ не
счастью онъ не знали, куда ему итти, покинувъ ее, и если 
плебеи оскорбляли его своею грубостью, то й аристократ1я 
отталкивала его своею надменностью и своими предразсуд- 
ками. Таки какъ среди парий, существовавшихъ тогда, не 
было, ни одной, которая вполне выражала бы его мнешя 
и которая наиболее соответствовала бы его темпераменту, 
то ему не оставалось другого исхода, какъ составить для 
себе свою собственную партш, что онъ и попытался сделать. 
Когда онъ почувствовали, что его блеетянцй дари слова, 
рядъ занимавшихся. имъ должностей и ' окружавшая его по
пулярность сделали изъ него важное лицо, то жедая обезпечить 
себе ближайшее будущее, занять въ республике и более 
прочное и -более высокое положете, > освободиться отъ опеки 
свойхъ прежнихъ покровителей и въ то же время не быть 
вынужденными протягивать руку своими прежними про
тивниками, онъ еделалъ попытку образовать новую пар
ию, составленную изъ - умеренными всехъ остальныхъ

вс'Ьхъ любителей литературы, Францш нечего было бы завидовать Гер- 
манш относительно этого важнаго вопроса.

' ‘ / • • . .. .. " 4 '
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партШ, а самому стать въ ея главе. Но онъ скоро поняли, 
что онъ не въ силахъ устроить такую партш, такъ сказать, 
создать ее изъ ничего. Необходимо было иметь некото
рое ядро, вокругъ котораго могли бы сплотиться новые 
члены. Одно время онъ думали, что нашелъ его въ 
въ томъ классе гражданъ, къ которому онъ самъ принадле
жали по рожденно и который носилъ назваше всадниковъ.

Въ Риме никогда не было того класса, какой мы въ 
наше время называемъ средними или буржуазными классомъ.

Но м ере  того, какъ мелше деревенсюе земледельцы бро
сали свои поля и переселялись въ городъ, и по м ере того, 
„какъ те  самым руки, которым раньше работали въ поле 
или въ винограднике, теперь занимались лишь теми, что 
апплодировали въ театре и цирке* *), все шире и шире 
становилась пропасть между богатой аристокраыей, владев
шей почти всеми народными богатствомъ и бедными и го
лодными народомъ, къ тому же постоянно пополнявшимся 
за счетъ освобождаемыхъ рабовъ. Единственною промежу
точною ступенью, существовавшею между ними, были классъ 
всадниковъ. Въ описываемую нами эпоху этими именемъ назьы 
вались не только те  граждане, которыми государство предо
ставляло лошадь (equites equo publico) и которые подавали 
свои голоса отдельно на выборахъ; имъ назывались также 
и все те, которые владели всадническими цензомъ, то-есть 
состояше которыхъ было выше 400.000 сеетерщй (80.000 фран- 
ковъ, т.-е. около 30.000 руб.).

Несомненно, что знать обращалась очень плохо съ этими 
безродными плебеями, разбогатевшими благодаря случаю или 
бережливости; она держалась вдалеке отъ этихъ вы- 
скочекъ; она ихъ награждала совершенно открыто теми 
же презрешемъ, какъ и нищихъ плебеевъ, и упрямо 
закрывала имъ всякШ доступъ къ общественными должно
стями. Когда Цицеронъ сделался консуломъ, прошло уже 
тридцать лети, какъ ни одинъ выскочка (homo novus), будь 
онъ всадникомъ или плебеемъ, не достигали консульства. 
Отстраненные отъ политической жизни завистью знатныхъ, 
всадники принуждены были направить свою деятельность

♦) Varron, De re rust., II, 1.
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на другая ц1зли. Вместо того, чтобы терять понапрасну свое- 
время въ безплодкыхъ попыткахъ къ достиженш высшихъ 
должностей, они занялись обогащешемъ. Когда Римъ поко
рили весь м1ръ, то главную выгоду изъ этихъ. завоеваний 
извлекли всадники. Они составляли въ это время промыш
ленный и просвещенный классъ и были уже настолько бо
гаты, что могли пускать свои средства въ оборотъ, а по
тому и обратили свои взоры на эксплоатацш покоренныхъ 
странъ. Проникая повсюду, куда только заходили римсшя 
'войска, они делались торговцами, банкирами, откупщиками 
налоговъ и въ концЬ-концовъ собрали огромныя богатства. 
Такъ какъ въ это время Римъ уже не былъ тако въ, какъ 
во времена Курхевъ и Цинцинатовъ, и правителей не брали 
уже больше прямо, отъ плуга, то богатство придало имъ и 
вЪсъ и значеше. Съ этой поры о нихъ начинаютъ отзы
ваться съ бблынимъ уважешемъ. Гракхщ желавniie при
влечь ихъ къ себе въ союзники въ борьбе съ аристокраНей, 
добились постановлены о допущении ихъ въ составъ судей. 
Цицеронъ пошелъ еще дальше; онъ захотЪлъ сделать изъ 
нихъ основаше для создашя той большой умеренной партш, 
-о которой онъ мечталъ. Онъ зналъ, что на ихъ преданность 
можетъ положиться: Онъ самъ принадлежалъ къ нимъ по 
проиехожденш, а потому и на нихъ падалъ блескъ, окру- 
жавний его имя; онъ никогда не упускалъ случая защищать 
ихъ интересы передъ судомъ или въ сената. Конечно, онъ 
разсчитывалъ и на то, что они будутъ признательны ему за 
•его желаше увеличить ихъ значеше и призвать ихъ къ ве- 
.ликой политической будущности.

Сначала все эти разсчеты Цицерона, повидимому, удава
лись ему очень счастливо, но, по правда сказать, успехомъ 
онъ обязанъ былъ главнымъ образомъ обстоятельствамъ. Та 
огромная коалищя ум'Ьренныхъ, образоваше которой онъ ста- 
вилъ себе въ высшую заслугу, на деле сложилась почти 
сама собою подъ вл!яшемъ страха. Сощальный перевороту 
казался нейзбЪжнымъ. Подонки всЬхъ древнихъ парт1й, пре
зренные плебеи и раззоривдпеся вельможи, старые солдаты 
JVlapiH' и проекрипторы Суллы объединились подъ главен- 
ствомъ смЪлаго и ловкаго вождя, обЪщавшаго имъ новый 
разд^лъ общественная имущества. Этотъ союзъ побудили 

• ' ' . 4*
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тЬхъ, кому онъ угрожали, также объединиться вмгЪст£ для 
собственной защиты. Страхи сделали больше, ч/Ьмъ безъ 
него могли бы сделать самыя прекрасный ргкчи, и въ этомъ 
смысла можно сказать, что этимъ соглашешемъ, на которое 
Цицеронъ смотрели какъ на результата своей политики, онъ 
скорее обязанъ КатилинЬ, чЪмъ самому себк. Итакъ, къ  
взаимному примирен1ю мнЪнШ, хотя бы и временному, при
вело не что иное, какъ общность интересовъ.

Естественно, что душою новой партш сделались самые 
богатые, а потому и наиболее заинтересованные въ ней людй,. 
то-есть всадники. Къ ними примкнули честные плебеи, не 
желавш1е, чтобы д'Ьло заходило далЪе нолитическихъ ре- 
формъ, а также и т£ важные вельможи, которыхъ только- 
одно опасеше лишиться своихъ удовольствШ могло вывести изъ 
anaTin и которые спокойно бы смотрели на самую гибель 
республики, но не могли допустить посягательствъ на ихъ 
мурены и рыбные садки. Новой партш не пришлось долп> 
задумываться надъ пршскашемъ себЪ вождя. Помпей были 
въ Азш, Цезарь и Крассъ тайно сочувствовали заговору. 
Посл'Ь нихъ самымъ значительными лицомъ являлся Цице
ронъ. Этимъ объясняется то подавляющее количество голо- 
совъ, которыми онъ былъ избрани въ консулы. Его избраМе 
было почти тр1умфомъ. Я не стану ничего говорить объ его 
консульств^, о которомъ онъ говорили, къ сожал’Ьнш, слиш- 
комъ много. Это не значить, что я хочу обезщЬнить ту по
беду, какую онъ одержали надъ Каталиною и его соучаст
никами. Опасность была велика, и сами СаллюсПй, его не
други, согласенъ съ этимъ. За этими заговоромъ скрывались 
честолюбивые политики, стремивпиеся воспользоваться въ 
собственныхъ цЪляхъ этими собьшями. Цезарь хорошо знали г 
что господство анархш не можетъ продолжаться долго. ПослЪ 
ряда грабежей и убШствъ Римъ опомнился бы и честные 
люди, почерпнувъ свое мужество въ своемъ отчаянья, не 
замедлили бы снова взять верхъ. Возможно только, что 
тогда обнаружилась бы одна изъ гЬхъ реакций, которая 
обыкновенно сл'Ьдуетъ за такими великими потрясешями. 
Воспомпнате объ опасностяхъ, которыхъ удалось избежать 
съ такими трудомъ, возможно сделало бы людей склон
ными пожертвовать свободою, грозящею столькими б£дамиу
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я  Цезарь не прочь былъ предложить имъ верное лекарство 
въ вид 15 верховной неограниченной власти. ПодрЪзавъ зло 
въ корн захвативъ и уничтоживъ заговоръ, прежде чЪмъ 
юнъ успЪлъ совершиться, Цицеронъ, быть можетъ, отодвинулъ 
лЪтъ на пятнадцать установлеше монархи ческаго режима въ 
Риме. Следовательно, онъ былъ вполне вправе хвалиться 
услугами, оказанными имъ въ то время делу свободы его 
отчизны и, поэтому, надо согласиться съ Сенекою, что если 
онъ и похвалялся своимъ консульствомъ безъ меры, то, во 
всякомъ случае, не безъ основатя *).

Къ несчастью, подобные союзы редко переживаютъ на
долго те обстоятельства, которыя ихъ- породили. Когда инте
ресы, примиренные общей опасностью, стали вновь заявлять 
свои права, то между ними опять началась прежняя борьба. 
Плебеи, страхъ которыхъ прошелъ, снова почувствовали въ 
себе старое нерасположение къ аристократии Знать также 
снова начала завидовать богатству всадниковъ.Что же касается 
последнихъ, то у нихъ не было .ничего, что необходимо тре
бовалось, чтобы с^ать, какъ того хотелъ Цицеронъ, душою 
политической парии. Они были более заняты своими частными 
делами, чемъ делами республики. Они были немногочисленны, 
а потому и не имели той силы, какая была на стороне плебеевъ, 
'благодаря ихъ многочисленности, и, вместе съ темъ, у нихъ 
не было и техъ великихъ традиций управ летя,, которыя со
храняли такъ долго власть за аристокраией. Въ качестве 
руководящая правила они имели лишь обычный инстинктъ 
богачей, заставлявший их'ь предпочитать порядокъ свободе. 
Прежде всего они стремились къ сильной власти, которая 
могла бы дать имъ защиту, и впоеледствш Цезарь въ ихъ 
лице имелъ самыхъ * преданны хъ ему сторбнниковъ. При 
такомъ распаде своей партш .Цицерону, не желавшему оста
ваться въ одиночестве, пришлось решать, къ какой же сто
роне пристать ему. Страхъ, внушаемый (ему Каталиною, и 
шрисутствхе Цезаря и Красса въ рядахъ демократш поме
шали ему вернуться въ нее, и въ конце-концовъ онъ былъ 
принужденъ примкнуть къ партш знатныхъ, несмотря на 
все свое къ ней нерасположеше. Начиная со времени своего

*) De brevity vitae. 5.—Non sine causa, sed sine fine laudatus.
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консульства, онъ решительно становится на ея сторону. Намъ» 
известно, какъ отмстила ему демократ1я, считая это изме
ной съ его стороны. Три года спустя она приговорила своего- 
прежняго вождя,- ставшаго потомъ ея врагомъ, къ изгнанш- 
и согласилась вернуть его лишь для того, чтобы бросить его 
къ ногамъ Цезаря и Помпея, союзъ которыхъ сделалъ ихъ- 
влас-телинами надъ Римомъ *).

III.

Самый серьезный полптическШ кризисъ, пережитый Ци- 
дерономъ после техъ распрей, катая происходили во время 
его консульства, быдъ, несомненно, тотъ, который закончился 
падешемъ римской республики при Фарсале. Какъ намъ 
известно, онъ очень неохотно вмешался въ эту борьбу, 
исходъ которой онъ предвиделъ заранее, и около года ко
лебался, къ какой изъ двухъ парий пристать. Въ томъ, что 
онъ колебался такъ долго, нетъ ничего удивительнаго. Онъ- 
уже не былъ молодъ и нензвестенъ, какъ въ то время, 
когда онъ выступилъ съ защитою Росщя! Теперь одъ зани- 
малъ видное положеше и носилъ прославленное имя, компро
метировать которое ему отнюдь не хотелось, а потому вполне 
позволительно поразмыслить прежде, чемъ решиться на шагъ, 
отъ котораго можетъ зависеть и состоите, и слава, и, быть- 
можетъ, сама жизнь. Къ тому же вопросъ вовсе не быль 
такъ простъ, а право такъ очевидно, какъ это можетъ по
казаться съ перваго взгляда. Луканъ, въ симпаыяхъ кото
раго нельзя сомневаться, говорилъже однако, что неизвестно,, 
на чьей стороне была справедливость, и эта неопределен
ность, повидимому, никогда не была совершенно выяснена, 
такъ какъ даже после восемнадцати векового спора по этому 
поводу, потомство не могло притти къ единодушному мненйо.. 
Особенно любопытно то, что во Францш въ семяадцатомъ 
в е к е  въ самый расцветъ монархическаго режима все уче
ные безъ колебашя высказывались противъ Цезаря. Чинов
ники высшего суда, люди умеренные и положительные и,

*} Относительно ссылки Цицерона и той политики, какой онъ дер
ж ался по возвращ енш  и зъ  нея, смотри въ этой книг* главу „Цезарь гс- 
Цицеронъ
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до своимъ обязанностям^ и по своимъ характерами часто 
видавнпе короля и осыпавпйе его лестью, въ гЬсномъ кругу 
оказывались помпеянцами и, притомъ, самыми яростными. 
„Г. первый председатель, говорить Ги-Патенъ (Guy Patin), 
быль горячгй сторонникъ Помпея, и однажды очень обрадо
вался, узнавъ, что и я принадлежу къ этой партш, когда я 
сказалъ ему въ его прекрасномъ саду Бавилля, что будь я 
въ сенате, когда убивали Юл1я Цезаря, я нанесъ бы ему 
двадцать четвертый ударь кинжаломъ“. Напротивъ, въ наше 
время, въ эпоху вполне демократическую и уже после 
французской революцш, во имя этой самой революцш и де
мократы съ гораздо большимъ усерд1емъ поддерживали 
партш Цезаря, яснее представляя ту выгоду, какую чело
вечество извлекло изъ ёго победы.

У меня нетъ никакого желашя снова поднимать этотъ 
спорь, возбуждающей страсти и грозящей затянуться безъ 
конца. Мне хотелось бы коснуться здесь лишь того, безъ 
чего немыслимо вполне оценить политическую роль Цице
рона. По моему, къ разсмотренш этого вопроса можно по
дойти съ двухъ очень различныхъ точекъ зрешя: — во-пер- 
выхъ, съ точки, зрешя нашего времени, то есть съ точки 
зрешя людей ничуть въ распряхъ той эпохи не заинтересо- 
ванныхъ, разсматривающихъ ихъ въ качестве историковъ 
или философовъ вполне хладнокровно, благодаря большому 
промежутку времени, истекшему съ техъ поръ, судящихъ 
о нихъ не столько на основаны причинъ, сколько на осно
ваны ихъ следствШ и более всего интересующихся темъ 
добр.омъ или зломъ, к а т я о н и  принесли въ Mipb; ■ затемъ 
съ точки зреш я современниковъ той далекой эпохи, оцени- 
вающихъ ихъ сквозь призму свойхъ страстей и предразсуд- 
ковъ, сообразно съ идеями того времени и своимъ личнымъ 
къ нимъ отношешямъ, не считаясь съ ихъ отдаленными 
последствгями. Вотъ именно на эту вторую точку зреш я я 
и хочу стать, хотя первая представляется мне и более зна
чительной и более /выгодной; но такъ какъ моимъ един- 
ственнымъ намерешемъ является потребовать отъ Цицерона 
отчета въ его политическихъ поступкахъ, а было бы нера
зумно требовать отъ него проникновешя въ будущее, то я 
и ограничусь выяснешемъ того, какъ этотъ вопросъ ставился
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въ его время, как!я доказательства приводились съ обеихъ 
сторонъ и какъ 'естественнее всего человекъ умный и любя® 
нцй свою родину могъ относиться т-съ зтимъ доводами. Поза- 
будемъ же о техъ восемнадцати вЪкахъ, которые овдЬляютъ 
насъ отъ тгЬхъ событШ, и предподожимъ, что мы находимся 
въ Форм1яхъ или Ту скулу ме во время техъ долгихъ дней, 
каше провелъ тамъ Цицеронъ въ тоске и нерешительности, 
и слышимъ его споры съ Аттикомъ или Кур1ономъ о моти- 
вахъ, как1е выставляли въ свою защиту обе партш, желавшая 
привлечь въ свои ряды Цицерона.

Что суждеше современниковъ о еобъшяхъ, очевидцами 
которыхъ они являются, не сходно съ суждешемъ о нихъ 
лозднейшихъ поколешй, особенно очевидно изъ того, что 
друзья Цезаря, желавппе переманить на свою сторону Ци
церона, вовсе не пользовались темъ аргументомъ, который 
намъ представляется теперь наилучшимъ. Въ настоящее 
время главнымъ доводомъ для оправдашя его победы вы
ставляется то, что если въ конце-концовъ Римъ и потерялъ 
некоторыя изъ своихъ преимуществъ, то лишь къ выгоде 
всего остального M ipa, ранее ихъ лишеннаго. Что за важ
ность, что политической свободы лишилось несколько ты- 
сячъ людей, вдобавокъ неособенно хорошо ею пользо
вавшихся, если темъ самымъ почти целый м1ръ былъ 
спасенъ отъ грабежа, порабощешя и раззорешя? Несомненно, 
что провинция и ихъ населеше, испытавъ на себе суровый 
гнетъ республиканскихъ проконсуловъ, почувствовали себя 
значительно лучше подъ темъ режимомъ, какой ввелъ Це
зарь. Его армая была открыта для всехъ народовъ; въ ней 
были и германцы, и галлы, и испанцы. Они помогли ему 
победить и естественно использовали въ свою выгоду эту 
победу: это было, быть можетъ, и вопреки его желашю, 
какъ бы реваншомъ для побежденныхъ народовъ. Эти народы 
не стремились вернуть себе свою прежнюю независимость; 
она потеряла для нихъ всю привлекательность вместе съ 
ихъ поражешемъ. Теперь ихъ честолю‘б1е состояло совсемъ 
въ иномъ: они жаждали сделаться римлянами. До этихъ 
поръ, однако, та гордая и жадная аристократся, въ рукахъ 
которой находилась власть и которая стремилась эксплоати- 
ровать весь человеческШ родъ въ целяхъ своего наслажде-
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н!я или своего, величш, упорно не желала возвысить его до 
себя, безъ сомнения, желая сохранить за собою право распо
ряжаться имъ по своему у смотрение. Сокрушивъ аристокра
тке, Цезарь уничтожили ту преграду, которая отделяла 
Римъ отъ остальныхъ народовъ, ймперш сделала римскимъ 
весь м1ръ; она примирила и соединила въ одно имя, какъ 
выразился одинъ поэтъ, все народы вселенной. Все это, 
конечно, очень важный вещи, и намъ не слЪдъ забывать ихъ, 
намъ, являющимся потомками .тЪхъ побЪжденныхъ, кото- 
рыхъ Цезарь привлеки къ участпо въ своей победе. Но 
кто могъ думать, во времена Цицерона, что это именно такъ 
и будетъ? Кто могъ предвидеть и предугадать эти отдаленный 
посл1ьдств1я? Въ то время вопросъ рисовался не такъ, какъ 
онъ представляется теперь намъ, изучающими его по исте- 
ченш столькаго времени. Цезарь, въ тЬхъ мотивахъ, какими 
онъ оправдывали свое дело, нигде не ссылался на инте- 
ресъ побежденными народовъ. Сенатъ никогда и не пытался 
выступать въ качестве представителя римской националь
ности, угрожаемой нашеств1емъ варваровъ, а что касается 
провинщй, то он'Ь также не стали единодушно, на сторону 
того, кто пришелъ защитить ихъ интересы: напротивъ, он'Ь 
разделились почти поровну между обоими соперниками. 
Если Запади сражался за !Одно съ Цезаремъ, то весь Во- 
стокъ хлынули въ лагерь Помпея. Все это доказываете, что 
когда вспыхнула борьба, послед ств1я ея были неясны даже 
для тйхъ, кто долженъ были извлечь язи нея наиболь
шую выгоду и кого собственный, интересъ долженъ былъ 
сделать особенно дальновидными. Впрочемъ, если даже до
пустить, что Цицеронъ предугадывали те благодеяшя, к ат я  
м!ръ извлечетъ изъ победы Цезаря, то можно ли думать, 
чтобы этого соображетя было достаточно, чтобы заставить 
его принять определенное реш ете? Они.былъ не изъ техъ 
людей, которые любятъ все человечество во всеми его ц&- 
ломъ въ ущербъ родной стране1. Ему было бы трудно ре
шиться пожертвовать своей свободой на томи основаши, 
что эта жертва будетъ .полезна для галловъ, бретонцевъ и 
сарматовъ. Конечно, интересы м!ра не, могли быть ему без
различными, но интересы Рима , были ему гораздо ближе. 
Онъ былъ мягокъ и Человечеяъ по своему характеру;
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въ- своихъ прекрасныхъ сочинешяхъ онъ писалъ, что все 
народы въ сущности составляютъ одну семью, и заслужилъ 
горячую любовь населешя той провинщи, которою ему дове- 
лось управлять. Однако, когда Цезарь открылъ для окру- 
жавшихъ его чужеземцевъ доступъ въ римское гражданство 
и даже въ сенатъ, онъ выказалъ сильное неудовольств1е и 
обрушился на этихъ варваровъ со всей силой своего сар
казма. И это потому, что онъ хорошо ВИД'Ьлъ, что эти 
испанцы и галлы, выступавппе такъ гордо на форуме, тор- 
жествуютъ свою победу надъ Римомъ. Вся его гордость 
римлянина возмущалась при виде этого зрелища, и я не 
вижу основатя, почему онъ достоенъ за это осуждешя. 
Если бы онъ и могъ предвидеть въ то время или хотя бы 
только предчувствовать ту всеобщую близкую къ осуще- 
ствлешю эмансипацш побежденныхъ народовъ, то онъ дол- 
женъ былъ понимать также, что эта эмансипащя повлечетъ 
за собою гибель независимая, самобытнаго и обособ
ленна™ существовашя его родной страны. Естественно, что 
ни одинъ римлянинъ не захотелъ бы купить такой ценою 
хотя бы даже и благосостояте всего Mipa.

Но кроме этого довода, былъ еще другой, достаточно 
убедительный, если и не совсемъ верный, и этимъ доводомъ 
более всего пользовались для привлечешя нерешительныхъ. 
Имъ* говорили, что республика и свобода вовсе незаинтере
сованы въ этой войне, что здесь просто идетъ борьба между 
двумя честолюбцами, оспаривающими другъ у друга власть- 
Въ этомъ утвержденш имелась некоторая доля истины, 
достаточная, чтобы повл1ять на легкомысленные умы. Несо
мненно, что личные интересы занимали очень значительное 
место въ этой распре. Воины Цезаря сражались исключи
тельно ради него, а за Помпеемъ тянулись толпы его друзей 
и приверженцевъ, пршбретенныхъ имъ въ течете тридцати 
летъ  благоденств1я и могущества. Самъ Цицеронъ не разъ 
говорить, что въ лагерь Помпея его привела старинная 
дружба съ нимъ. „Только ради него, ради него одного я 
жертвую собой", писалъ онъ, собираясь покинуть Италию*). 
Иногда ему какъ бы доставляетъ удовольств1е уменьшить

*) Ad. A t t IX, 1.
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общее зяачеше этой распри, въ которую ему пришлось вме
ш аться^ вотъ въ письмахъ къ свонмъ друзьямъ онъ неод
нократно повторяетъ то, что говорилось и сторонниками 
Цезаря: „Это — борьба властолюбШ, regnandi contentio est *)“„ 
Но надо быть очень осторожными при чтенш его писемът 
относящихся къ этой эпохе. Никогда онъ не былъ до такой 
степени нерешительнымъ. Онъ изменяетъ свои мнешя чуть 
не ежедневно, онъ нападаетъ и защищаетъ все партш, такъ, 
что, если половчее собрать все те слова, кашя вырвались 
у него въ минуты его недовольства и нерешительности, то 
въ его письмахъ можно найти достаточно данныхъ для об- 
винешя решительно всехъ. Но на это надо смотреть лишь 
какъ на резкости, вызванный безпокойствомъ и страхомъ, и 
ими не «следу етъ злоупотреблять ни противъ другяхъ, ли  про- 
тивъ него самого. Такъ, напримеръ, въ томъ случае, когда 
онъ утверждаетъ, что республика ни при чемъ въ этой 
борьбе, онъ говоритъ въ сущности не то, что онъ действи
тельно думаетъ. Это лишь одинъ изъ техъ предло.говъ, ка
ше онъ придумываетъ, чтобы оправдать свои колебашя въ 
глазахъ своихъ друзей и близкихъ. Ведь такъ трудно быть 
совершенно искренними, не говоря уже съ другими, но и 
съ самимъ собою. Люди изобретательны, когда требуется 
доказать, что они имеютъ тысячу основашй постудать такъ7 
какъ поступаютъ они обыкновенно безъ всякаго основашя, 
руководясь лишь однимъ интересомъ или прихотью. Но 
когда Цицеронъ желаетъ быть откровенными, когда ему 
нетъ никакой надобности обманывать самого себя или 
вводить въ заблуждеше другихъ, тогда онъ говоритъ совсемъ 
иначе. Тогда дело Помпея становится действительно деломъ 
справедливости и права, деломъ честныхъ людей и свободы. 
Конечно, Помпей много сделали дурного для республики* 
прежде чемъ обстоятельства заставили его выступить на ея 
защиту. Вполне положиться на него было нельзя и следо
вало опасаться его властолюб1я. Въ своемъ лагере онъ ра
зыгрывали роль государя и имели и своихъ льстицевъ и 
своихъ министровъ. „Это Сулла въ уменыпенномъ масштабе, 
мечтаюпцй также о проскрилщяхЪ) sullaturit, proscripturit*y%
' __ ____  1

*) Ad Att, X, 7. к
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говорить о немъ Цицеронъ. Республиканская парНя, будь 
предоставлена ей свобода выбора, взяла бы, несомненно, себе 
другого защитника, но въ тотъ моментъ, когда Цезарь со- 
бралъ свои войска, эта парНя, не имея ни воиновъ, ни пол- 
ководцевъ, была силою вещей принуждена принять помощь 
Помпея. И она приняла эту помощь, какъ помощь союзника, 
которому не довёряютъ и котораго остерегаются, предвидя, 
что онъ можетъ обратиться во врага после победы, но по
мощь котораго нельзя отринуть передъ битвою. Такимъ 
образомъ, хотя Помпей и не быль достаточно надеженъ 
для дела  свободы, но все прекрасно понимали, что съ нимъ 
она подвержена меньшимъ опасностями, чЪмъ съ Цезаремъ. 
Помпей, несомненно, быль скорее честолюбивъ, чемъ вла' 
столюбивъ; онъ ценилъ не столько власть, сколько почести. 
Два раза подступали онъ съ войскомъ къ воротами Рима. 
ДемокраНя призывала его, и ему стоило лишь захотеть, 
чтобы сделаться царемъ, но' онъ дважды распускали свои 
войска и слагали съ себя власть. Его сделали едиными 
консуломъ, то-есть почти диктаторомъ, а онъ черезъ полгода 
сами добровольно согласился на выборъ другого второго 
консула. Все эти прецеденты заставляли истинныхъ респу- 
бликанцевъ думать, что после победы онъ удовольствуется 
громкими титуломъ и пышною лестью, и что за его услуги 
ему можно будетъ, безъ всякой опасности для кого-либо, 
отплатить пурпуромъ и лаврами. Во всякомъ случае, если 
бы онъ потребовали другого, можно быть уверенными, что 
ему въ томи отказали бы, а противниковъ ему нашлось бы, 
сколько угодно въ числе его бывшихъ союзниковъ. Въ его 
лагере было немало людей, вовсе не состоявшихъ съ ними 
въ дружбе и не допускавшихъ относительно себя подозре
ние что они взялись за оруж1е за теми, чтобы завоевать 
для него тронъ. Катонъ не доверяли ему и постоянно съ 
нимъ боролся. Брутъ, у котораго онъ убилъ отца, нена
видели его. АристокраНя не прощала ему того, что онъ 
подняли значеше трибуновъ, и что онъ вступали для борьбы 
съ нею въ союзъ съ Цезаремъ. Возможно ли, чтобы все 
эти выдаюицеся люди, искушенные въ делахъ, были введены *)

*) Ad. л и lx. ю.
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въ обманъ этимъ плохимъ политикомъ, никогда не обманув- 
шимъ никого, и что помимо своего ведома они трудились 
все для него одного? Или можно ли допустить, что пред
ставляется еще менее правдоподобнымъ, что они это знали 
и тймъ не мёнъе добровольно покидали родную страну, 
рискуя и своимъ достояшемъ и своею жизнью, чтобы слу
жить интересамъ и честолюбно человека, ими вовсе не лю- 
бимаго? Несомненно для нихъ д'Ьло шло совс'Ьмъ о другомъ. 
Пускаясь за море, решаясь начать гражданскую войну, не
смотря на свое къ ней отвращеше, и отдавая себя въ распо- 
ряжеше военачальника, которымъ быть недовольнымъ имели 
столько основания, они и не думали вмешиваться въ личную 
ссору, а лишь спешили на помощь республике и свободе, 
которымъ грозила опасность.

„Но и въ этомъ случае, возражаютъ, вы также ошибае
тесь. Васъ вводятъ въ заблуждеше назвашя свободы и 
республики. Въ лагере Помпея защищали отнюдь не свобо
ды вообще, а свободу одного класса угнетать народъ. Тамъ 
желали поддержать несправедливый и тяжелыя преимуще
ства аристократш. Сражались, чтобы сохранить за нёю право 
притеснять плебсъ и порабощать м1ръ“. Въ этомъ отношенш 
друзья свободы должны перенести на Цезаря ту симпатш, 
которую они обыкновенно. оказываютъ Помпею, такъ какъ 
Цезарь является либераломъ и демократомъ, выходцемъ изъ 
народа, преемникомъ Гракховъ и Мар1я, Онъ действительно 
самъ приписывалъ себе, эту роль съ того дня, когда, будучи., 
почти ребенкомъ, одержалъ верхъ надъ Суллой. Въ званщ 
претора и консула, онъ повидимому очень преданно слу- 

-жилъ народному делу и даже въ тотъ моментъ, когда онъ 
направлялся на Римъ, покинутый сенатомъ, онъ все-таки 
говорюсь: „Иду освободить римскШ народъ отъ угнетающей 
его партш *)“.

Какая доля истины имеется въ атоме его смеломъ уве- 
ренш, что онъ _ является защитникомъ демократш? Что о 
немъ долженъ былъ думать—не скажу патрищй, который 
естественно думалъ о немъ много дурного, но—такой врагъ 
аристократш и такой выскочка (homo nevus'), какъ Цицеронъ? *)

*) De hello civ., I, 22.
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Несмотря на ненависть, вызванную въ Цицероне презр'Ь- 
н!емъ къ нему аристократии несмотря на испытываемое имъ 
неудовольств1е вследств1е того, что ему постоянно въ его 
общественныхъ стремлешяхъ становился поперекъ пути ка
кой-либо изъ тЪхъ вельможи, къ которыми почести прихо- 
дятъ дао/се къ соннымъ, не было случая, чтобы онъ даже въ 
состояши раздражешя высказалъ мысль, что народъ угне
тешь*), и я  думаю еще, что, когда при немъ утверждали, 
что Цезарь подняли оруж!е, чтобы вернуть ему свободу, онъ 
вероятно спрашивали, когда же именно онъ ее лишился, и 
к а т я  новый преимущества имелось въ виду прибавить къ 
тЬмъ, которыми онъ уже обладали. Онъ напоминали тогда-, 
что народъ пользуется законною организащею, что у него 
есть свои особые магистраты, которыми онъ можетъ жало
ваться на реш еш я другихъ властей, что магистраты эти 
неприкосновенны и священны, и что законъ вооружили ихъ 
огромною властью останавливать своими вм&шательствомъ 
правительственныя распоряжешя и прерывать политическую 
жизнь; далее онъ моги указать, что народъ имели свободу 
трибуны и слова, избирательное право, которыми они торго
вали, чтобы добывать средства къ жизни, и, наконецъ, сво
бодный доступъ во все общественный должности, и ему до
статочно было привести въ примерь самого себя, чтобы до
казать, что для человека безъ предковъ и почти безъ со
стоят#  возможно достичь даже звашя консула. По правда 
сказать, подобные случаи были крайне редки. Равенство, 
существовавшее въ законе, сильно страдало въ своемъ прй- 
мйненш въ жизни. Въ спискахъ. консуловъ этого времени 
встречаются ■ сплошь лишь одни известныя имена. Некоторый 
знатный фамилш, повидимому, прочно укрепились въ глав- 
шЬйшихъ должностяхъ республики: оне fстерегли доступъ 
къ ними и никому не позволяли къ ними приблизиться. 
Но разве для того, чтобы уничтожить эти препятств1я, 
воздвигнутыя ловкостью несколькихъ честолюбцевъ и ме- 
шавпия правильному фуякцюнированш учреждений, необхо-

*) У него даже нисколько разъ  проскальзываетъ мысль, что поло, 
женхе плебеевъ въ  Римской республик-fe было, собственно говоря, лучше 
положешя патрищ евъ (Pro Cluent., 40. Pro domo sua, 14).
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димо было уничтожить эти самый учреждетя? Разве зло 
было настолько велико, что необходимо было прибегнуть 
къ такому радикальному средству, какъ неограниченная 
власть? Не правильнее было бы думать, что отъ этого зла 
скорее можетъ излечить свобода, нежели деспотизмъ? Разве 
совсъмъ недавте примеры не показали, что сильнаго тече- 
п1я общественнаго мнешя достаточно для того, чтобы опро
кинуть все эти аристократически препоны? Законы предо
ставляли народу возможность вновь вернуть себе свое 
значее1е, если бы только онъ того энергично захотелъ. При 
свободе выборовъ и при свободе трибуны, при содействш 
трибуновъ и неодолимой силы численнаго перевеса, онъ 
всегда долженъ былъ взять, верхъ. Если онъ оставлялъ эту 
власть въ рукахъ другихъ, то была его ошибка, и онъ до
стоишь былъ того унизительнаго положешя, въ какомъ 
держала его аристократ!я, если онъ самъ не делалъ усший, 
чтобы изъ него выйти. Цицеронъ имелъ очень плохое мне- 
Hie о народе его времени; онъ считалъ его безразличнымъ 
и апатичнымъ. „Онъ не требуетъ ничего, говорилъ онъ, и 
ничего не желаетъ*)“; и всякШ разъ, какъ онъ виделъ 
народъ волнующимся на общественной площади, онъ подо- 
зревалъ, что чудо это вызвано щедростью какихъ-нибудь 
честолюбцевъ. Следовательно, онъ не былъ склоненъ думать, 
что ему необходимо даровать новыя права, разъ онъ такъ 
мало или такъ плохо пользовался на деле и прежними 

.своими правами. Вотъ почему онъ не могъ относиться 
серьезно къ уверенно Цезаря, будто именно это же л ате  
побудило его взяться за оруж1е. Никогда не могъ онъ ви
деть въ немъ преемника Гракховъ, стремящагося освобо
дить угнетенный плебсъ; никогда готовившаяся война не 
могла показаться ему возобновлешемъ старинной борьбы, 
наполняющей всю римскую историю, борьбы между народомъ 
и аристократе#. Въ самомъ деле, сборище раззорившихся 
вельможъ, разныхъ Долабеллъ, Антошевъ, Куршновъ, подъ 
предводительствомъ того, кто величалъ себя сыномъ боговъ 
и царей, мало заслуживало назваше народной партш, а въ 
томъ стане, куда собралось столько всадниковъ и плебеевъ

*) Pro Sext.y 49.
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и где  были таше видные люди, какъ Варронъ, Цицеронъ и 
Катонъ, то-есть два мелкихъ гражданина изъ Арпянума и 
Реаты и потомокъ тускулумскаго крестьянина, дело шло, 
конечно, не о томъ, чтобы защищать привилегии проис- 
хож детя.

Впрочем.ъ, и самъ Цезарь, невидимому, не особенно за
ботился прослыть за поборника . демократии Бели внима
тельно читать его записки, можно заметить, что онъ въ 
нихъ не особенно много распространяется объ интересахъ 
народа. Вышеприведенная мною фраза—почти единственное 
место, гд е  о нихъ упоминается. Во всемъ остальномъ онъ 
значительно откровеннее. Въ самомъ начале своихъ запи- 
сокъ о гражданской войне, где онъ излагаетъ причины, 
побудивппя его начать ее, онъ жалуется, что ему отказы- 
ваютъ въ званш консула, что у него, отнимаютъ его про- 
винцш , что его разлучаютъ съ его войскомъ; онъ ни слова 
не говоритъ ни о народе, ни объ его попранныхъ правахъ, 
ни о свободе, которой его будто бы лишили. Однако, именно 
въ зтотъ моментъ и следовало * бы о нихъ говорить, чтобы 
оправдать предпр1ят1е, вызывавшее осуждете со стороны 
столькихъ людей и притомъ самыхъ честнейшихъ. Чего 
требовали онъ въ своихъ последнихъ услов1яхъ, поставлен- 
ныхъ имъ сенату, прежде чемъ итти на Римъ? Все одного: 
своего консульства, своего войска и своей провинцш; онъ 
защищалъ свои личные интересы и заботился лишь о себе; 
никогда ему и въ голову не приходило потребовать какого 
либо преимущества для того народа, защитникомъ котораго 
онъ себя называлъ. И вокругъ него, въ его лагере, о народе 
думали не больше, чем ъ о&ь. Его лучппе друзья, его самые 
храбрые сподвижники не имели ни малейшаго желашя 
сделаться реформаторами .или демократами. Они вовсе не 
думали, что, следуя за нимъ, они идутъ вернуть свободу 
своимъ согражданами; они просто желали отмстить за обиду 
своего военачальника и завоевать ему могущество. „Мы 
воины Цезаря*, говорили они заодно съ Куршномъ *). У 
нихъ не было иного девиза, они не хотели знать никакого 
другого имени. Когда этихъ етарыхъ центуртновъ, видав- 
шихъ и Германш и Британь и взявшихъ Алекспо и Гергов1ю,

*) De hello civ.f II, 32.
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уговаривали бросить Цезаря и перейти на сторону законовъ 
и республики, они не отвечали, что защищаютъ народъ и 
его права. „Намъ, говорили они, намъ покинуть нашего 
вождя, такъ щедро насъ награждавшая, намъ поднять ору- 
ж!е противъ того самаго войска, въ которомъ мы служимъ 
и такъ победоносно служимъ уже тридцать шесть 
летъ! Нетъ, мы этого не сделаемъ никогда *)". Эти 
люди уже не были гражданами, а только солдатами. 
После тридцати шести летъ победъ они утратили тра
диция гражданской жизни и любовь къ ней; права на
рода стали для нихъ безразличны, а слава заменила для 
нихъ свободу. Цицеронъ и его друзья полагали, что подоб^ 
ная свита не столько подходить къ народному вождю, иду
щему вернуть свободу своимъ согражданами сколько про
стому честолюбцу, - стремящемуся установить съ помощью 
оруж1я неограниченную власть, и они не ошибались. Больше 
всего остального это доказывается образомъ дейстая Цезаря 
по окончанш войны. Какъ онъ иепользовалъ свою победу? 
Что получилъ отъ его победы народъ, интересы которая,онъ, 
по его словамъ, защищалъ? Я говорю не о томъ, что онъ 
сделалъ для его' блаясостояшя и удовольствШ, ни о дан- 
ныхъ имъ для него, общественныхъ'пирахъ и дышныхъ 
празднествахъ, ни о розданныхъ имъ такъ великодушно 
беднейшимъ гражданамъ хлебе и масле, ни о 400 сестер^ 
цШ (80 франко.въ, т.-е. около ВО руб.), выданныхъ имъ, каж
дому гражданину въ день его тр1умфа: если этой милостыни 

. было достаточно для плебеевъ того времени, если они согла
сились уступить свою свободу за эту цену, я  прощаю Ци
церону, что онъ не питалъ къ пимъ уважешя и не сталъ 
на ихъ сторону; но; если они требовали иного, если они . до
бивались независимости более полной, у частая более близ
к а я  въ делахъ своей страны, если они жаждали новыхъ 
политическихъ правъ—то они ничего этого не получиди, и 
победа Цезаря, несмотря на его обещащя, не сделала ихъ 
ни более влгятельными, ни более свободными. Цезарь уни- 
зилъ аристократаю, но сделалъ это лишь ради личной вы
годы, Онъ отнялъ исполнительную власть йзъ рукъ сената*

*) De ЪеШ afric.,
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но лишь затгЬмъ, чтобы взять ее въ свои собственная. Онъ 
установили равенство между всеми сословьями, но это было 
равенство рабства, где все отныне были обязаны одинако
выми послушашемъ. Я прекрасно знаю, что после того какъ 
онъ заставили умолкнуть трибуну, лишили народи права 
голосования и объединили въ своихъ рукахъ всю обществен
ную власть, назначенный ими сенатъ, после безконечной 
лести, поднеси ему торжественно титулъ освободителя и во
тировали сооружеше храма свободе. Если обвиняютъ Ци
церона и его друзей, что они взялись за оруж!е противъ 
такой свободы, то я не думаю, чтобы было трудно защитить 
ихъ отъ этого упрека.

Будемъ называть вещи своими именами. Для себя, 
вовсе не для народа трудился Цезарь, а Цицеронъ, сражаясь 
противъ него, заботился о защите республики, а не при- 
вилепй аристократки. Но стоило ли защищать эту респу
блику? Была ли какая либо надежда на ея сохранеше? Не 
было ли ясно, что гибель ея неизбежна? Это возражеше— 
последнее, которое д-Ълаютъ течи, кто приняли сторону Пом
пея. Я признаюсь, что дать ответь на это—дело не легкое. 
То зло, которыми страдали Римъ и которое сказывалось въ 
безпорядкахъ и насшпяхъ, таки картинно и печально изобра- 
женныхъ нами Цицерономъ въ его письмахъ, было не такого 
рода, чтобы его можно было исправить си помощью жЬ- 
сколькихъ мудрыхъ реформъ. Это зло было древнее и, глу
бокое. Оно вырастало съ каждыми днемъ, н никакой законъ 
не моги ни предупредить его, ни уничтожить. Можно ли 
было надеяться -исцелить его съ помощью т£хъ робкихъ 
измененШ, который предлагались со стороны наиболее сме- 
лыхъ? Къ чему было уменьшать преимущества аристократы* 
и увеличивать права плебеевъ, какъ это хотели сделать? 
Самые источники общественной жизни были серьезно по
вреждены. Зло происходило отъ способа, какими пополнялся 
составь гражданъ.

Въ теч ете  долгаго времени Римъ черпали свою силу изъ 
населeHiH деревень. Изъ этихъ-то деревенскихъ слоевъ, наи
более всЪхъ достойныхъ почтетя, и вышли те мужествен
ные воины, которые завоевали Италш и покорили Кароат 
генъ; но этотъ земледельчесшй и воинственный народи,
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такъ хорошо защищавши! республику, не смогъ защитить 
самого себя противъ захвата крудныхъ собственников?). Те
снимый мало-по-малу огромными владешями, культура ко
то рыхъ значительно была легче, бед гай  крестьянинъ долго бо  ̂
ролся противъ нужды и задолженности, но, потерявъ послед- 
sia  силы, въ кондгЬ-концовъ продавалъ свою землю богатому 
соседу, прюбрътавшему ее для округлешя своихъ владений. 
Затемъ, онъ пробовали остаться фермеромъ, арендатедемъ, 
простымъ рабочими на той самой земле, владельцемъ ко
торой онъ быть такъ долго, но здесь онъ встретился съ 
конкуренцией раба, . работника более невзыскательнаго, не 
торгующагося о цене, не заключающего условШ и дающаго 
возможность обращаться съ ними, какъ угодно *). Такимъ-то 
образомъ два раза изгнанный со своего поля, сперва какъ 
собственники, а затемъ и какъ фермеръ, не имея ни.ра
боты, ни средствъ, онъ силою вещей были принужденъ 
эмигрировать въ городи. Но и въ Риме жизнь для него 
была не легче. Что онъ моги тамъ делать? Промышлен
ность была развита очень мало и къ тому же она не нахо
дилась вообще въ рукахъ людей свобод ныхъ. Въ странахъ, 
где процветаетъ рабство, труди..ценится низко; свободный 
человекъ смотритъ, какъ на свою привилегш и честь, на право 
ничего не делать, хотя бы и умирая отъ этого съ голода. Къ 
тому же каждый богатый человекъ имели среди своихъ ра- 
бовъ людей знающйхъ всевозможный ремесла, а такъ какъ 
ему. самому не требовалось столько ремесленниковъ, то онъ 
и отдавали ихъ внаймы теми, у кого ихъ не было, или за̂ - 
ставлялъ ихъ держать лавочку где-нибудь въ угле его дома' 
и торговать въ его пользу. И въ этой области конкурренщя 
рабовъ убила свободный трудъ. Къ счастью, именно въ это 
двремя МарШ открыдъ доступъ въ войско для бЬднейшихъ 
гражданъ (capite cemi). Тогда эти горемыки, не видя дру
гого исхода, сделались воинами. За недостатком?» лучшаго, 
они закончили завоеваше Mipa, покорили Африку, Галлгю и 
Востокъ, добывали въ Британи и въ Германш и большая 
часть изъ нихъ, лучппе и самые мужественные, погибли въ

*) Смотри Histoire de Vesclavage dans Vantiquite Валона (Wallon), 
% И, гл. IX.

5* '
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этихъ отдаленныхъ походахъ. Въ течете этого времени: 
количество граждаяъ, всл'Ьдетвхе выбьшя изъ ихъ числа. 
всЬхъ тгЬхъ, которые уходили и не возвращались, сильно 
.уменьшилось. Съ тъхъ поръ какъ Римъ еталъ могуществе- 
ненъ, въ него стали стекаться люди изо вс^хъ частей св-Ьта. 
и, конечно, это были не самые честные. Римъ нисколько 
разъ пробовадъ защищаться охъ этс-го наплыва чужезШ- 
цевъ, но напрасно онъ издавалъ стропе законы,, чтобы уда
лить ихъ; они снова возвращались, скрываючись, въ этотъ 
огромный городъ, не им’ЬвшШ никакого полицейская над
зора, а разъ утвердившись въ немъ они, въ концЪ-концовъ, 
получали право гражданства, богатые съ помощью , под
купа, а бедные съ помощью хитрости и угодливости. 
Отпущенники, тЪ пршбр'Ьтали его еще проще, не имЪя 
даже надобности домогаться его. Правда, законъ не
сразу предоставлялъ имъ вс'Ь политичесшя права, но- 
посл'Ь одного или двухъ покол'Ьшй вс'Ь эти ограничешя 
отпадали, и внукъ человека, быть-можетъ, вертевш ая 
жерновъ и купленваго на рынкй рабовъ, могъ уже вотиро
вать законы и участвовать въ избранш консуловъ, какъ-са
мый настояний римлянинъ д ревн яя  рода. Изъ ’ такой-то* 
см'Ьси отпущенниковъ и чужеземцевъ и состоялъ въ то* 
время тотъ сбродъ, который, по привычка, назывался рим- 
скимъ народомъ и который жилъ за счетъ щедротъ частныхъ- 
лпцъ пли государственной помощи и не им&лъ бол&е ни 
воспоминашй, ни традищй, ни политическая воспиташя, ни 
нащональнаго характера, ни даже нравственнаго чувства, 
такъ какъ ему быль неизв'йстенъ трудъ, придающЩ честь и 
достоинство жизни даже въ самыхъ низшихъ условгяхъ. Съ- 
такпмъ народомъ республика была уже невозможна. Изъ 
всЬхъ системъ правлешя республика бол'Ъе вс'Ьхъ осталь- 
ныхъ требуетъ честности и политическая смысла отъ тЪхъ, 
кто ею пользуется. Ч±мъ бол'Ье она даетъ преимуществъ, 
тЪмъ бол’Ье требуетъ преданности и сознательности. Люди,, 
не подьзовавппеся своими правами или же торговавшее ими,, 
не были достойны сохранять ихъ. Неограниченная власть, 
столь жми призываемая и принятая ими съ восТоргомъ, была 
какъ бы создана для нихъ, и вполне понятно, что историкъ, 
изучающей издали собьшя прошлаго и видя, какъ въРим&
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погибла свобода, утЪшаетъ себя въ ея паденш, говоря, что 
гибель эта была заслужена и неизбежна и что онъ готовь 
простить или даже одобрить того человека, который, низвер
гая свободу, быль въ сущности, лишь орудаемъ необходимо
сти или справедливости;

Но могли ли думать, какъ мы, и также легко примиряться 
съ его падещемъ, живыпе въ то время люди, привязанные 
къ республиканскому; правленш и по традицш и по воспо- 
минашямъ, всегда помнивдпе велитя, совершенный имъ, 
дела и обязанные ему . и своимъ положешемъ, и своею 
известностью, и своимъ значетемъ? Прежде всего это 
республиканское правлеше было на лицо. Съ его недостат
ками примирились, такъ какъ съ ними уже сжились. дОтъ 
нихъ не такъ сильно страдали, потому что къ нимъ уже 
привыкли. Напротйвъ, никто еще не зналъ, какова будетъ 
та новая власть, какою хотятъ заменить республику.. Цар- 

. ская власть внушала римлянамъ инстинктивное отвращен^ 
особенно съ гЬхъ поръ, какъ они покорили Востокъ. Тамъ, 
подъ этимъ наименоватемъ,. они встретили самый гнусный 
изъ всехъ режимовъ, самое полное порабощеше посреди 
самой утонченной культуры, все наслаждешя . роскоши и 
искусетвъ, ■ прекраснейшШ расцветъ ума бокъ-о-бокъ съ сар
мой тяжелой и низкой тираншей, правителей, привыкшихъ 
играть достояшемъ, честью и яшзнью людей, нечто въ роде 
техъ йзбалованныхъ жестокихъ царьковъ, кате  встречаются 
теперь только въ дустыняхъ Африки. Подобное зрелище не 
могло соблазнить ихъ, и катй  бы неудобства не несла съ 
собою республика, .они спрашивали себя, стоить ли менять 
ихъ на те, к атя  могла принести съ собою царская власть. 

/Кроме того было вполне естественно, что падете республики 
не представлялось имъ столь близкимъ и безусловнымъ, 
какъ намъ. Съ государствами случается: тоже, что и съ 
людьми, после смерти которыхъ находятся тысячи причинъ 
для того, причинъ, никемъ иц е подозреваемыхъ при жизни. 
Пока колеса этого стараго правительства еще двигались, 
нельзя было заметить, насколько испорчена вся машина, 

' Цицеронъ несколько разъ йспытывалъ приступы глубокаго 
Ътчаящя, й въ р ш е  моменты онъ объявлялъ своимъ дру- 
вьямъ, что все потеряно, но эти моменты длились недолго»
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и  онъ быстро обргЬтаяъ вновь и надежду и мужество. Ему 
думалось, что все еще можно исправить путемъ твердости,, 
убйждешя и взаимваго согласия лучпгихъ изъ гражданъ и 
что истинная свобода легко исцелить вс/Ь недостатки и 
злоупотреблев1я, Онъ ни разу не зам&тилъ всей близости и 
серьезности опасности. Въ самые raoxie дни мысль его не 
идетъ дал£е интригановъ и чеетолюбцевъ, гревожившихъ 
общественное спокойств1е; онъ постоянно обвиняетъ то Ка
талину, то Дезаря или Клод1я, и думаетъ, что все будетъ 
спасено, если удастся ихъ одолеть. Но онъ очень ошибался. 
И Каталина и КлодШ были лишь проявившими бол£е серь- 
езнаго и неил'Ьчимаго недуга; но слЪдуетъ ли порицать его
за то, что онъ питалъ эту надежду, какъ бы несбыточна 
она ни была? Можно ли ставить емувъ вину то, что по его 
мнЪшю имелись и дpyrin средства для спасешя республики,, 
помимо пожертвовашя свободой? Честный челов’Ькъ и хоро- 
ш!й гражданинъ не должны сразу мириться съ этими край
ностями, Напрасно было бы имъ говорить, что то правлен1е, 
какое они предпочитаютъ и готовы защищать, осуждено уже 
судьбою на гибель;- они повКрятъ этому лишь тогда, когда, 
фактъ совершится. Пусть называютъ ихъ, если угодно, 
слепцами и глупцами, они могутъ гордиться, что не были 
черезчуръ проницательны, такъ какъ некоторый заблу- 
ждеш я и иллюзш стоятъ куда дороже слишкомъ легкой, 
уступчивости. Настоящей свободы въ РимЪ уже не было,, 
съ этимъ я согласенъ, отъ нея оставалась лишь одна ви
димость, но и видимость эта что-нибудь да значила. Нельзя 
претендовать на тЬхъ, кто цКвитъ и эту видимость и д£- 
лаетъ отчаянный попытки не дать ей погибнуть, потому что* 
этотъ призракъ, эта видимость угЬшаетъ ихъ въ потери 
истинной свободы и внушаетъ имъ некоторую надежду 
снова завоевать ее. Такъ думали вей честные люди, подобно- 
Цицерону, когда они по зр&ломъ размышленш, безъ увле- 
чешя, безъ страсти и даже безъ надежды вс'Ь примкнули 
къ Помпею; именно эти переживашя вкладываетъ Луканъ 
въ  уста Катона въ тЪхъ своихъ удивительныхъ стихахъ, 
которые по моему мненью должны выражать чувства всЬхъ, 
хотя и отдававшихъ еебЪ ясный ответь о печальномъ поло- 
жеш и республики, но тЬмъ не менЪе упорно продолжавших!*,
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защищать её до конца. „Подобно тому, какъ отецъ, потеряв-1 
пай своего ребенка, находить себе утеш ете, устраивая его 
похороны, зажигаетъ своими руками погребальный костерь 
и разстается съ нимъ съ сожалетемъ лишь въ самую по
следнюю минуту, такъ и я, о Римъ, не покину тебя, пока 
не увижу тебя мертвымъ у себя на рукахъ. Я последую до 
конца за одними твоимъ именемъ, о свобода, даже и тогда, 
когда ты будешь лишь обманчивою тенью *)!“

IV .

Фарсала не была концомъ политической карьеры Цице
рона, какъ онъ самъ, повидимому, думалъ. Собыпямъ 
суждено было еще разъ привести его къ власти и поставить 
во главе республики. Его уединенная жизнь, его молчате 
въ первыя времена диктатуры Цезаря не только не повре
дили его репутацш, но напротивъ увеличили её. Государ
ственные люди, оставаясь некоторое время въ стороне отъ 
делъ, вовсе не теряютъ такъ много, какъ они это думаютъ. 
Удалеше отъ делъ, переносимое съ достоинствомъ, способ- 
ствуетъ иногда увеличенш ихъ популярности. Достаточно 
того, что они более не у власти, какъ уже обнаруживается 
некоторая склонность жалеть о нихъ. Когда они не стоять 
более поперекъ дороги, менее основанШ относиться къ нимъ 
строго, а такъ какъ при этомъ отъ ихъ недостатковъ никто 
уже более не страдаетъ, то о нихъ легко забываютъ, а вос- 
поминаше сохраняютъ лишь о ; его хорошихъ качествахъ. 
Именно это и случилось съ . Цицерономъ. Его немилость 
обезоружила всехъ враговъ, порожденныхъ его могуще
ством^ и никогда его популярность не была такъ велика, 
какъ въ то время, когда онъ добровольно держался вдали 
отъ общества. Впоследствии, когда онъ счелъ необходимымъ 
ближе подойти къ Цезарю, онъ повелъ себя съ нимъ съ 
такой ловкостью, сумелъ такъ ловко совместить покорность 
съ независимостью и даже въ самыхъ своихъ похвалахъ и

*) Луканъ, Фарсалгя, II, 300.
. . . . . . . .  . . . Non ante revellar 

Exanimera quam te complectar, Roma, tuumque 
Nomen, libertas, et inanem prosequar umbram.
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одобрешяхъ держаться нисколько оппозищоннаго тона, что 
общественное мнЬше продолжало относиться къ нему сочув- 
ствепно. Къ тому же наиболее славнее защитники про- 
играннаго дела, Помпей, Катонъ, Сцишонъ, Бибулъ,. уже 
сошли въ могилу. Изъ всехъ, съ честью отправдявшихъ 
вы сипя должности при старомъ правительства, не оставалось 
никого, кроме него; вотъ: почему вошло въ привычку смо
треть на него, какъ на послЪдняго представителя респу
блики. Какъ известно, въ мартовская Иды>Брутъ и его сто
ронники, поразивъ Цезаря, обратились съ призывомъ къ 
Цицерону, размахивая своими окровавленными кинжалами. 
Такимъ образомъ, они какъ бы признавали его главою своей 
лартш и чествовали его только что пролитою кровью.

И вотъ не столько по собственной охоте, сколько 
по воле обстоятельствъ ему пришлось вновь сыграть 
такую важную роль въ собьтяхъ, поеле д овавшихъ за 
смертью Цезаря. Я раз скажу нисколько дальше *), какимъ 
образомъ онъ былъ приведенъ къ необходимости начать 
борьбу съ Антотемъ, въ которой онъ и погибъ. Я покажу, 
что онъ началъ ее не самъ и не по собственной воле. Онъ 
покинулъ Римъ и не хотелъ въ него возвращаться. Онъ 
полагалъ, что время для законнаго сопротивлешя уже 
прошло, что противъ ветерановъ Антон1я необходимы хоро- 
mie воины, а не разумные доводы, и онъ, конечно, былъ 
правъ. Думая, что его роль кончена, а теперь уже дело 
военныхъ, онъ отправился въ Грещю, когда нежданно 
его корабль дорывомъ бури былъ выброшенъ на берегъ Ре
пума. Отсюда онъ отправился въ портъ Велш, где и встре
тился съ Брутомъ, собиравшимся также покинуть (Италш. 
Брутъ, будучи всегда врагомъ всякаго насюия и крайне 
щепетильный, обратился къ нему съ просьбою сделать еще 
попытку воодушевить народъ и попытаться въ последний 
разъ перенести борьбу на почву закона. Цйцеронъ уступилъ 
просьбамъ друга и, хотя и не надеялся ничуть на успехъ, 
поспешилъ вернуться въ Римъ, что дать тамъ это последнее 
сражеше. Это уже во второй разъ „онъ приходилъ, какъ 
Амф1арай, чтобы живымъ броситься въ пропасть*.

*) Въ глав*  о Брут*.
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Брутъ въ этотъ день оказалъ Цицерону большую услугу. 
То отчаянное предпрЛяпе, въ которое онъ вовлекъ его почти 
помимо желашя, не могло быть нич&мъ полезно республике, 
но оно послужило къ вящщей славе Цицерона. Этотъ мо- 
медтъ быдъ, быть можетъ, самый прекрасный во всей его 
политической жизни. Прежде всего мы съ удовольстаемъ 
и почти съ удивлешемъ находимъ его твердымъ и реши- 
теяьнымъ. Онъ какъ бы отрешился ото всЬхъ т^хъ колеба* 
нхй, которыя обыкновенно стесняли его образъ действхя. 
Да. признаться въ то время и нельзя было колебаться. Ни
когда вопросъ не ставился такъ ясно. При всякомъ даль- 
нМшемъ развиты* событШ, партш вырисовывались все опре
деленнее. ВсЪмъ известное честолюб1е Цезаря, собравъ 
вокругъ римской аристократ и вс'Ьхъ желавшихъ подобно 
ей сохранить древше учреждешя, впервые вызвало расши- 
рен!е рамокъ этой старой партш и изменило ея программу. 
Увеличившись за счетъ новыхъ элементовъ она изменила 
вместе съ характеромъ и свое наименоваше; она стала пар
ией порядка, парт!ей ч:естныхъ людей, опмиматовъ. Этимъ 
именемъ любилъ обозначать йхъ Цицеронъ. Это назваше 
было еще нисколько iнеопределенно, но оно точно опре. 
делилось после Фарсалы. Съ этого момента не остава
лось более никакихъ сомнешй относительно намерешй 
победителя, такъ какъ онъ открыто замёнилъ своею властью 
власть сената и народа, то партая, оказывавшая ему Сопро- 
тивлеше, усвоила себе наиболее подходящее назваше, 
въ праве на которое ей никто отказать не могъ; она ста
новится парией республиканскою, Такимъ образомъ борьба; 
возгорается открыто между республикой ми деспотизмомъ. 
А чтобы въ этомъ еще меньше, можно было сомневаться, 
десцотизмъ после смерти Цезаря являетъ себя римлянамъ 
въ своемъ неприкрытоме ничёмъ виде, таке сказать въ 
самой грубой своей форме. Тотъ, кто добивается силою на
следства великаго диктатора, простой вояка, безъ искры 
политическаго т е т я , не отличаюнцй ни хорошими манерами, 
ни возвышенностью души, — грубый, развратный и жестокШ. 
Онъ ничуть не старается скрыть свои намерешя и уже ни 
Цицеронъ, ни кто другой не могутъ въ нихъ обмануться. 
Для этой души .обыкновенно такой нерешительной и неуве-



74: —

рённой должна было служить великимъ облегчетемъ такая 
возможность ясно видеть истину, не замечать ничего, что 
загораживало бы ее отъ ума, вполне уверовать въ правоту 
своего дела и после стодькихъ еомнешй и неясностей вести 
борьбу на чистоту. Зато, какъ чувствуется ясно, что у него 
сердце спокойно, а духъ сталъ свободнее и уверенней. Ка
кой пылъ обнаруживаетъ этотъ старнкъ, какое нетерпеше 
вступить въ битву, й зъ  окружающихъ его молодыхъ людей 
не одинъ не ноказываетъ столько решимости, какъ онъ, и 
онъ самъ теперь наверно моложе, ч'Ьмъ былъ въ то время, 
когда боролся съ Катил иною или Клод1емъ. Онъ не только 
решительно вступаетъ въ борьбу но, что съ нимъ бываетъ 
реже, онъ продолжаетъ ее до конца, не охладевая. По стран
ному противореч1х>, въ этомъ самомъ отчаянномъ предпр1ятш, 
изъ всехъ имъ затеянныхъ, и стоившемъ ему жизни, онъ 
всего лучше противостоялъ обычному проявлешю своего 
малодушш и упадка духа. -

Вернувшись въ Римъ и еще весь пылая темъ одушевле- 
н1емъ, какое вынесъ онъ въ Benin изъ своихъ беседъ съ 
Брутомъ, онъ немедленно является въ сенатъ и дерзаетъ 
выступить съ речью. Его первая Ф илиппика , если ее срав
нивать съ остальными, кажется робкою и бледною; однако, 
какое необходимо было мужество, чтобы произнести её въ 
этомъ равнодушномъ городе, передъ этими перепуганными 
сенаторами, въ несколькихъ шагахъ отъ Антошя свирепаго 
и грознаго, знавшаго черезъ своихъ шшоновъ все, что го
ворилось о немъ. Такимъ образомъ, Цицеронъ кончили темъ 
же, чем ъ началъ. Два раза, съ промежуткомъ въ тридцать 
пять летъ, онъ выступали съ протестомъ одинъ, посреди 
всеобщаго молчашя, противъ страшной власти, не терпевшей 
сопротивлешя. Мужество заразительно, какъ и 'страхъ. То 
мужество, какое проявилъ Цицеронъ въ своей речи, заста
вило и другихъ найти его въ себе. Это свободное слово 
сперва удивило, а затемъ пристыдило молчавшихъ. Цице
ронъ воспользовался этими первыми, хотя еще робкими 
порывами, чтобы собрать вокругъ себя несколько сочув- 
ствующихъ и найти защитниковъ для почти уже забытой 
республики. Въ этомъ то и заключалась главная трудность. 
Изъ республиканцевъ почти никого не было на лицо, самые
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решительные изъ нихъ отправились къ Бруту въ Грещю. 
Единственно, что можно было сделать, это обратиться къ 
умеренными элементамъ всехъ парт!й, ко всемъ, кого 
оскорбляла заносчивость Антошя. Цицеронъ заклинали ихъ 
позабыть старые раздоры и объединиться. „Теперь, говорили 
онъ имъ, есть только одинъ корабль для всехъ честныхъ 
людей*)"* Въ этомъ видна его обычная политика. Онъ опять 
пытается образовать союзъ, какъ и во время своего консуль
ства. Эта роль решительно по немъ, къ ней онъ располо
жены более всего, да и она для него самая подходящая. 
По гибкости своего характера и свонхъ принциповъ онъ 
более всякаго другаго были пригоденъ 'для примирешя 
мнен!й, а усвоенный имъ навыки иметь дело со всеми пар
тиями сделалъ то, что онъ не былъ совершенно чуждъ ни 
одной изъ нихъ и везде имелъ друзей. Вотъ почему его- 
предпр1яНе сразу пошло какъ будто успешно. Мнопе изъ 
вбеначальниковъ Цезаря слушали его охотно, особенно те, 
которые находили,, что въ общемъ они потеряютъ менее, 
оставаясь гражданами свободнаго государства, чемъ делаясь 
подданными Антошя; также охотно слушали его и често
любцы втораго разряда, въ роде Гжрщя и Панзы,. которые 
после смерти своего господина не чувствовали себя доста
точно сильными, чтобы претендовать на первый места и не 
желали въ то же время удовольствоваться второстепенными, 
Къ несчастно все это было пока собрате вождей безъ 
воиновъ, а въ нихъ то и ощущалась теперь такая нужда, 
какъ никогда. Антошй былъ въ Бриндизи, где онъ поджи
дали лепоны, вызванные имъ изъ * Македонии. Взбешенный 
неожиданно встреченными сопротивлешемъ, онъ объявили, 
что.1 отомстить грабежомъ и убШстврмъ. Все знали, что онъ 
сцособенъ это сделать. Каждый видели уже свой домъ раз
грабленными, поле разделенными, а семейство изгнанными.. 
Ужасъ охватили всехъ. Все трепетали, скрывались, бежали. 
Наиболее отважные старались отыскать кого-либо,4 кого 
можно было бы позвать на. защиту республики. Но помощи 
.было ждать не откуда, кроме какъ отъ Децима Брута, 
съ несколькими лепонами занимавшаго цйзальйЩскую

*) Ad fqm., Х П /-25.
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Галшго, или-отъ Секста Помпея, собиравшаге свои войска въ 
Сицилш; но все это была помощь сомнительная и отдален
ная, а гибель была близка и неминуема. Среди этой, всеоб
щей паники племянникъ Цезаря, молодой Октавий, оставав
шийся до сихъ поръ въ тени, благодаря ревности А нтотя и 
недовЪр1я республиканцев^ и съ нетерпътемъ ожидавший 
•случая выдвинуться, р-Ьшилъ, что время это пришло. Ояъ 
■объ'Ьхалъ все окрестности Рима, призывая къ бруж1ю жив- 
шихъ тамъ старыхъ солдатъ своего дяди. Его имя, щедрость 
и обйщ атя, на который онъ не скупился, скоро собрали 
вокругъ него много воиновъ. Въ Калацш, въ Казилинуме 
въ нисколько дней у него уже было ихъ до трехъ тысячъ. 
Тогда онъ обратился къ вождямъ сената съ предложетемъ 
поддержки со стороны своихъ ветерановъ, прося у нихъ 
вместо всякой платы лишь одобрить его старашя, наира- 
вленныя къ ихъ спасении. Въ такомъ бедственномъ .положе- 
нш нельзя было отказаться отъ этой помощи, безъ которой 
грозила гибель, и самъ Цицеронъ, высказывавдий сперва 
некоторое н е д о в ^ е , допустилъ, въ конц'Ь-концовъ, обойти 
себя, этому молодому хитрецу, советовавшемуся съ нимъ* 
льстившему ему и называвшему его отцомъ. Когда, благо
даря ему, спасете было обезпечено, когда Антонио, покину
тому несколькими своими лепонами, пришлось по необхо
димости оставить Римъ, где ОктавШ мешалъ ему действо
вать, признательность сената была въ той же мере, безгра
нична, какъ и великъ былъ передъ этимъ его страхъ. Осво
бодителя осыпали-почестями и знаками внимашя/Цицеронъ 
въ своихъ похвалахъ поставилъ его на много выше его 
дяди; онъ назвалъ его божественнымъ юношей, посланнымъ 
небомъ для защиты отечества, онъ ручался собою  ̂за его 
патршгизмъ и его верность — неосторожныя слова, за кото- 
рыя жестоко упрекалъ его Врутъ и которыя вскоре опро
вергнуты были собыпями.

Дальнейш1е факты слишкомъ хорошо известны, чтобы 
мне было нужно ихъ пересказывать. Никогда Цицеронъ не 
игралъ более важной политической роли, какъ именно въ . 
это время; никогда онъ не заелуживалъ более названья го* 
«у дарственнаго мужа, въ чемъ ему отказываютъ его враги. 
Въ теч ете  полгода онъ былъ душою республиканской партш,
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вновь образовавшейся по его призыву. „Это я, говорилъ онъ 
съ гордостью, далъ сигналы къ этому пробужденю" *), и онъ 
имълъ основате такъ говорить. Его речи, казалось, вернули 
вновь некоторую долю патрготизма и энергш индифферентному 
народу. Онъ заставили его еще разъ рукоплескать великимъ 
словами отечество и свобода, который скоро должны были 
умолкнуть на форуме. Изъ Рима возбуждете распространи
лось на соседшя муницити и понемногу пришла въ дви
ж ете  вся Йтал1я. Но, однако, этого для него недостаточно,, 
и онъ отправляется еще дальше искать враговъ Антошю и 
защитниковъ для республики. Онъ шипеть проконсулами 
провиншй и начальниками войскъ. Си одного конца света 
до другого онъ порицаетъ равнодушныхъ, льстить честолю
бивыми и приветствуем людей энергичныхъ. Онъ побуждаетъ 
постоянно колеблющагося Брута овладеть Грещей. Онъ одо- 
бряетъ смелый шагъ Kaccin, ставшаго господиномъ Азш, и 
подстрекаетъ Корнифйщя изгнать изъ Африки войска Анто- 
шя; онъ даетъ сов’Ьтъ Дециму Бруту сопротивляться въ Мо
дене. Изъявлешя сочувств!я, о чемъ онъ такъ страстно хло- 
почетъ, несутся къ нему отовсюду. Даже враги и изменники 
не осмеливаются открыто отказать ему въ своемъ содействш. 
Лепидъ и Планки шлютъ громшя уверешя въ своей вер^ 

s пости. Полшнъ торжественно пишейь ему, „что онъ даетъ клятву 
быть врагомъ всехъ тирановъ" **). Везде- жаждутъ его дружбы, 
просятъ его о поддержке,, отдаются поди его покровительство. 
Его Ф илиппики , который исправить онъ,! къ счастноуне ймелъ 
времени, распространяются по всему Mipy почти въ томъ вйде, 
какъ они ихъ нроизносилъ, сохраняя вместе си живостью 
живой речи следы перерывовъ и одобренШ народа. Эти 

, страстный импровизацш повсюду вносить волнешя этихъ 
великихъ. народныхъ событШ.. Ихъ читаютъ въ провинщяхъ, 
ихъ поглощаютъ въ войскахъ и изъ самыхъ -отдаленныхъ 
странъ доходятъ до Цицерона свидетельства вызываема™ 
ими восторга. „Твоя тога еще счастливее, чемъ наше орушё", 
говорить ему одинъ известный военачальникъ и прибавляет?»,. 
*въ тебе консуДяръ превзошелъ консула" ***). „Мои солдаты

*)' Philipp., XIV*,'7.
**) Ad fam:„ Ху 31.

***) Ibidv ХЩ 13. '
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въ .твоемъ распоряжении", пипгетъ ему другой *). Ему при- 
писываютъ славу за все хорошее, что происходить съ рес
публикой. Его поздравляютъ и благодарить за все ея успехи. 
Вечеромъ, когда въ Риме узнали о Моденской победе, 
весь народъ пркшелъ за нимъ на домъ, съ тр1умфомъ от- 
велъ его въ КапитолШ и пожелалъ непосредственно отъ 
него выслушать разсказъ о сраженш .. „День этотъ, писалъ 
онъ Бруту, вознаградилъ меня за все мои труды **)\

То было последнее торжество республики и Цицерона. 
Д ля нЪкоторыхъ союзовъ усп'Ьхъ можетъ оказаться гибель
нее, ч*мъ неудача. Когда обнцй врагъ, объединяющий всехъ 
ненавистью, оказывается побежденными, тотчасъ же появ
ляются отдельный несоглашя. Октавгй желалъ ослабить Дн- 
тонш, чтобы получить отъ него то, чего желалъ; онъ не же
лалъ уничтожать его совсемъ. Когда онъ увидалъ его 6Ъ- 
гущимъ къ Альпамъ, онъ протянулъ ему руку и они уже 
вдвоемъ пошли на Римъ. Съ этого момента Цицерону не 
оставалось более ничего, какъ „подражать хорошимъ гла- 
д1аторамъ и, подобно имъ, стараться умереть съ честью****).

Его смерть была мужественная, что бы ни говорилъ Пол- 
люнъ, который, изменивъ ему, имелъ основаше клеветать 
на него. Я скорее склоненъ верить свидетельству ТитаЛи- 
в1я, не принадлежавшаго къ числу его друзей и жившаго 
при дворе Августа. „Изъ всехъ его несчастШ, говорить онъ, 
смерть была единственнымъ, которое онъ перенесъ какъпо- 
добаетъ мужу" ****). А надо признаться, что это не безделица. 
Онъ могъ спастись и одно время онъ сделалъ попытку къ 
этому. Онъ хотелъ отправиться въ Грецш, где онъ встре
тился бы съ Брутомъ, но после несколькихъ дней плавашя 
по морю при встречномъ ветре, страдая отъ морской, бо
лезни  и еще более мучимый сожаленьями и горестями, онъ 
потерялъ вкусъ къ жизни, велелъ высадить себя въ Кайете 
н вернулся, чтобы умереть, въ свой домъ въ Форм1яхъ. 
Онъ часто благодарить тотъ порывъ бури, который принесъ

*) Ibid., XII, 12.
**) Ad Brul.у 3.

***) P h ilip p ,Ill, 14.
****) Apud Senec., Suas, 6.



79 —

его въ Велш въ первый рази,, какъ онъ хотели бежать въ 
Греппо. Это дало ему возможность произнести свои Ф или п п и ки . 
Тотъ в/Ьтеръ, который привелъ его въ Кайету, оказалъ не 
меньшую услугу его репутацш. Его смерть, по моему убеж
денью, искупаетъ всъ слабости его жизни. Для такого чело
века, какъ онъ, который никогда не выдавали себя за Ка
тона, очень много значило сохранить твердость въ эту ужас
ную минуту; зная мягкость его характера, я теми болйе 
растроганъ, видя его столь решительными въ моментъ смерти. 
И вотъ, когда я изучаю его жизнь, меня беретъ искушеше 
упрекнуть его за его нерешительность и слабость, но когда 
я представляю себгВ его конецъ и вижу его такими, какъ 
описали его Плутархи „съ грязными волосами и бородой, 
съ измученными лицомъ, привычными жестомъ подносящаго 
левую руку къ подбородку и пристально вглядывающагося 
въ своихъ убШцъ" *), у меня не хватаетъ дерзости быть 
строгими. Несмотря на свои недостатки, это были'честный 
человеки, „очень любивпий свою страну", какъ это выска
зали сами Августъ однажды въ минуту откровенности и 
раскаянья. Если они бывали иногда слишкомъ нерешителенъ 
и слабъ, то -они все-таки защищали то дело, которое считали 
справедливыми и законными, а когда оно было проиграно 
навсегда,- они оказалъ ему последнюю услугу, какую оно 
могло потребовать отъ своихъ защитниковъ, онъ запечатлели 
его своею смертью.

*) Плутархъ, Цщеронъ,



II.

Частная нш нь Цицерона.

I.

Те, кто читалъ переписку Цицерона съ Аттикомъ и кто 
знаетъ, какое место въ этихъ иятимныхъ сообщешяхъ зани- 
маютъ денежный дела, не будутъ удивлены, если я  начну 
изслЪдоваше объ его частной жизни съ того, что поста
раюсь определить размерь его состояшя. Богатство соста
вляло одно изъ главныхъ занятШ людей того времени, какъ 
и людей современнаго века, и въ этомъ, быть-можетъ, эти 
обе эпохи, такъ часто и охотно сравниваемый, больше всего 
похожи одна на другую.

Чтобы быть въ состоянш точно определить бюджетъ хо
зяйства Цицерона, необходимо было бы иметь въ своемъ 
распоряженш все записи Эроса, его управляющаго. Все, что 
намъ более или менеё достоверно известно , по этому по
воду, это лишь то, что . его отецъ оставилъ ему очень не
большое состояше, которое онъ значительно увеличили, хотя 
и нельзя точно сказать, до какой суммы оно доходило. Его 
враги обыкновенно преувеличивали его состояше, желая вы
звать подозревая относительно способа, какими онъ его при
обрел ъ, и весьма возможно, что, если бы мы знали его вели
чину, оно показалось бы также значительными; но следуетъ 
воздерживаться судить объ этомъ по мерками нашего вре
мени. Богатство не есть нечто безусловное; человекъ счи
тается богатыми или беднымъ смотря по той среде, где онъ 
живетъ, и возможно что то, что считалось.бы богатствомъ 
въ одномъ месте, въ другомъ было бы лишь только достат- 
комъ. А какъ известно, въ Риме богатство было далеко но 
такъ равномерно распределено, какъ у насъ. За сорокъ летъ
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до консульства Цицерона трибунъ Филиппъ говорилъ, что 
въ такомъ огромномъ городе не было и двухъ тысячъ чело- 
в'Ькъ, которые обладали бы родовымъ имуществомъ *); но за
то эти владели всЪмъ общественнымъ достояшемъ. Крассъ 
утверждалъ, что для того, чтобы можно было назваться бо- 
гатымъ, надо было быть въ состояши прокормить целую 
армш на свои доходы, и мы знаемъ, что онъ им^лъ возмож
ность сделать это, нисколько не стесняясь. Милонъ нашелъ 
способъ задолжать въ нисколько л'Ьтъ свыше 70 мшыпоновъ 
сестерщй (14 мш тоновъ франковъ, т. е. около 5.000.000 руб.). 
Цезарь, будучи еще частнымъ лицомъ, истратилъ сразу 
120 миллшновъ сестерщй (24 миллшна франковъ, т.-е. около 
9.000.000 руб.), чтобы подарить римскому народу новыйч|ю- 
румъ. Ташя безумныя траты предполагаютъ огромный со- 
стояшя. Сравнительно съ ними состоян1е Цицерона, едва хва- 
тившаго на покупку дома на Палатине и на отделку его- 
виллы въ Тускулуме, какъ бы значительно оно не пред
ставлялось намъ въ настоящее время, въ ту эпоху несо
мненно должно было казаться довольно обыкновенными.

Но какими образомъ Цицеронъ прюбрелъ это свое со- 
стояше? Было бы очень интересно это знать, .чтобы дать от
веть на дурные слухи, распространяемые его врагами. 
Въ одномъ месте онъ говорить, что средствами прюбрести 
честными путемъ состоите въ Риме были торговля, подряды 
по общественнымъ работами и откупи налоговъ **); но эти 
способы, очень удобные для людей, желающихъ поскорее 
разбогатеть, годились. лишь для техъ, кто не имели ника- 
кихъ политическихъ целей; они затрудняли достижете обще- 
ственныхъ должностей, а следовательно и не были пригодны 
для человека, стремившагося управлять своей страной. Не 
видно, также, чтобъ онъ поступалъ какъ Помпей, который 
поместили свои денежный средства въ одно солидное бан-

*) De of/к., II, 21: Положеше не изменилось и въ то время, когда 
Цицеронъ былъ консуломъ. Мы вйдимъ, что братъ его въ письме, пи- 
санномъ ему въ то время, говорите', что въ Риме мало^ всадниковъ, 
раисъ equites, т.-е. мало людей, владеющихъ состоятемъ более 80.000 фран
ковъ (т.-е. около 30,000 руб.). „ v  • '

**) Farad., 6. Qui honeste гёт quaerunt mercaimis faciendis, operis dandis^ 
publicis sumendis и т. д. '

6
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ковое предпр1ят1е и получали свою долю изъ его прибылей; 
по крайней м ере въ его письмахъ яЬ т ь  даже намека на его 
участие въ д'Ьлахъ такого рода. Точно также не могъ онъ ждать 
дохода и отъ своихъ прекрасныхъ сочинетй. Тогда не было 
обычая, чтобы авторъ продавали ихъ издателю, или, вернее 
сказать издательское дело, какъ мы его понимаемъ теперь, 
тогда лишь зарождалось. Обыкновенно те, кто хотели про- 
читать или прюбрести какую-нибудь книгу, доставали ее 
отъ автора или отъ его друзей и отдавали ее переписать 
своими рабами. Когда у нихъ было переписчиковъ более, 
чЪмъ требовалось для ихъ собственной надобности, они за
ставляли ихъ работать для публики и продавали гЬ экзем
пляры, которые имъ были ненужны; но автору не перепа
дало ровно ничего изъ могущихъ получиться отъ этого ба
рышей. И, наконецъ, не вы сотя общественный должности 
могли* обогатить Цицерона; какъ известно, оне служили не 
столько средствомъ поправить состоите, сколько его истра- 
тить то всл,Ьдств1е той цены, какую иногда нужно было пла
тить за нихъ, то вслЪдств1е большого расхода на игры и 
празднества, устройство которыхъ лежало на обязанности 
н'Ькоторыхъ должностныхъ лицъ. Только одно управлеше 
провинщями давало огромные доходы. На эти-то доходы 
больше всего и разсчитывали обыкновенно главные често
любцы, чтобы зачинить те  прорехи, к а т я  производили 
въ ихъ состоянш роскошь ихъ частной жизни и издержки 
ихъ жизни общественной. Между теми Цицеронъ самъ ли- 
шилъ себя этого управ л е тя , уступивъ своему сотоварищу 
Антонш провинцш, которою онъ, согласно обычая, долженъ 
былъ управлять после своего консульства. Правда, имеется 
подозр’Ъ те, что онъ заключилъ съ нимъ въто время какое- 
то услов1е, по которому онъ выговорили себе часть изъ 
предоставляемыхъ другому огромныхъ доходовъ. Если такая 
сделка и имела место, что очень сомнительно, то досто
верно известно, что она не была выполнена. АнтонШ гра- 
билъ свою провинцш, но грабилъ ее лишь для одного себя, 
и Цицеронъ отъ него никогда не получили ничего. Двенад
цать летъ  спустя, помимо своего ж елатя , онъ былъ назна- 
ченъ проконсуломъ Киликш. Мы знаемъ, что въ этой долж
ности онъ пробыли всего только одинъ годъ и не делая ровно
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ничего противозаконная и заботясь о благо денствш своихъ 
управляемых!», онъ сумели вывести оттуда 2.200.000 сестер- 
цШ (440.000 франковъ, т.-е. около 170.000 рублей), а это 
даетъ намъ понят!е о томи, какъ можно было нажиться 
въ провинщяхъ, если не-стесняться грабить ихъ. Къ тому 
же эти деньги не пошли въ прокъ Цицерону: часть изъ 
хшхъ онъ далъ взаймы Помпею, который ихъ ему не вер
нули, а во время гражданской войны онъ потеряли и осталь
ным, таки что по окончанш ея онъ остался безъ всякихъ 
•средствъ къ жизни.

Такими образомъ происхождеше его богатства надо искать 
въ другомъ месте. Живи онъ въ наши дни, намъ было бы 
не трудно дознаться, откуда оно взялось. Оно въ достаточной 
степени нашло бы 1 себе объяснеше въ его несравненномъ 
таланте оратора. Съ его краснореч1емъ въ наше время онъ 
быстро бы обогатился въ качестве адвоката; но въ те вре
мена имелся законъ, запрещавший ораторамъ принимать ка
кое-либо вознаграждеше, какой-либо подарокъ отъ техъ, 
кого они защищали (lex Cincia, de donis et m uneribus). Хотя 
этотъ законъ, были проведенъ одними трибуномъ, имевшими 
въ виду интересъ народа, какъ это передаетъ Титъ Ливгй, 
но въ сущности это были аристократический законъ. Не доз
воляя адвокату извлекать законную пользу изъ своего та
ланта, онъ устраняли отъ адвокатуры всехъ неимущихъ и 
сохраняли эту професеш въ виде привилегии для богатыхъ, 
или лучше сказать, они не позволяли ей стать настоящей 
професшей. Мне представляется только, что законъ этотъ 
не всегда строго соблюдался. Такъ какъ онъ не моги всего 
предвидеть, то они и не въ силахъ былъ помешать призна
тельности кл1ентовъ принимать те или, ирыя остроумным 
формы, ускользавшая отъ, его строгости. Если они твердо 
решались отплатдть такъ или иначе за оказанным ими 
услуги, то мне кажется невероятными, чтобы законъ могъ, 
въ конце-концовъ, помешать имъ это сделать. Во времена 
Цицерона не считалось преступлешемъ открыто нарушать 
его. Верресц гов'орилъ своими друзьями, что они разделили 
деньги, привезенным имъ изъ Сицилш на три части; изъ 
нихъ первая и самая значительная предназначалась для 
подкупа судей, другая—для уплаты адвокатами, сами же до-

. 6*- -
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вольствовался одною третьею частью. *) Цицеронъ, издевав
шийся по этому поводу надъ Гортевшемъ, адвокатомъ Бер
реса, остерегался следовать этому примеру. Его братъ 
утверждаетъ, что съ того времени, какъ онъ сталъ доби
ваться консульства, онъ никогда ничего ни съ кого не тре- 
бовалъ. **) Однако, какимъ бы щепетильными его себе не 
представлять, трудно допустить, чтобы онъ никогда не вос
пользовался добровольнымъ вознаграждешемъ отъ своихъ 
ктентовъ. Правда, онъ отказался принять дары, предложен

ны е ему сицшийцами въ 'знакъ  признательности за то, что 
отомстили за нихъ Берресу, но, быть-можетъ, было бы не
осторожно принять ихъ после такого блестящаго процесса, 
привлекшаго на него всеобщее внимаше и создавшего ему 
могущественныхъ враговъ; зато, нисколько лети спустя, онъ 
не отказался принять подарокъ отъ своего друга Патур1я 
Пета, чье дело онъ незадолго передъ темизащищали. ***) По-, 
дарокъ. этотъ состоялъ изъ прекрасныхъ греческихъ и ла- 
тинскихъ книги, а Цицеронъ ничего не любили-таки, какъ 
книги. Известно также, что въ т£хъ случаяхъ, когда они 
нуждался въ деньгахъ, а это съ ними иногда случалось, 
онъ обращался преимущественно къ тЪмъ богатымъ людямъ, 
которыхъ онъ защищали. По отношенш къ нему эти люди 
были менее строгими и более терпеливыми заимодавцами и 
вполне естественно, что, оказавъ ими услугу своими ело- 
вомъ онъ пользовался у нихъ кредитомъ. Онъ намъсамъраз- 
сказываетъ, что купили домъ Красса на деньги своихъ дру
зей. Изъ числа ихъ одинъ только П. Сулла, котораго онъ 
незадолго передъ теми защищалъ, одолжилъ ему 2 миллиона 
сестерцШ (400.000 франковъ, т.-е. около 150.000 руб.). Когда 
по этому поводу на него обрушились съ нападками въ се
нате, онъ отделался шуткою, что доказываешь, что законъ 
C incia  не слишкомъ строго соблюдался и , что нарушавшие 
его не особенно опасались преследования "-***). Такими обра- 
зомъ, очень возможно, что все эти важные господа, кото
рыми онъ спаси честь или состоятя, все те города или

“) In  Verrem, act. prim., 14.
**) De petit, c o n s 5 и 9.

***) Ad Att., I, 20.
♦***) A. Gett.f ХП, 12.
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ировинцш, которыхъ онъ защищали отъ алчности правите
лей, все те чужеземные государи, за интересы которыхъ 
онъ вступался въ сената, а особенно те богатыя компанш 
меняли, черезъ которыя проходили все деньги, стекавнпяся 
въ Римъ со всего света, и которыя онъ охотно поддержи
вали своимъ влз’яшемъ или словомъ, часто старались найти 
и находили случай высказать ему свою признательность. 
Такого рода выражешя благодарности кажутся намъ въ на
стоящее время настолько естественными, что даже до нЪко* 
торой степени затруднили бы насъ, если бы пожелали за
щищать Цицерона въ томъ, что онъ не всегда отъ нихъ 
отказывался; но мы можемъ быть уверены, что если онъ 
иногда и разрешали себе принимать эти выражешя благо
дарности, то все же онъ делали это съ большей осмотри
тельностью и умеренностью, чемъ значительная часть его 
современниковъ.

Намъ известна одна изъ наиболее обыкновенныхъ и, по- 
видимому, вполне законныхъ формъ, въ какихъ находила 
себе проявлеше такая признательность. Въ Риме былъ 
обычай расплачиваться после смерти посредствомъ духов- 
наг.о завещашя со всеми долгами признательности и привя
занности, скоплявшимися во время жизни. Это средство 
давало клиенту возможность сквитаться съ адвокатомъ, за- 
щищавшимъ его, и, повидимому, законъ Gincia этому не пре- 
пятствовалъ. У насъ нетъ ничего подобнаго. Въ ту же эпоху 
отецъ семейства, имевнпй естественныхъ наследниковъ, могъ 
раздать изъ своего состояшя любую сумму по его усмотре- 
нш своимъ родственникамъ, друзьямъ и всемъ теми, кто 
былъ ему пр1ятенъ или полезенъ. Эготъ обычай сделался 
зломъ, когда къ нему примешались мода и тщеславге. Же
лая похвастаться многочисленностью друзей, въ завещаше 
вносили массу лицъ и естественно отдавали при этомъ пред^ 
почтете наиболее известными. Иногда въ какомъ-либо 
завещанш встречались вместе таше люди, между которыми 
не было ровно ничего общаго и которые должны были толь
ко удивляться, какъ это они сюда попали вместе.- КлувШ, 
богатый банкиръ изъ Пуццоланы, уже после Фар сады заве
щали свое имущество Цицерону и Цезарю*). Архитекторъ

*) Ad Att., XIII, 45 и слЪд.
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Киръ поместили среди своихъ сонасл'Ъдниковъ Клод1я и 
Цицерона, то-есть двухъ лицъ, наиболее ненавидгЬвшихъ 
другъ друга въ Риме *). Этотъ архитекторъ смотрели, оче
видно, какъ на славу иметь друзей во вс&хъ лагеряхъ. До
ходили даже до того, что въ своихъ завйщашяхъ писали 
лицъ, которыхъ при жизди и въ глаза никогда не видали. 
Лукуллъ увеличили свое огромное состоите за счетъ тЪхъ 
наследству к а т я  оставляли ему совершенно неизвгЬствыя 
лица въ то время, какъ онъ управляли Аз1ей. Аттикъ также 
получили очень много насл'Ьдетвъ отъ людей, о которыхъ 
онъ никогда и не слышали и которые знали его лишь по 
имени. Что же касается Цицерона, то будучи такими выда
ющимся ораторомъ, имея столько обязанныхъ ему людей и 
являясь какъ бы гордостью всЪхъ римлянъ, онъ особенно 
часто долженъ былъ являться объектомъ такихъ посмертныхъ 
благодарностей. Изъ его писемъ видно, что онъ наследовали 
многими лицами, не игравшимъ, повидимому, особой роли 
въ его жизни. Въ общемъ, отдельный суммы, доставипяся ему 
но зав'Ьщашямъ, не были значительны. Одна изъ самыхъ боль* 
шихъ унаследована имъ отъ его стараго учителя, стоика Д1одо- 
та, котораго онъ содержалъ при себе до его смерти **). Чтобы 
отблагодарить за эту долгую привязанность, Дюдотъ оставилъ 
ему все свои сбережешя, скопленный имъ въ качестве 
учителя и профессора. Сбережешя эти достигали суммы въ 
100.000 сестерщй (20.000 франковъ, т. е. около 7.500 руб
лей). Все эти незначительный въ отдельности наследства 
въ общей сумме дали порядочную сумму. Цицеронъ самъ 
исчисляетъ ее свыше 20 миллшновъ сестерцШ (4 миллюна 
франковъ, т. е. около 1г/2 мшыпона рублей) ***). В след cTBie 
всего сказаннаго выше мне представляется вполне вероят- 
нымъ, что эти наследства, вместе съ подарками, получен
ными имъ въ знакъ признательности отъ обязанныхъ ему 
кл1ентовъ и были главнымъ источникомъ его богатства.

Это богатство состояло изъ имущества разнаго рода. Во- 
первыхъ, у него были дома въ Риме. Кроме того дома, на.

*) Pro MU., 18.
**) Ad Att., П, 20.

***) Philipp., И, 16.
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Палатине, въ которомъ онъ жилъ самъ, и другого въ Каре- 
нахъ, где жилъ его отецъ, у него было еще нисколько въ 
Аршлете и на Авентине, приносившихъ ему 80.000 сестерщй 
(16.000 франковъ, т. е. около 6500 руб.) дохода въ годъ. *) 
Кроме того, у него было много виллъ въ разныхъ мЪстахъ 
йталш. Изъ нихъ намъ известны восемь наиболее значитель- 
ныхъ **), не считая т4>хъ небольшихъ домиковъ (diversoria) > 
которые богатые господа прюбргЬтали для себя на главныхъ 
дорогахъ для отдыха въ нихъ при переЪздахъ изъ одного 
своего вл ад М я въ другое. Зат-Ъмъ у него были деньги, ко
торый онъ употреблялъ различными способами, какъ это 
видно изъ его переписки. Мы не можемъ точно определить 
эту часть его состоят#, но на основанш привычекъ богатыхъ 
римлянъ того времени можно сказать утвердительно, 
она равнялась приблизительно стоимости его домовъ и 
поместШ. Однажды, торопя Аттика купить ему понравив
шиеся сады, онъ небрежно сообгцаетъ ему, что сумма въ 
600.000 сестерщй (120.000 франковъ, т. е. около 50.000 руб.) 
у него, наверное, найдется***). Тутъ мы,быть-можетъ,каса
емся одного изъ самыхъ любопытныхъ различШ, отличаю- 
щаго сощальное состояше того времени отъ нашего. Въ 
настоящее время только у банкировъ по профессш происхо
дить такой значительной оборотъ финансовъ. Франпузская 
аристократ всегда проявляла презрительное отношеше къ 
денежнымъ вопросамъ. Римская аристократ, напротивъ, 
знала ихъ олень хорошо и занималась ими очень много. 
Эти огромныя состояшя предоставлялись въ распоряжеше 
политическаго честолюб1я. Ихъ тратили, не.колеблясь, «что
бы создать себе сторонниковъ. Кошелекъ лица, добивающа- 
гося общественныхъ почетныхъ должностей, былъ всегда 
открыть для всехъ, кто могъ быть ему полезенъ. Самымъ

,*) Ad А и. XVI, I.
**) Его вилла въ ТускулумЪ стоила ему особенно дорого. Ея очень зн а

чительную ценность доказываетъ тотъ фактъ, что, по возвращении Цице
рона изъ ссылки, сенатъ ассигновалъ ему 500.000 сестерщй (100.000 фран
ковъ, т. е. около 37.000 руб.) на исправлете поврежденШ, проиешедпшхъ 
во время его отсутств1я, и онъ находилъ*. что этой суммы далеко недо
статочно.
***) Ad Aft., XII, 25.
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бедными опъ дарилъ, другимъ ссужали взаймы и старался 
завести съ ними взаимным связи, чтобы привлечь ихъ на 
свою сторону. Успехи обычно доставался тому, кто умйлъ 
одолжить побольше народу. Цицеронъ, хотя и не столь бога
тый, какъ большинство изъ нихъ, тЪмъ не менгЬе, п о дранка л ъ 
имъ. Въ письмахъ, которые онъ писали Аттику, почти вездгЬ 
говорится о векселяхъ и личныхъ ссудахъ, и кзъ нихъ 
можно видЪтъ, что деньги его находятся въ постоянномъ 
оборот^. У него постоянным денежным д£ла или, какъ те
перь говорится, текупце счета съ самыми важными лицами. 
То онъ ссужаетъ Цезаря, то самъ беретъ у него. Между его 
многочисленными должниками находятся люди всякихъ со- 
словгй и состоянШ, начиная съ Помпея до Гермогена, кото
рый, кажется, всего лишь отпущенникъ. Къ сожаление, въ 
конц’Ь-концовъ, лицъ, кому онъ долженъ самъ, еще больше, 
ч’Ьмъ его должниковъ. Несмотря на примЪръ и советы 
Аттика, онъ плохо велъ свои денежным д'Ъла. Постоянно у 
него появлялись прихоти, обходивнпяся ему очень дорого. 
То ему требовались, во что бы то ни стало, статуи pi картины 
для украшешя его галлерей, чтобы придать имъ внешность 
греческихъ гимназии То онъ тратилъ большая суммы на 
украшешя своихъ загородныхъ домовъ. Великодушный не 
во-время, онъ ссужаетъ другимъ даже тогда, когда самъ 
принужденъ занимать для себя. Именно тогда, когда у него 
особенно много долговъ, ему вдругъ загорится купить какую- 
нибудь новую виллу. Въ такихъ случаяхъ онъ, не колеблясь, 
обращается ко всймъ римскимъ банкирами; онъ идетъ самъ 
къ Консидш, Аксйо, Вестену, Весторпо; онъ готовь попро
бовать даже разжалобить Цецюпя, дядю его друга Аттика, 
если бы не зналъ его несговорчиваго нрава. Впрочемъ, онъ 
весело переносить свое безденежье. Мудрый Аттикъ напрасно 
твердилъ ему, что унизительно имЪть долги; но такъ какъ это 
ун и ж ете  онъ раздЪляетъ со многими, то оно кажется ему 
несущественнымъ, и онъ первый подшучиваетъ нацъ этимъ. 
Однажды онъ разсказываетъ одному изъ своихъ друзей, что 
онъ до такой степени запутался въ долгахъ, что охотно 
вступили бы въ какой-либо заговори, если бы его пожелали 
принять, но что съ того времени, какъ онъ изобличили за
говори Катилины, онъ не внушаетъ больше въ этомъ отно-
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шенш довйр1я *); когда же настаетъ первое число месяца, 
день расплаты по долгами, то онъ обыкновенно уйзжаетъ 
въ Ту скул у мъ и предоставляетъ Эросу или Тирону вйдаться 
съ кредиторами.

Эти затруднешя и непр1ятности, постоянно встречающаяся 
въ его переписка, заставляютъ насъ почти невольно вспо
минать некоторый места въ его философскихъ произведешяхъ, 
который кажутся довольно непонятными, если ихъ сравнить 
съ образомъ его жизни, и который можно было бы легко 
обратить противъ него. Тотъ ли это беззаботный и безраз- 
судный человеки, всегда готовый сорить деньгами, который 
восклицаетъ съ такими трогающими насъ убйждешемъ: 
„Безсмертвые боги, когда же, наконецъ, люди поймутъ,кашя 
сокровища сокрыты въ экономш **)!“ Какими образомъ этотъ 
страстный любитель предметовъ искусства, этотъ горячШ 
другъ роскоши и великол'Ьшя позволяли себе называть бе
зумцами людей, особенно любящихъ статуи и картины или 
воздвигающихъ. себе роскошные дома? Здесь онъ самъ себе 
изрекаетъ приговори и намъ нйтъ охоты вполне его оправ
дывать; но прежде чймъ произнести ему строгое осу- 
ждеше, вспомнимъ, въ какое время онъ жили и каковы 
были его Современники. Я не хочу сравнивать его съ наи
худшими, въ. этомъ случай его торжество надъ ними было 
бы слишкомъ легко, но и среди тгЬхъ, на которыхъ принято 
смотреть, какъ на наиболее честныхъ людей, онъ все же 
занимаетъ одно изъ лучшихъ мйстъ. Онъ не обязанъ своими 
состоятемъ ростовщичеству, подобно брату и его друзьями; 
онъ не увеличили его путемъ той бёзпредЪлъной скупости, 
въ которой упрекали Катона, они не грабили провинщй, 
какъ это делали Апшй или Касшй; они не участвовали, какъ 
ТортензШ, въ дйлежй этого награбленнаго. Такими образомъ, 
необходимо признать, что, несмотря на упреки, каше ему 
можно сделать, онъ все же въ денежныхъ вопросахъ были 
много деликатнее и много безкорыстнйе другихъ. Къ тому же 
своею без порядочностью онъ вредили лишь себе ***), и если

*) Ad fam., V, 6, /
**) Parade 6.
***) Невероятно, чтобы !Цицеронъ причинилъ убытокъ своимъ заимо- 

давцамъ, уплатив* имъ 4 за io6.: Покидая поел* смерти Цезаря Римъ,
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онъ и им&лъ некоторую склонность къ расточительности, 
то во всякомъ случай не прибегали для ея удовлетворена 
къ преступнымъ средствами. Подобная добросовестность дЪ- 
лаетъ ему честь тёмн болгЬе, что проявления ея въ то время 
были очень редки и что очень немногими людямъ удалось 
пройти свой жизненный путь незапятнанными, живя среди 
такого жаднаго и испорченнаго общества.

II.

Не меныпихъ похвалъ заслуживаетъ онъ и за свою чест
ную и порядочную семейную жизнь. И въ этомъ его совре
менники не могли служить ему примеромъ.

Весьма возможно, что его молодость прошла очень строго. * *) 
Онъ страстно желалъ сделаться выдающимся ораторомъ, а 
это не давалось безъ труда. Мы знаемъ отъ него, насколько 
тяжело было въ то время изучеше красноргЬч1я. „Чтобы до
биться въ этомъ д е л е  успеха, говоритъ онъ, необходимо от
казаться отъ веЬхъ удовольствШ, избегать всякихъ развле
чений, сказать прости забавами, играмъ, торжествами и почти 
даже общенпо съ друзьями **).“ Именно этой ценою онъ ку
пили свой успехи. Обуревавшее его честолюб1е предохра
нило его отъ другихъ страстей и удовлетворяло его. Учев1е 
заняло и заполнило всю его молодость. Когда эти первые 
годы миновали, опасность стала меньше; усвоенная ими при
вычка къ труду и болышя дела, за который онъ брался, 
въ достаточной степени могли предохранить его отъ всякаго 
опаснаго увлечешя. ;Не расположенные къ нему писатели 
напрасно пытаются найти въ его жизни следы той безпоря- 
дочности, которая была такъ обычна вокругъ него. Самые 
недоброжелательные, какъ наиримйръ, Дшнъ ***)подшучиваютъ 
надъ нимъ по поводу одной умной женщины, по имени Це-

Цицеронъ писалъ Аттику, что т£хъ денегъ, к а т я  ему должны, хватить, 
чтобы расплатиться съ его долгами, но такъ какъ въ этотъ моментъ 
деньги были рЪдки и собрать ихъ съ должниковъ было трудно, то онъ 
поручйлъ ему продать его имущество, если потребуется, при чемъ приба- 
вилъ: „Не заботься ни о чемъ, кромЪ моей репутацш", (Ad Att., XVI, 2).

*) Ad fam ., IX, 26: Me nihil istorum nejuvenem guidem movit unquam.
**). Fro Coelio, 19.

***) Dio Cass, XLVI, 18.
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релл1я, которую онъ называетъ въ одномъ месте своимъ 
близкимъ другомъ *). Да она и на самомъ деле имъ была иг 
повидимому, имела даже на него вд1яте. Его переписка съ 
нею сохранилась и была обнародована. Какъ передаюсь, то нъ 
этой переписки былъ довольно свободный, и это-то, повиди
мому, прежде всего дало поводъ къ подозргЬ н т; но надо за
метить, что Церелл1я была намного старше него, что она 
не только не являлась причиною раздора въ его семейной 
жизни, но, напротивъ, служила посредницею, примиряя его 
съ женой **) и, наконецъ, что ихъ дружественная близость 
обязана была, повидимому, ихъ обоюдной любовью къ фило
софы* ***), а это начало спокойное и не чревато печальными 
-возможностями. Церелл1я была образованная женщина, и бе
седа съ нею должна была доставлять большое удовольствие 
Цицерону. Ея возрастъ, ея воспиташе, несколько необычное 
и выделявшее ее изъ среды обыкновенныхъ женщинъ, позво
ляли держаться съ нею непринужденно, а такъ какъ Цице- 
ронъ по природе былъ очень воспршмчивъ, то въ увлечен!и 
разговоромъ онъ не всегда былъ въ состоите управлять и 
сдерживать свой умъ; а такъ какъ кроме того и по личной 
склонности и по нащональной особенности онъ высоко це- 
нилъ ту свободную и смелую веселость, образцы которой 
являлъ ему Плавтъ, то весьма возможно, что онъ писалъ 
ей безъ всякаго стеснешя шутки „посолонее аттическихъ и 
чисто римсшя.^****)" Впоследствти, когда подобная деревен-' 
ская и республиканская простота вышла изъ моды и когда 
подъ вл1ятемъ создавшаяся двора вежливость значительно 
утончилась и самыя манеры стали много сдержаннее, сво
бода этихъ намековъ могла безъ сомнешя смутить чью-либо 
деликатность и дать поводъ къ дурнымъ слухамъ. Что к а 
сается насъ, то мы должны въ настоящее время жалеть о 
потери этихъ писемъ Цицерона къ Цереллш более, чемъ о 
потери другихъ его писемъ. Быть-можетъ, они помогли бы

*) М  fam., XIII, 72.
**) Ad Att., XYI, 19.

***) Ibid., XIII, 21.
*•**) Ad fam., IX, 15: Non attici, sed salsiores quam illi Afficorum, romani 

veteres atque urbani sales. ..
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лучше остальныхъ познакомить насъ съ частностями обще- 
ственныхъ отношешй и светской жизни того времени.

Какъ полагаютъ, когда онъ женился, ему было около 
тридцати л'Ътъ. Это случилось въ конце владычества Оуллы 
и во время его первыхъ ораторскихъ успЪховъ. Его жена, 
Теренщя, принадлежала къ знатной и богатой семьгЬ. Она при
несла ему въ приданое, по.словами Плутарха"), 120.000 драхмъ 
(111.000 франковъ, т.-е. около 42.000 руб.) и кроме того, 
какъ нами известно, она владела нисколькими домами 
въ Риме и л'Ьсомъ около Тускулума *) **). Эта была выгодная 
женитьба для молодого человека, начинавшаго свою полити
ческую жизнь, имея больше таланта, ч ’Ьмъ денегъ. Йзъ пи- 
семъ Цицерона получается довольно невыгодное предста- 
вленге о Теренщи. Она намъ рисуется какъ женщина хозяй
ственная, экономная и любящая порядокъ, но желчная и 
непр1ятная. Жизнь съ нею была нелегка. Она плохо ладила 
съ своимъ деверемъ Квинтомъ и еще хуже съ своей не
весткою Помпошей, которая, впрочемъ, не ладила ни съ кЪмъ. 
На своего мужа она имела то вл1яше, какое обыкновенно 
всегда имеетъ женщина съ сильнымъ и упрямымъ характе- 
ромъ на нерешительнаго и равнодушнаго человека. Цице- 
ронъ долгое время предоставлялъ ей полную власть въ хо
зяйстве; онъ былъ радъ избавиться отъ некоторыхъ за- 
нят1й, приходившихся ему не по душе. Она оказывала 
также некоторое воздейств1е и на его политическую жизнь. 
Она присоветовала ему несколько энергичныхъ меропр1ятШ 
во время великаго консульства, а впоследствш она же пос
сорила его съ Клод1емъ изъ ненависти къ Клодш, котораго 
она подозревала въ желанш ей понравиться. Такъ какъ вся
кая выгода казалась ей хорошею, то ей удалось впутать 
Цицерона въ кое-кашя финансовый-дела, который самъ Ат- 
тикъ, не отличавш1йся щепетильностью, не считалъ доста
точно честными; но здесь и кончалась ея власть. Повиди- 
мому, она была вполне чужда и, быть-можетъ, и индиффе
рентна къ литературной славе своего мужа. Ни въ одномъ 
изъ прекрасныхъ произведен^ Цицерона, въ которыхъ такъ

*) Плутархъ, Cic.j 8.
**) Ad A t t И, 4.
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часто упоминаются имена его дочери, брата и сына, не го
ворится ни слова о его жене. Теренщя не имела никакого 
вл1ятя на его умъ. Онъ никогда не пов’Ьрялъ ей своихъ 
задушевныхъ мыслей относительно самыхъ важныхъ жизнен- 
нкхъ делъ, онъ не делился съ ней также ни своими в'Ьро- 
вашями ни своими убеждешями. Въ его переписка относи
тельно этого имеется любопытное свидетельство. Теренщя 
была набожна и набожна до крайности. Она совещалась 
съ прорицателями, веровала въ чудеса. Дицеронъ отнюдь 
не позаботился просветить ее на этотъ счетъ. Въ одномъ 
месте онъ даже проводить какъ будто некоторое странное 
подразделеше обязанностей между собою и ею; на ней ле- 
житъ, по его словамъ, благоговейное служеше богамъ, а на. 
немъ служба людямъ *). Онъ не только не стеснялъ ея на
божности, но онъ даже делалъ ей уступки, несколько насъ 
удивляюпця. Вотъ, напримеръ, что онъ ей писалъ въ ту 
самую минуту, когда готовился отправиться въ лагерь Пом
пея: „НаконеЦъ-то, я  освободился отъ своего нездоровья и 
отъ своихъ страдашй, доставлявшихъ тебе столько безпо- 
жойства.-На другой же день после моего отъезда я узналъ- 
ихъ причину. Ночью меня вырвало чистейшею желчью, и я 
почувствовалъ себя сразу легче, какъ будто бы какой богъ 
помогъ мне. Очевидно, это сделалъ Аполлонъ или Эскулапъ. 
Прошу тебя возблагодарить ихъ за это съ твоей обычной 
набожностью и усерд1емъ **). “Подобная речь кажется стран
ною въ устахъ этого скептика, написавшаго трактатъ О при. 
родгь боговъ. Но, очевидно, Цицеронъ принадлежалъ къ числу, 
такихъ людей, какъ Варронъ и мнопе друпе, которые, сами 
не придавая никакого значешя исполненш религшзныхъ- 
обрядовъ, находили, однако, что они полезны для народа и 
для женщинъ.

До насъ сохранилась целая книга писемъ Цицерона 
къ Теренщи; въ этой книге содержится целая истор1я era 
хозяйства. Первое, что бросается въ глаза, лишь только от
кроешь ее, это то,что письма въ ней, считая въ хронологиче- 
скомъ порядке, становятся все короче, такъ что последшя про-

• —  —  ■ — I

*) Ad fam., XIV, 4: Neque Dii, quos Ы castissime coluisii, neque hominesr 
quibus ego semper servivi, и т. д.

**) Ad fam., XIV, 7. ,  ‘
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•сто записки въ нисколько сгрокъ. И не только уменьшается 
длина писемъ, но и самый тонъ, а выражешя нежности ста
новятся все реже и реже. Прежде всего изъ этого можно 
заключить, что эта привязанность была не изъ гЬхъ, кото- 
торыя возрастаюгь со временемъ; привычка жить вместе, 
играющая такую роль въ супружескихъ союзахъ, не укре
пила, а ослабила ихъ связь. Вместо того, чтобы укрепиться, 
•она со временемъ износилась. Первыя письма наполнены 
необыкновенной страстностью. Однако, въ это время Цице- 
ронъ быль уже женатъ около двадцати летъ, но онъ былъ 
тогда въ болыпомъ несчастш, а по всему несчасие делаетъ 
людей неж нее, все равно какъ'и семьи сплотяяются теснее, 
когда на нихъ падаютъ тяжелые удары судьбы. Цицеронъ 
только что былъ приговоренъ къ изгнашю. Онъ съ грустью 
покидали Римъ, где, какъ ему было известно, сожгли его 
домъ, предали преследовашю его друзей и чинили обиды 
его семье. Теренщя вела себя мужественно; на ней выме
стили гневъ на ея мужа и она все терпеливо превозмогла. 
Узнавъ, какъ съ ней обращались, Цицеронъ пишетъ ей 
съ отчаяшемъ: „О, я  несчастный! И нужно же было, чтобы 
такая добродетельная, честная, набожная и преданная жен
щина испытала изъ-за меня ташя муки! *)и „Верь мне, пи
сали онъ ей въ другомъ месте, что ты мне всего дороже. 
Сейчасъ, г а е  чудится, что я вижу тебя, и я плачу ** ***))!“ И 
онъ добавляли съ еще ,большимъ чувствомъ: „О, жизнь моя, 
я  хотели бы увидеть тебя еще рази и умереть на твоихъ 
рукахъ 3)!“ После этого переписка прерывается наш есть 
лети. Она начинается снова съ того времени, когда Цице
ронъ покидаетъ Римъ и уезжаетъ управлять Килишей, но 
тонъ ея уже сильно меняется. Въ единственномъ письме, 
уцелевш емъ до насъ отъ этого момента, выражешя привя
занности заменены деловыми поручениями. Дело идетъ о 
наследстве, явившемся весьма кстати для Цицерона, и спо- 
собахъ извлечь изъ него наибольшую выгоду. Правда, онъ 
еще величаетъ Теренщю нежно любимою и желанною, зиа-

*) A d f a m XW, 1.
**) Ibid., XW, 3.

***) Ibid., XW, 4.
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vissima atgue optatissima, но эти слова не более какъ услов
ный выражен1я вежливости. Однако, онъ высказываешь го
рячее желаэ1е увидать ее поскорее и проситъ ее выехать 
навстречу подальше, какъ сколько она можетъ *). Она вы
ехала въ Брундуз1умъ и по счастливой случайности при
была въ этотъ городъ какъ разъ, когда ея мужъ въезжалъ 
въ гавань; они встретились на форуме и обнялись. Это 
было счастливое время для Цицерона. Онъ возвращался 
съ титуломъ императора и съ надеждою на тр1умфъ; онъ 
нашелъ свою семью согласною и веселою. Къ несчастно, того 
и гляди готова была вспыхнуть гражданская война. Во время 
его отсутств1я партш окончательно порвали другъ съ дру- 
гомъ; оне были совсемъ готовы, чтобы вступить во взаим
ную борьбу, и уже на другбй день по пр1езде Цицерону 
пришлось делать выборъ между ними и объявить себя со- 
юзникомъ одной изъ нихъ.

Эта война не только повредила его политическому поло
женно, она была гибельна для его семейнаго счастья. Когда 
переписка возобновляется после Фарсалы, она становится 
до крайности сухой. Цицеронъ возвращается въ Италш и 
снова высаживается въ Брундуззуме, но уже не торжеству
ющий и счастливый, а побежденный и отчаявшийся. На этоть 
разъ онъ не желаетъ более увидеться съ женою, хотя ни
когда онъ такъ не нуждался въ утешенш. Онъ удаляетъ ее 
отъ себя и даже безъ всякаго стеснешя. „Если ты пр!едешь, 
я  не вижу, чемъ бы ты могла быть мне полезна**)". Этотъ 
ответь особенно жестокъ темъ, что въ тоже время онъ вы- 
звалъ свою дочь, чтобы получить утешеше въ беседе съ нею. 
Что же касается его,жены, то она получаешь отъ него лишь 
коротеньшя1 записки въ несколько строкъ и онъ даже имеетъ 
мужество признаться ей, что оне такъ коротки потому, что 
ему нечего сказать ей.***) Въ то же время онъ отсылаетъ ее 
къ Лепте, Требащю, Аттику, Сикке, чтобы отъ нихъ узнать 
объ его решешяхъ. Это ясно показываешь, что она больше 
не пользуется его довер1емъ. Единственнымъ знакомь его

*) Ibid ., XW, 5.
**) Ad fam., XIV, 12.

***) Ibid., XW, 17.
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участия къ ней является повторяемая время отъ времени 
просьба заботиться о своемъ здоровье, просьба достаточна 
излишняя, такъ какъ она прожила бодъе ста лгЬтъ. Послед
нее его письмо къ ней совершенно похоже на письмо 
къ управляющему, когда ему отдаютъ какой-либо приказъ. 
„Я разсчитывато быть въ ТускулумЪ 7 или /8 этого месяца, 
пишетъ онъ ей, позаботься, чтобы все было приготовлено. 
Со мной, быть-можетъ, пргЬдутъ нисколько человЪкъ и мы, 
вероятно, пробудемъ тамъ нисколько времени. Приготовь 
баню и похлопочи, чтобы не было недостатка ни въ чемъ, 
необходимомъ для жизни и здоровья *)“. Черезъ нисколько 
м'Ьсяцевъ посл£ этого супруги разошлись, что уже можно 
было предвид&ть по тону этого письма. Цицеронъ развелся 
съ женою послЪ тридцати слишкомъ лгЬтъ супружества, 
когда у нихъ уже были не только д'Ьти, но и внуки.

Каше мотивы привели его къ такой печальной крайности? 
Возможно, что они не всЬ намъ известны. Тяжелый нравъ 
Терентии долженъ былъ часто вызывать въ семъЪ тЪ мелоч- 
ныя ссоры, который, повторяясь безъ конца, подрываютъ 
исподволь самыя прочныя привязанности. Около того вре
мени, когда Цицеронъ былъ возвращенъ изъ ссылки, всего 
лишь нисколько м'Ьсяцевъ спустя, какъ онъ писали тЪ про
чувствованный письма, о которыхъ я говорили, онъ сообщали 
Аттику: „У меня семейныя непр1ятности, о которыхъ я  не 
могу тебЪ писать". И онъ прибавляли къ этому, боясь какъ 
бы его не поняли: „Моя-дочь и мой братъ попрежнему лю- 
бятъ меня**)". Надо думать, что онъ им£лъ серьезный осно- 
вая1я обижаться на свою жену, чтобы исключить ее изъ числа 
лицъ, въ любовь которыхъ онъ в'Ьрилъ. Высказываютъ, между 
прочими, догадки, что Терешця могла ревновать Цицерона 
за ту любовь, какую онъ проявляли къ своей дочери. Эта 
любовь доходила до оскорбительныхъ для нея крайностей и 
дредпочтенШ, а она была не такая женщина, чтобы терпеть 
молча. Надо полагать, что всгЬ эти несоглашя еще издавна 
подготовляли разладь, но не они его решили окончательно. 
Причина для этого была бол'Ье прозаическая и грубая: Ци
церонъ оправдываетъ его мотовствомъ и хищешями своей

*) Ad 1am., XW, 20.
**) Ad Att., W, 1.
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жены и обвиняетъ ее въ томъ, что она не рази раззоряла 
его въ свою пользу. Одна изъ наиболее любопытныхъ осо
бенностей этой эпохи состояла въ томъ, что женщины, на
равне съ мужчинами, занимались различными деловыми 
спекулящями. Деньги для нихъ были первою приманкою 
Оне извлекаютъ доходы изъ своихъ имуществъ, оне разме- 
щаютъ въ разныя места свои свободный средства, ссужаютъ 
въ долгъ и сами должаются. Мы находимъ одну женщину 
среди заимодавцевъ Цицерона и двухъ среди его должни- 
ковъ. По такъ какъ оне не могли всегда выступать сами 
въ этихъ денежныхъ предпр1яПяхъ, оне обыкновенно при
бегали къ содействш какого-либо услужливаго отпущенника 
или какого-нибудь подозрительнаго дельца, который сле
дили за ихъ интересами и пользовался отъ ихъ барышей. 
Въ своей речи за Цецину, встретивъ въ этомъ деле подоб
ную личность, чье ремесло состояло въ томъ, чтобы приса
сываться къ богатству женщинъ и часто обогащаться на 
ихъ счетъ, они описываетъ ее въ следующихъ словахъ: „Такого 
рода мужчинъ больше всего въ обыкновенной жизни. Это— 
льстецъ замужнихъ женщинъ, адвокатъ вдовъ, сутяга по 
профессш, любитель ссорь, большой охотникъ до процес- 
совъ, невежда и глупецъ среди мужчинъ и ловкШ и ;све- 
дунцй юрисконсультъ съ женщинами, хитро прикрываюшдйся 
выражешями ложнаго усердщ и. лицемерной дружбы, всегда 
готовый на услуги иногда полезный, но редко добросовест
ный*)". Такой типъ былъ желанными руководителемъ для 
женщинъ томимыхъ желашемъ нажить состояше; и у Те- 
ренцш былъ также такой человекъ, ея отпущенники Фило- 
тимъ, ловшй въ делахъ и не особенно щепетильный, подви
завшийся не безъ успеха въ этомъ ремесле, такъ какими 
сами былъ богатъ и имели собственныхъ рабовъ и отпущен- 
никовъ. Первое время Цицеронъ частенько пользовался его 
услугами, несомненно, по просьбами Теренцш. По его ука- 
занш Цицеронъ скупили по дешевой цене часть имъщй 
Милона после его изгнашя. Дело было выгодное, но не со- 
всемъ деликатное, и Цицеронъ, который это прекрасно чув
ствовали, не моги говорить о немъ, не краснея. Уезжая

*) Pro Caecin., 5.
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въ Киликш онъ поручили Филотиму управлете частью сво
его имущества, и не замедлилъ въ этомъ раскаяться. Фило- 
тимъ, управляя его имуществомъ, не столько заботился объ 
интересахъ своего господина, сколько о собствекныхъ. Онъ 
•оставилъ за собою прибыль, полученную отъ имущества Ми
лона, и по возвращены Цицерона представилъ ему счетъ, 
по которому тотъ оказывался ему должнымъ значительную 
-сумму. „Это удивительный воръ *)!“ выбранился взбешенный 
Цицеронъ. Въ это время его подозр'Ьшя не шли дальше Фи- 
лотима, но когда онъ вернулся изъ Фарсалы, онъ ясно за
метили, что Теренщя была его соучастницей. „Я нашелъ 
мои домашшя дела, писалъ онъ одному другу, въ состоянш 
почти столь же плачевномъ, какъ и дела республики **).“ 
Лишешя, испытанный имъ въ Брундуз1уме, сделали его не
доверчивыми. Онъ просмотрели свои счета более внима
тельно, ч’Ьмъ онъ это д'Ьлалъ обыкновенно, и ему не трудно 
'было установить, что Теренщя его частенько надувала. За 
одинъ только разъ она удержала 60.000 сестерцШ (12.000 фран- 
ковъ, т.-е. около 4.500 руб.) изъ приданаго своей дочери ***). 
Это было крупное пршбр&теше, но она не брезговала и бо
лее мелкими наживами. Ея мужъ поймали ее однажды, 
какъ она утаивала 2.000 сестерщй (400 франковъ, т. е. около 
150 руб.) изъ той суммы, которую онъ съ нея требовалъ ****). 
Такой обманъ окончательно возмутилъ Цицерона, вероятно, 
уже давно огорчаемаго и оскорбляемаго. другими еще при
чинами. Онъ решился, наконецъ, на разводъ, но решился 
на это не безъ огорчешя. Нельзя; безнаказанно разрывать 
узы, который привычка, за отсутств1емъ привязанности, 
должна бы связать очень крепко. Кажется, что въ минуту 
разлуки, после столькихъ счастливыхъ дней прожитыхъ 
вместе, после столькихъ невзгодъ, перенесенныхъ сообща, 
непременно должны проснуться кашя-нибудь трогательный 
воспоминашя. Грусть этихъ тягостныхъ минуть увеличи
вается еще оттого, что когда хотелось бы сосредоточиться 
и уединиться со своимъ горемъ, приходится заниматься ме-

*) Ad л и ., V II, 1 и 2.
**) A d fam.y IГ , 14.

***) Ad A U XI, 2.
****) Ibid., XI, 24.



лочами, связанными съ этимъ дЪломъ: надо защищать свои 
интересы, считать и спорить. Эти споры, всегда досадные 
для Цицерона, въ это время заставляли его мучиться более, 
чЪмъ обыкновенно. Онъ писалъ обязательному Аттику, прося 
•его заняться вместо него делами: „Эги раны слишкомъ све
жи; я  не могу дотронуться до нихъ, чтобы изъ нихъ не 
пошла кровь *).“ Атакъ какъ Теренщя продолжала'спорить, 
то онъ решили положить конецъ этому спору, предоставивъ 
ей все, что она требовала. „Я предпочитаю, писалъ онъ, 
лучше иметь поводи пожаловаться на нее, ч'Ьмъ быть не- 
довольнымъ самимъ собою **)“.

Понятно, что недруги Цицерона не упустили случая по
смеяться по поводу этого развода. Въ конце-концовъ, это 
было справедливыми возмезд1емъ, такъ какъ Цицеронъ самъ • 
слишкомъ часто смеялся надъ другими и не могъ разсчи- 
тывать, что его пощадятъ. Еъ сожалешю недолго спустя 
онъ далъ ими новый случай повеселиться на его счетъ. Не
смотря на свои щестьдесятъ три года онъ вздумали снова 
жениться и выбрали себе совсемъ юную девушку,. Публи- 
лш , которую доверили его опеке ея умерппй отецъ. Же
нитьба опекуна на опекаемой бываетъ всегда несколько ко
мична, причемъ обыкновенно плохо приходится опекуну. 
Какъ моги Цицеронъ съ его жизненными опытомъ и знангемъ 
света позволить себе такую неосмотрительность? Теренщя, 
жаждавшая мести, повсюду распускала слухи, что они 
влюбился въ эту юную девицу, но Тиронъ, его секретарь, 
.утверждаетъ, что онъ женился на ней лишь для того, чтобы 
съ помощью ея имущества расплатиться со своими долгами, 
и я думаю, что надо верить Тирону, хотя въ подобнаго рода 
супружествахъ; редко бываетъ, что бы тотъ, кто старше л е 
тами, былъ въ то же время и беднейшШ. Какъ это и можно 
-было предвидеть недоразумешя не замедлили проявиться 
въ ихъ семейной жизни. Публилхя, будучи моложе своей 
падчерицы, не могла съ ней поладить и, какъ кажется, когда 
последняя умерла, она не сумела скрыть своей радости. 
-Это показалось Цицерону непростительными преступлешемъ,
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и онъ не пожелалъ больше ее вйдъть. Странно то, что эта 
молодая .женщина вовсе не обрадовалась возможности полу
чить свободу, которую ей возвращали, а напротивъ упо
требляла все устш я чтобы снова вернуться 'въ домъ этого 
старца, ее отринув шаго *);. но онъ.былъ непреклоненъ. На 
этотъ разъ брачнаго опыта для него было достаточно, и раз- 
сказываютъ, что когда его другъ Гиртай предложилъ ему 
въ жены свою сестру, онъ отказался подъ т'Ьмъ пред- 
логомъ, что неудобно заниматься одновременно и женщиной 
и филосо(рей. Ответь былъ мудръ, но следовало бы. дога
даться объ этомъ немного раньше.

III.

У Цицерона отъ Теренцш было двое детей. Старшимъ изъ 
нихъ была его дочь Тулл1я. Онъ ее воспиталъ на свой обра- 
зецъ, посвящая ее въ свои занятая и развивая въ ней лю
бовь къ умственнымъ занятаямъ, доставлявшимъ ему лично, 
такое наслаждение и бывшимъ совершенно безразличными 
для его жены. „Въ ней я  нахожу, говорилъ онъ о своей до
чери, свои черты, свои слова, свою душу **)“; вотъ почему 
онъ любилъ ее такъ нежно. Она была еще очень молода, а 
уже отецъ ея не могъ удержаться, чтобы въ одной изъ сво- 
ихъ - судебныхъ речей не сделать намека на питаемую имъ къ 
ней привязанность***) Эта любовь, несомненно, самая глубо
кая изъ испытанныхъ имъ, составила мучеше его жизни. 
Невозможно представить себе участь более печальную, чемъ 
участь этой молодой женщины. Выданная замужъ въ первый 
разъ въ тринадцать летъ за Пизона, а потомъ за Краесипа 
и разлученная съ первымъ смертью, а с о " вторымъ .по раз
воду, она вышла замужъ въ третай разъ во время отсутств1я 
своего отца, управлявш ая тогда Килиюей. Жениховъ у нея 
было много, даже изъ молодыхъ людей самыхъ знатяыхъ 
фамилШ,и это не только потому, какъ это можно бы думать, 
что ихъ привлекала известность ея отца. Цицеронъ говорить, . 
что все думали, что онъ вернется очень богатымъ после
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**) Ad Quint., I, 3.

***) In Verr. act. sect. I, 44.
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Своего управлетя. Стремясь вступить въ бракъ съ его до
черью, эти молодые люди разсчитывали сделать выгодную 
сделку, которая дала бы имъ возможность расквитаться съ 
долгами *). Среди этихъ претенденте въ были сынъ консула 
Судьпищя и ТиберШ Неронъ, ставш!й впосл'Ьдствш отцомъ 
Тиберш и Друза. Цицеронъ склонялся уже въ пользу по- 
Ьл'Ьдняго, отправившагося за *его соглашемъ къ нему въ 
Килик1ю, когда его жена и дочь, которымъ онъ, уЪзжая, 
оставилъ право выбора, решили безъ его ведома предпо
честь Корнел1я Долабелла. Это былъ молодой человЪкъ 
изъ хорошей фамйлш, другъ Куршна, Цел1я и Антошя, 
ведппй одинаковый съ ними образъ жизни, то-есть про
живая свое состояте и рискуя своей репутацией, но, во вся- 
комъ случай,'челов'Ькъ умный и бывпий въ модЬ. Этотъ 
мужъ не совсЪмъ былъ въ духй Аттика, но Теренщя, пови- 
димому, прельстилась его громкимъ именемъ, да, можетъ-быть, 
й сама Туллгя не осталась совсЪмъ нечувствительною къ 
его хорошимъ манерамъ. ВначалЪ бракъ этотъ казался 
счастливымъ. Долабелла очаровалъ свою жену и тещу своей 
добротой и услужливостью. Самъ Цицеронъ, сперва непр1ятно 
пораженный быстротою, съ какой сладили это дЪло, нахо
дили, что его зять и очень уменъ и очень воспитанъ. „ Что 
же касается остального, прибавляли онъ, то надо покорить^ 
ся**)“. Подъ этимъ онъ разумели тотъ легкомысленный и 
разсЪянный образъ жизни, отъ котораго Долабелла не Отка
зался и посл£ своей женитьбы. Онъ обЪщалъ исправиться, 
но> плохо исполнялъ свое обйщашё, и какъ ни старался Ци
церонъ закрывать глаза на его безчинства, ему подъ конецъ 
невтерпежъ стало съ ними' мириться. Долабелла продолжали 
жить, какъ жила молодежь того времени, шумя по ночами 
на улицахъ подъ окнами женщинъ, бывшихъ въ модЪ, и его 
выходки казались скандальными даже въ этомъ города, при- 
вычномъ къ скандаламъ. Онъ привязался къ одной светской 
женщин'Ь, прославившейся своими любовными приключеш- 
ями, къ Цецилш Метелла, супруг^ консулата Лентула Сфин- 
тера. Это она довела впоследствии до раззорешя сына изв'Ы

*) М  л и ., VII, 4.
**) Bid., VII, 8.
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стнаго трагическаго актера Эдипа; этотъ безумецъ, не. зная,, 
что изобрести, чтобы скорее достичь своей гибели, возы
мели странное тщеслав1е на одномъ обеде, данномъ имъ 
своей возлюбленной, растворить въ винъ жемчужину цен
ностью- въ одинъ милл!онъ сестерций (200.000 франковъ, т. е. 
около 75.000 руб.) и проглотить ее *). Съ такой особою, какъ 
Метелла, Долабелла скоро растратилъ все свое состоя irie* 
Зат-Ьмъ онъ сталъ проматывать и состоян1е своей жены,. при 
чемъ, не довольствуясь темъ, что ей изм’Ьняетъ и ее разоря- 
етъ, грозилъ отослать ее отъ себя, лишь только она 
осмеливалась упрекать его. Повидимому, Тулл1я очень люби
ла его и поэтому долго противилась советами развестись 
съ нимъ. Въ одномъ месте Цицеронъ порицаетъ это, какъ 
онъ называетъ, безум1е дочери **); но после новыхъ оскорбле- 
шй ей пришлось все-таки собраться съ духомъ и оставить 
домъ своего мужа съ темъ, чтобы вернуться къ отцу. Въ 
это время она была беременна. Роды, происшедпие въ та- 
кихъ тяжелыхъ обстоите л ьствахъ, унесли ее на тотъ свети 
въ Тускулуме въ возрасте тридцати одного года.

Цицеронъ былъ неутешенъ отъ ея смерти, и горе отъ 
ея утраты было, несомненно, самымъ тяжелыми испыташемъ 
его въ жизни. Такъ какъ его любовь къ дочери была всеми 
известна, то ему со всехъ сторонъ выражали соболезноваше 
въ  письмахъ, который приносятъ утеш ете лишь темъ, кто ни 
въ какомъ утешенш не нуждается. Философы, гордивпаеся 
имъ, старались своими увещевашями помочь ему мужествен
нее перенесть эту потерю. Цезарь написалъ ему изъ Испаши,, 
гд е  онъ заканчивалъ войну съ сыномъ Помпея. Самые вид
ные представители изъ всехъ партШ, Врутъ, Лукщй, даже сами 
Долабелла выражали сочувств1е его скорби; но ни одно изъ 
этихъ писемъ не могло его тронуть такъ живо, какъ тронуло 
письмо, полученное имъ отъ одного изъ его старыхъ друзей 
Сульпищя, знаменитаго юрисконсульта, управлявшего въ то- 
время Грещей. По счастью это письмо уцелело до насъ. Оно- 
вполне достойно какъ выдающагося ума того, кто его пи
сали, такъ и того, кому оно назначалось. Изъ него ч а с т

*) Горащй, Sat., II, 3, 239."
**) Ad Att, XI, 25.
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цитировалось следующее м'Ьсто: „МнЬ хочется разска'зать 
теб'Ь одно соображеше, которое меня однажды утешило, въ 
предположены, что, быть-можетъ, оно утешить нисколько и 
твою скорбь. Когда я возвращался изъ Азш и направлялся 
пзъ Эгины въ Мегару,.я сталъ разсматривать страну, лежа
щую предо мною. Противъ меня была Мегара, Эгина сзади, 
направо Пирей, а налево Коринеъ. Все это были некогда 
цв'Ьтуцце города, а нынЬ однгЬ лишь развалины. При этомъ 
зр’Ьлищ'Ь я сказали себЪ. Какъ см&емъ мы, жалше смертные, 
со своею такой краткою жизнью жаловаться на смерть кого- 
либо изъ насъ, когда мы видимъ столько городовъ, некогда 
бывшихъ великими, а теперь обратившихся лишь въ мертвыя 
развалины. *)“ Какая оригинальная и сильная мысль. Этотъ 
урокъ, извлеченный изъ разрушешя, этотъ способъ истолко- 
ван1я природы, въ пользу моральных!» идей, эта серьезная 
меланхол1я при созерцанш прекраснаго пейзажа, все это 
чувство мало знакомое языческой древности. Это мЪсто по- 
истинЪ кажется проникнутымъ хрисыанскимъ духомъ. Можно 
было бы сказать, что это писалъ челов'Ькъ, близко знаюшдй 
священное писан1е и „уже возсЪдавппй вмЪст'Ь съ проро
ками на развалинахъ опустошенныхъ городовъ." Это до та
кой степени в£рно, что святой  ̂АмвросШ, желая написать 
однажды угЬнштельноеписьмо, взялъ вышесказанное за 
образецъ, и всЪ нашли его вполнЪ хриеианскимъ. Отв'Ьтъ 
Цицерона не мен&е прекрасенъ. Въ немъ онъ рисуетъ тро
гательную картину своей печали и своего одиночества. Опи- 
савъ вначал'Ь скорбь, причиняемую ему падешемъ респу
блики, онъ прибавляетъ: „Но у меня, по крайней мгЬрЪ, остава
лась дочь. Было, гд'Ь преклонить голову и отдохнуть. Бес-Ьдуя 
съ ней, я забывали вс'Ь мои заботы и огорчетя, и вотъ 
страшная рана, нанесенная ея утратою, вновь открыла въ 
мбемъ сердцЪ вс'Ь прежшя раны, который я считали уже 
зажившими. До этой поры я въ своей семьЪ находили сред
ство, чтобы позабыть, о, несчасНяхъ республики; какое же 
средство можетъ предложить миЪ теперь республика, чтобы 
заставить меня позабыть о несдастьяхъ родной семьи? Въ 
одно и тоже время я долженъ избегать и своего дома и

*) Ad fam., IV*, 5..
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форума, такъ какъ домъ больше не утЬтаетъ меня въ 
тЬхъ горестяхъ, как1я мне причиняетъ республика, а рес
публика не можетъ заполнить пустоты, какую я ощущаю въ 
собственномъ доме *).“

Такая печальная судьба Туша и, а также и та скорбь, 
какую ея смерть причинила ея отцу, привлекаютъ насъ къ 
ней. Видя ее такъ оплакиваемую, намъ желалось бы получше 
познакомиться съ нею. Къ несчастно, не уцелело ни одного 
ея письма въ переписка Цицерона, и когда онъ расточа- 
етъ ей комплементы относительно ея ума, намъ приходится 
верить ему на слово, а похвалы отца всегда нисколько подо
зрительны. На основании всего, что ю ней известно, не 
трудно допустить, что она была женщина высокоодаренная, 
lectissima femina, т. е. начитаннейшая, какъ называетъ ее въ 
похвалу АнтонЩ, не любивппй ея семьи **). Хотелось бы, 
однако, знать, какъ на ней отразилось воспиташе, данное ей 
ея отцомъ. Это воспиташе внушаетъ намъ невольную недо
верчивость, и мы никакъ не можемъ отделаться отъ мысли, 
не пострадала ли отъ него Тулл1я. Самый способъ, какимъ 
почтилъ ея память отецъ, вредить ея памяти въ нашихъ 
глазахъ. Можетъ-быть, онъ оказалъ ей плохую услугу, сочи- 
нивъ на ея смерть трактатъ Объ утчьшент, весь наполнен
ный похвалами ей. Молодая женщина, столь несчастная, за
служивала скорее элегш; философекШ трактатъ слишкомъ 
тяжеловесенъ для ея памяти, Нельзя ли допустить, что ея 
отецъ несколько ее испортилъ, желая сделать ее слишкомъ 
ученою? Въ то время это делалось довольно часто. Гортен- 
З1й далъ своей дочери воспиташе оратора, и, утверждаютъ, 
что она однажды защищала какое-то значительное дело не 
хуже любого адвоката. Я предполагаю, что Цицеронъ хотелъ 
сделать, изъ своей дочери философа, и я боюсь, что ему это 
удалось даже слишкомъ. Философ1я представляетъ много 
опасности для женщины, и г-же Де-Севйнье нечемъ было 
особенно гордиться, что она воспитала свою дочь по Декарту. 
Это сухая и педантичная особа не можетъ расположить насъ 
въ пользу женщинъ философовъ.

*) Ad fam., IV, 6.
**) Ad Att., X, 8.
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Сыну Цицерона, Марку, философ1я далась еще меньше, 
чЪми его дочери, Отецъ его вполнЪ обманулся относительно 
его склонностей и стремленШ, что и не представляется осо
бенно удивительными, такъ какъ родительская нежность ча
сто отличается больше силою, ч'Ьмъ проницательностью. 
Въ Марк'Ъ были однЬ-лишь военный наклонности, а Цице- 
ронъ пожелали сделать изи него философа и оратора и на
прасно только потеряли свой труди. Эти наклонности, на 
время подавляемый, постоянно проявлялись снова и все си 
большею силою. Когда Марку исполнилось восемнад цать л^тъ, 
они жили уже каки вс£ юноши того времени, таки что 
приходилось делать ему выговоры по поводу его расходови. 
Они скучали на урокахн своего учителя Дюнисш и отъ 
реторики, которой желали обучить его отеци. Ему хотелось 
бы уехать на войну ви Испанш си Цезаремн. Вместо того, 
чтобы исполнить его желаше* Цицерони отослали его ви Аеи- 
ны для довершешя его образовашя. Тами ему устроили по- 
м'Ьщеше, какъ сыну знатнаго вельможи. Дали ему отпущен- 
никовъ и рабовъ, дабы они моги показываться си такими же 
блескомъ,какъ юные Бибули, Ацидинъ и Мессала, учивш1еся 
вМ'Ьст'Ь си ними. На его расходы назначили ежегодно около 
100.000 сестерцШ (20.000 франковъ, т.-е. около 8.000 руб.), 
что казалось бы достаточными содержан1еми для человека, 
изучающаго философт; но Марки поехали 'си неудоволь- 
ств1еми w  его пребываше ви Аеинахъ не принесло для него 
т£хъ результатови, на кйкге надеялся Цицерони. Вдали отъ 
отцовскихъ глазъ они безъ удержу отдался своими вкусами. 
Вместо того, чтобы слушать курсы риторовъ и философови, 
они занялся хорошими обедами и блестящими празднества
ми. Его жизнь -была т&мъ бол&е разсЪяяа, что, какъ ка
жется, такую егр безпорядочность поощряли сами его учи
тель, риторъ ГоргШ. Этотъ ритори были греки ви цолномъ 
смысл'Ь слова, т.-е. человеки, готовый на все изъ-за выгоды. 
Узнавъ своего ученика, они поняли, что они выиграетъ 
больше, если будетъ льстить его пороками, ч'Ьмъ, если бу- 
детъ стараться развить ви немъ хоронпя качества, и они 
стали-поощрять его порочныя наклонности. Ви этой школ'Ь 
Марки, вместо того, чтобы полюбить Платона и Аристотеля, 
какъ это рекомендовали ему его отецъ, больше полюбили
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вино фалернское и xioccKoe, и эта привычка осталась у него 
навсегда. Единственно, чемъ онъ гордился впоследствш, 
такъ это т'Ьмъ, что онъ былъ первый выпивало своего времени; 
онъ добивался и добился того, что перещеголялъ тр!умвира Ан- 
тошя, который въ этомъ отношении пользовался большою 
известностью и очень ею гордился. Это была его месть за 
отца, убитаго по приказу Антошя. Впоследствш Августъ, 
желая заплатить сыну долгъ, какой- онъ считалъ за собою 
по отношению его отца, сдЬлалъ его консул омъ, но ему не 
удалось отвлечь его отъ безпутныхъ привычекъ, такъ какъ 
его единственнымъ подвигомъ, сохранившимся въ исторш, 
было то, что однажды, будучи пьянь, онъ бросиль кубкомъ 
въ голову Агриппы *).

Понятно, какъ непр1ятно было Цицерону узнать впервые 
о безпутстве своего сына. Я думаю даже, что онъ долго не 
даваль этимъ елухамъ веры, такъ какъ любилъ обманывать 
себя относительно своихъ детей. Вотъ почему, когда Маркъ, 
получивъ наставлешя отъ всего своего семейства, разстался 
съ Горпемъ и далъ обещадае вести себя осмотрительнее, 
его отецъ, не желавший ничего больше, какъ быть обману
тыми, поспешилъ ему поверить. Съ этого момента онъ только 
и делаетъ, что безпокоитъ Аттика просьбами позаботиться 
о томъ, чтобы сынъ его ни въ чемъ не нуждался и изу
чаешь письма, получаемый отъ сына, пытаясь отыскать 
въ нихъ указангя объ его исправлении. До насъ дошло одно 
изъ этихъ писемъ Марка, относящихся именно къ тому вре
мени, когда онъ, повидимому, вернулся къ лучшими при- 
вычкамъ. Оно адресовано Тирону и £все наполнено увере- 
шями и раскаяшемъ. Онъ рисуетъ себя такъ подавленнымъ 
и униженнымъ всеми своими ошибками,, „что не только 
душа его протестуетъ противъ нихъ, но даже и уши его 
слышать о нихъ более не могугь“. Чтобы окончательно убе
дить его въ своей правдивости онъ изображаетъ ему кар
тину своей жизни; невозможно найти другую, лучше заня
тую. Онъ проводить все дни и чуть не ночи съ филосо- 
фомъ Гратиппомъ, который обращается съ нимъ, какъ съ сы> 
номъ. Онъ оставляетъ его съ собой обедать, лишь бы только

‘) Илишй, Hist. nat.,XIV, 22.
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не разлучаться. Онъ въ такомъ восторге отъ ученыхъ бе- 
сЬдъ Брутпя, что желали его иметь около себя и пла
тить за его столь и содержаше. Онъ декламируетъ по-ла
тыни и по-гречески съ самыми учеными риторами. ПосгЬ~ 
щаетъ онъ лишь людей образованными и видится лишь съ 
учеными старцами, съ мудрымъ Эпикратомъ, почтенными 
Деонидомъ, словомъ, со всеми ареопагомъ, и этотъ назида
тельный разсказъ оканчивается такъ: „Главное старайся 
быть здоровымъ, чтобы нами можно было побеседовать о науке 
и философш *}“. Письмо очень хорошее, но читая его, не
вольно въ умъ закрадывается некоторое недовер!е. Его уве
рения до такой степени преувеличены, что начинаешь по
дозревать, не имели ли Маркъ какого-либо тайнаго интереса 
особенно, если вспомнить, что Тиронъ пользовался до- 
BkpieMb своего господина и располагалъ всеми его щед
ротами; почемъ знать, быть-можетъ, эти сожалешя и обе
щанья предшествовали и подготовляли почву для какой-ни
будь денежной просьбы.

Въ оправдаше Марку можно сказать, что если онъ огор- 
чалъ отца своими безпутствомъ, то, по крайней мере, доста
вили ему’ утеш ете въ его последтя минуты. Когда Брутъ,. 
проезжая черезъ Аеины обратился съ призывомъ къ о р у ж т 
къ молодыми римлянами, тамъ находившимся, Марки по
чувствовали, какъ въ немъ просыпаются военные инстинкты. 
Онъ вспомнили, что въ семнадцать лгЬтъ онъ уже съ успе- 
хомъ командовали от ряд о мъ конницы при Фар сале и одними 
изъ первыхъ отозвался на призывъ Брута. Онъ были одинъ 
изъ самыхъ преданными, мужественными и ловкихъ его по- 
мощниковъ и часто уд остоивался од обретя. „Я так ъ д о во - 
ленъ, писали Брутъ Цицерону, храбростью, деятельностью- 
и энерией Марка, что, повидимому, они вспомнили, нако- 
нецъ, какого отца онъ, имеетъ счастье быть сыномъ **).„ По
нятно, какъ долженъ были счастливъ Цицеронъ такому 
свидетельству. Обрадованный такими возрождетемъ своего- 
сына они написали и посвятили ему свой трактатъ Объобя- 
зан'яосшяхъ, быть-можетъ, его лучшее произведете, ставппй 
какъ бы последними его проЩашемъ съ семьею и родиной.

*) Ad fam., X V I, 21.
**) Brut, ad Cic.f II, S.
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/Этотъ очеркъ частной жизни Цицерона не полони и 
къ нему надо добавить еще нисколько подробностей. Какъ 
известно римская семья состояла не изъ однихъ только сво- 
бодныхъ членовъ, связанныхъ между собою узами родства, 
но она включала въ свой составь также и рабовъ. Слуга и 
господинъ имели тогда менаду собою отношешя более т£с- 
ныя, чемъ въ настоящее время, и ихъ жизнь переплеталась 
взаимно гораздо теснее. Вотъ почему для того • .чтобы окон
чательно познакомиться съ Цицерономъ въ его семейномъ 
быту, необходимо сказать нисколько словъ объ его отноше- 
ш яхъ къ рабамъ.

Въ теорш его взглядъ на рабство не отличался отъ обще- 
принятаго взгляда того времени. Подобно Аристотелю 
онъ принимали это установлеше и находили его закон
ными. Соглашаясь, что имеются определенный обязанности 
по отношенш къ рабамъ, онъ въ тоже время безъ всякаго 
колебашя допускаетъ, что позволительно сдерживать ихъ 
жестокостью, когда не остается другого средства заставить 
ихъ подчиниться *); но что касается применешя теорш въ 
жизни, то онъ всегда обращался съ ними съ большой мяг
костью. Онъ привязывался къ ними до такой степени, что 
плакалъ, если кто изъ нихъ умирали. Вероятно, это не 
въ обычае, такъ какъ мы видимъ, что онъ въ этомъ почти 
оправдывается передъ своими другомъ Аттикомъ. „Я очень 
разстроенъ, писали онъ ему; у меня умеръ юноша по имени 
Сосиеей, бывппй у меня чтецомъ, и я огорченъ этими больше, 
чемъ, быть-можетъ, полагается огорчаться смертью раба **).“ 
Во всей его переписке встречается упоминаше лишь объ 
одномъ рабе, на кого онъ, действительно, разсерженъ: это 
некто Дшнисгй, котораго онъ отыскиваетъ повсюду, даже 
въ глуши Иллирш, и котораго онъ хочетъ заполучить на
зади, во что бы то ни стало ***); но ДшнисШ украли у него 
книги, а это было непростительное преступлеше въ глазахъ

*) De offic., II, 7.
**) Ad A U I, 12.

***) Ad f a m XIII, 77.
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Цицерона. Его рабы также очень его любили. Онъ хвалится 
верностью, проявленною ими во время его несчасый и, намъ 
известно, что въ послйдшй моментъ они хотели дать себя 
убить за него, если бы онъ имъ не помйшалъ.

Среди нихъ есть одинъ, котораго мы знаемъ лучше дру- 
гихъ и который пользовался исключительной его привязан
ностью; это — Тиронъ, Имя, какое онъ носитъ, латинское, а 
это даетъ основаше предполагать, что онъ былъ однимъ 
изъ рабовъ, рожденныхъ въ домй господина (vernae), и 
считавшихся больше, чймъ друпе принадлежащими 
къ семьй, потому что они никогда ее не покидали. Цице- 
ронъ съ раннихъ лйтъ полюбилъ его и далъ ему хорошее 
образование. Быть-можётъ, онъ самъ взялъ на себя трудъ 
докончить его воспиташе. Въ одномъ мйстй онъ называетъ 
себя его учителемъ и любитъ журить его за его манеру пи
сать. Онъ питалъ всегда къ нему горячую привязанность,, а 
подъ конецъ не могъ даже безъ него обходиться. Его роль 
въ домй Цицерона /бйла очень значительна, а его обязанно
сти очень разнообразны. Онъ въ немъ олицетворялъ поря- 
докъ и экономно, не принаддежавппе къ числу обычныхъ 
качествъ его господина. шАь пользовался полными довй- 
р1емъ, и черезъ его руки проходили вей денежный дйла. 
Каждое первое число на его обязанности лежало напомнить - 
неаккуратными должниками или успокоить слишкомъ на- 
зойливыхъ заимодавцевъ; онъ проверяли счета управля
ю щ ая Эроса, не всегда правильно составленные; онъ вели 
сношешя съ банкирами, поддерживавшими Цицерона въ труд
ный минуты. ВсякШ рази, какъ предстояло какое-либо ще
котливое поручеше, обращались къ нему, какъ напримйръ, 
въ томъ случай, когда надо было потребовать уплату ка- 
кихъ-то денегъ съ Долабеллы, но нужно было сдйлать это 
такъ, чтобы не слишкомъ того’ йзобидйть. Тщательность, 
съ какою онъ занимался наиболее важными дйлами, не 
избавляла его отъ поручешй и относительно пустяковъ.'Ему 
поручали наблюдать за садами, слйдить за рабочими, посй- 
щать постройки; даже завйдываше столомъ входило въ чи
сло его обязанностей, и, ему поручали разослать приглаше- 
шя на обйдъ, что не всегда представлялось легкими дйломъ, 
такъ какъ необходимо было пригласить лишь подходящихъ
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.другъ къ другу гостей, „а Терщя не хочетъ итти,. если при- 
глашенъ ПублШ*)“. Но больше всего оказывали онъ услугъ 
Цицерону въ качестве его секретаря. Онъ писалъ почти 
также быстро, какъ говорили, и одинъ только могъ пони
мать почеркъ своего господина, котораго не могли разбирать 
обыкновенные переписчики. Для Цицерона онъ быль больше, 
чЪмъ секретарь, онъ былъ его доверенными и даже его 
оотрудникомъ. Авлъ-Геллгй утверждаетъ, что онъ помогали 
ему писать его сочинешя**),и переписка Цицерона не о нро- 
вергаетъ этого мнгЬшя. Однажды, когда Тиронъ лежали боль
ной въ одномъ изъ загородныхъ домовъ, Цицеронъ писалъ 
ему, что Помпей, гостившШ. въ то время у него, потребо
вали, чтобы онъ ему что-либо прочелъ новое, на что онъ 
ответили ему, что теперь все въ его доме онемело, такъ 
какъ нетъ Тирона. „Мы или, вернее, наше писательство, при- 
бавляетъ онъ, страдаетъ отъ твоего отсутств1я. Возвращайся 
же поскорее, чтобы наши музы вновь ожили ***).“ Въ это 
время Тиронъ былъ еще рабомъ. Онъ былъ отпущенъ на сво
боду значительно позднее, приблизительно около 70 года. 
Все близк1е Цицерона одобряли этотъ актъ справедливаго 
возмезд1я за столько верныхъ услугъ. Квинтъ, который 
былъ тогда въ Галлш, поспешили написать своему брату, 
-благодаря его, что онъ далъ ему новаго друга. Впоследствш 
Тиронъ купили небольшое поле, несомненно за счетъ щед
ро гъ своего господина, и Марки въ письме, написанномъ 
ему изъ Аеинъ, шутливо подсмеивается надъ ними по по
воду новыхъ вкусовъ, которые должны развиться въ немъ, 
благодаря этой покупке. „Итакъ, ты теперь собственники, 
говорить онъ ему; тебе нужно отвыкать теперь отъ удобствъ 
города и сделаться настоящими римскими земледельцемъ. 
Я  испытываю не малое удовольств1е, представляя тебя себе 
отсюда въ твоемъ новомъ виде. Мне кажется, что я  вижу 
тебя покупающими сельско-хозяйственныя оруд1я, беседу
ющими си фермеромъ или собирающими за. дессертомъ въ 
полу своего платья семена для твоего сада ****)“. Но и будучи

*) Ad f a m XVI, 22.
**) А. Геллой, VII, 3.

***) Ad fam., XVI, 21.
****) Ibid., XVI, 21.
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собственникомъ и отпущенникомъ, Тиронъ продолжалъ слу
жить своему господину не менее, ч'Ьмъ когда былъ его 
рабомъ.

Здоровье Тирона вообще было плохое, но этимъ, однако, 
не стеснялись. Все его любили и подъ этимъ предлогомъ 
все заставляли его что-либо делать. Все какъ бы сговори
лись злоупотреблять его услужливостью, которая была неис
черпаема. Квинтъ, Аттикъ, Маркъ требовали отъ него непре- 
рывкыхъ известШ о Риме и Цицероне. При каждомъ уве- 
личенш работы у его господина, большая часть ея прихо
дилась на его долю, такъ что онъ часто захварывали отъ 
усталости. Во время управлетя Кидшаей онъ такъ переуто
мился, что Цицеронъ, возвращаясь, принужденъ былъ оста
вить его въ Патрасе. Ему было очень тяжело разстаться 
съ нимъ и чтобы высказать ему это, онъ писали ему по три 
раза въ одинъ день. Заботливость, какую обнаруживала Ци
церонъ при всякомъ случае по поводу его хрупкаго здо
ровья, была безконечна: онъ готовъ былъ самъ стать вра- 
чомъ, чтобы лечить его. Однажды, когда онъ оставилъ его 
нездоровымъ въ Тускулуме, онъ писалъ ему: „Позаботься о 
своемъ здоровье, которыми пренебрегали до сихъ поръ, 
лишь бы услужить мнъ. Ты знаешь, что для этого требуется: 
хорошее пищевареше, отдыхи, умеренный движешя, развле
ч ете  и некоторая д1эта. Возвращайся же молодцомъ, а за 
это я буду еще больше любить и тебя и Тускулумъ *)“. Когда 
болезнь была серьезнее, советы и наставлешя значительно 
удлинялись. Вся семья собиралась вместе, чтобы писать 
ему, и Цицеронъ съ перомъ въ руке высказывалъ ему отъ 
имени своей жены и детей: „Если ты насъ всехъ любишь, 
а въ особенности меня, который тебя воспитали, ты позабо
тишься, чтобы выздороветь, какъ можно скорее.,. Прошу 
тебя, пожалуйста не считайся съ расходами. Я писалъ Kypiro, 
чтобы онъ дали тебе все, что ты потребуешь, и [чтобы онъ 
былъ пощедрее съ врачомъ, лишь бы онъ былъ повнима
тельнее. Ты мне оказали неизсчислимыя услуги дома, на 
форуме, въ Риме, въ провинщи, въ моихъ общественныхъ 
и частныхъ делахъ, въ, моихъ ученыхъ заняНяхъ и въ пи-

> *) A d fam., XVI, 18.
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саши писемъ; но ты мне окажешь еще услугу, если, какъ 
я  надеюсь, я  скова увижу тебя въ добромъ здоровье*)“. 
За такую любовь Тиронъ платилъ горячею привязавностыо 
и неутомимою преданностью. Несмотря на хрупкость своего 
здоровья, онъ прожилъ более ста л'Ътъ и можно сказать, 
что вся его долгая жизнь была отдана, имъ на службу его 
господину. Его усерд!е не ослабело и после смерти Цице
рона, и онъ пекся о немъ до последней своей минуты. Онъ 
написалъ его бшграфш, издалъ его ранее неизданные труды; 
чтобы ничего не пропало, онъ собралъ мельчайшая его за- 
м'Ьчашя и острыя слова, и сборники этотъ, какъ говорить, 
былъ очень великъ, такъ какъ его преклонеше не позволяло 
ему делать выбора. Наконецъ, онъ выпустилъ его речи 
въ великолепныхъ издашяхъ, съ которыми считались еще 
во времена Авла-Гедл1я. За эти услуги Цицеронь, такъ 
дороживший своею литературною славою, былъ бы, конечно, 
всего более благодаренъ своему верному отпущеннику.

Взаимный отношешя Тирона и его господина невольно 
заставляютъ думать, что античное рабство, взятое съ этой 
стороны и въ доме такого человека, какъ Цицеронъ, было 
уже не такъ плохо. Очевидно, нравы значительно смягчи
лись въ эту эпоху, и литература более всего способствовала 
этому прогрессу. Она распространила среди всЪхъ занимав
шихся ею новую добродетель, назваше которой часто встре
чается въ философскихъ сочинешяхъ Цицерона,—гуманность, 
то-есть такое развиые ума, которое смягчаетъ и облагора- 
живаетъ душу. Благодаря ея вл1яшю рабство, не тронутое 
въ корню, было _ глубоко изменено въ своихъ послед- 
ств1яхъ. Это изменеше произошло безъ всякаго шума. Ни
кто не старался итти на лроломъ противъ господствовав- 
шихъ предразсудковъ; до самаго Сенеки никто не настаи- 
валъ на правахъ раба считаться человекомъ, и попрежнему 
продолжали исключать его изъ всехъ великихъ теорШ о 
человеческомъ братстве; но въ действительности никто не 
воспользовался более его смягчешемъ нравовъ. Мыс видели 
сейчасъ, какъ Цицеронъ обращался со своими рабами, а 
онъ не былъ исключетемъ. А т т и к ъ  обращался съ ними

*) Ad f a m XVI, 3 и 4.
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также, и подобная гуманность сделалась какимъ-то долгомъ 
чести, въ исполнеше котораго соревновали все люди обра
зованные и воспитанные. Нисколькими годами позже Пли- 
шй Младппй, также принадлежавшей къ этому кругу, гово
рить съ трогательной грустью о болезняхъ и смерти своихъ 
рабовъ. „Я знаю, говорить онъ, что мнопе смотрятъ на этого 
рода несчасия, какъ на простую потерю имущества, и что, 
думая такъ, они считаютъ себя великими и мудрыми. Нто 
касается меня, я не знаю, действительно ли они такъ вели
ки и мудры, какъ сами о себе воображаютъ, но я знаю хо
рошо, что они не достойны звашя человека *)“. Именно та
ковы были чувства всего образованнаго. общества того вре
мени. Такимъ образомъ, рабство потеряло большую часть 
своей суровости къ концу римской республики и въ первыя 
времена имперш. Этотъ прогрессъ, который обыкновенно 
приписываютъ хрисИанству, былъ много древнее его и спра
ведливо долженъ быть отнесенъ къ чести фило со фш и ли
тературы.

Кроме отпущенниковъ и рабовъ, составлявшихъ часть 
семьи богатаго римлянина, съ ней были связаны, хотя и не 

, столь тесными узами, еще друпя лица, а именно кл!енты. 
Несомненно, древнее учреждеше кл1ентства къ этому вре
мени утеряло уже большую часть своего серьезнаго и свя- 
щеннаго характера. Прошло то время, когда Катонъ гово- 
рилъ, что шпенты должны считаться въ семье выше род- 
ственниковъ и людей близкихъ и что зваше патрона идетъ 
непосредственно после звашя отца. Эти узы .значительно 
ослабели |и обязательства, налагавпияся ими, стали значи
тельно слабее. Изъ всехъ нихъ исполнялась почти только 
одна обязанность — а именно обязанность для юиентовъ при
ходить къ патрону по утрамъ, чтобы пожелать ему добраго 
утра. Квинтъ, въ любопытномъ письме, адресованномъ его 
брату по поводу его кандидатуры въ консулы, подразде
ляешь всехъ кшентовъ на три разряда: къ первому отно
сятся те, которые довольствуются утренними посещешями; 
это главнымъ- образомъ не особенно близше друзья или лю-

*) Однако, Виргшйй, оставшийся вЪрнымъ древнимъ традищямъ, по- 
мЪщаетъ въ Аду патрона, обманувгпаго своего . клгента, рядомъ съ сы- 
номъ, ударивгпимъ своего отца..
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бопытные, приходянце узнать новости, в, часто даже обходя- 
ице всъхъ кандидатовъ, чтобы' доставить себе. удовольствие 
прочитать на ихъ лнцахъ шансы каждаго;—ко второму раз
ряду относятся те, которые сопровождают^ своего патрона 
на форумъ, образуя вокругъ него свиту, въ то время какъ 
онь дгЬлаеть два или три круга по базилике, чтобы все 
могли заметить, что это выступаетъ важная особа;—я,нако- 
нецъ, третий разрядъ состав ля готъ все те, которые не оста- 
вляютъ его ни на минуту все время, пока оаъ находится 
вне дома и которые провожаютъ его до дому, разно какъ и 
заходятъ за нимъ по утрами. Эти шпенты самые важные и 
преданные, не щадяшде своего времени; главнымь образомъ 
благодарю ихъ усердно кандидатъ и добивается желаемыхъ 
должностей *).

Тотъ, кто имели счастье принадлежать къ богатой и 
знатной семье, тотъ получали по наследству совершенно 
готовую шйентуру. Какой-нибудь Клодш или Корнелий еще 
раньше, чемъ могъ оказать кому-либо какую-либо услугу, 
моги быть уверенъ, что найдетъ каждое утро свою пр1емную 
полную людьми, связанными съ его семьею признательностью, 
и, являясь на форумъ защищать свое первое дело, они, 
производили впечатлеше числомъ сопровождавпшхъ его 
кл1ентовъ. Цицеронъ не имели такого преимущества, но 
хотя своими кл1еетами онъ были обязанъ всецело самому 
себе, все же число ихъ у него было очень значительно. 
Въ это время постоянной страстной борьбы, когда самые бла
гонамеренные граждане постоянно подвергались неве
роятным ь обвинениями, многими приходилось но необ
ходимости прибегать для собственной защиты къ его таланту. 
Онъ охотно помогали имъ, потому что у него не было иного 
способа составить себе кл1ентуру, какъ лишь оказывая всеми 
побольше услугъ. Быть-можетъ, такое соображен1е руко
водило имъ, главными образомъ, и тогда, когда онъ брали на 
себя защиту столькихъ сохмнительныхъ делъ. Такъ какъ 
онъ выступили впервые на форуме почти въ одиночестве, 
безъ всякой свиты обязанныхъ ему людей,- придающихъ 
окружаемому ими человеку особый веси, то ему не слЪдова-

*) De petit, cons., 9.
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ло быть особо разборчивыми для скорЪйшаго составлешя 
себе такой свиты и ея увеличения. Какъ бы не претило его 
честному уму браться за сомнительный процессъ, его често- 
nodie не могло сопротивляться удовольствш прибавить еще 
одного человека къ толпе лицъ, его сопровождавших^». Въ 
этой толпе, по словамъ его брата, находились граждане вся- 
каго возраста, положеше и состояшя. Наряду съ важными 
лицами тамъ, несомненно, имелось и много техъ ничтожныхъ 
людишекъ, изъ которыхъ обыкновенно состояли такого 
рода кортежи. Упоминая о народномъ трибуне Меммш Ге- 
мелле, бывшаго покровителемъ Дукрещя, Цицеронъ назы
ваешь его своимъ шпентомъ *).

Не въ одномъ только Риме были у Цицерона шпенты и 
обязанный ему лица; изъ его переписки видно, что его по
кровительство простиралось гораздо дальше и что ему 
писали отовсюду, прося о какихъ-либо услугахъ. Въ то 
время римляне распространились но всему свету; покоривъ 
м!ръ, они занялись его эксплоатащей. Вследъ за лег1онами 
и почти по ихъ пятамъ въ покоряемый провинцш устре
млялись. толпы ловкихъ и предпршмчивыхъ людей попытать 
тамъ счастья; они умели приспособлять свои таланты къ 
источникамъ и потребностями каждой страны. Въ Сицилш 
и въ Галлш они обрабатывали ббпшрныя поля и спекули
ровали на вине и хлебе; въ Азш, где имелось столько бо~ 
гатыхъ, но задолженныхъ городовъ, они делались банки
рами,. то-есть своими дорогими займами доставляли имъ быс
трое и верное средство раззориться. Вообще они мечтали вер
нуться въ Римъ, лишь только разбоцатеютъ, а чтобы вер
нуться поскорее, они всячески старались поскорее разбога
теть. Такъ какъ они не навсегда селились въ локоренныхъ 
странахъ, а оставались въ нихъ лишь временно, то, не имея 
тамъ никакими коренныхъ связей и привязанностей, они обра
щались съ ними безъ сострадашя и вызывали къ себе только 
ненависть. Ихъ часто преследовали и судили, и они очень 
нуждались въ хорошихъ защитникахъ. Вотъ почему они 
старались заручиться поддержкою хорошихъ ораторовъ, осо
бенно Цицерона, считавшагося въ то время найлучшимъ

*) Ad /am., XIII, 19.
8*
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изъ вс’Ьхъ. Его талантъ и его вл1ян1е были еовс'Ьмъ не 
лиш те, чтобы помогать имъ выпутываться изъ разныхъ пло- 
хихъ д^лъ, въ какихъ они попадались.

Если есть желаше поближе познакомиться съ однимъ 
изъ такихъ крупныхъ римскихъ негощантовъ, походившихъ- 
своимъ характеромъ и своею участью до некоторой степени 
на совремевныхъ спекуляторовъ, то слЪдуетъ прочесть ргЬчь? 
сказанную Цицерономъ въ защиту Рабир1я Постума. Въ вей 
онъ разсказываетъ всю иеторш своего клиента. Эта истор1я 
очень поучительна и ее стоить разсказать здгЬсь вкратце, 
чтобы дать представлеше о томъ, каковы были rfe деловые 
римсше люди, которые такъ часто прибегали къ его обяза
тельному слову. Рабиргй, сынъ богатаго и ловкаго откуп
щика, отъ природы былъ одаренъ предпршмчивостыо. Онъ 
не ограничивался какимъ-либо однимъ родомъ торговли, 
такъ какъ онъ принадлежалъ къ числу тйхъ людей, о ко- 
торыхъ Цицеронъ говорилъ, что имъ известны все пути, 
где можно нажить деньги, omnes vias pecuniae n o ru n tг). Онъ 
занимался всевозможными делами и съ одинаковыми успе- 
хомъ; мног!я изъ нихъ онъ предпринималъ на свой личный 
риски,-'но часто присоединялся и къ чужимъ предпр1яПямъ. 
Онъ бралъ на откупъ общественные налоги; онъ ссужали 
деньги какъ частными лицами, такъ и провинщямъ и ца- 
рямъ. Столь же щедрый, какъ и богатый, онъ позволяли 
своимъ друзьями широко пользоваться своими состоятемъ, 
Онъ создавали для нихъ должности, заинтересовывали ихъ 
въ своихъ д’Ьлахъ и делился съ ними своими барышами. 
Поэтому онъ пользовался въ Риме большой популярностью; 
но какъ это бываетъ, его благополуше и погубило его. Онъ 
одолжили огромную сумму денегъ египетскому царю ГГголо- 
мею Авлету, платившему ему, вероятно, болыше проценты. 
Когда этотъ царь былъ изгнанъ своими подданными, Рабиргй 
оказался вынужденными сделать ему новые авансы для того, 
чтобы вернуть свои ранее данныя ему деньги. Онъ истра
тили свое состоите и даже состоите своихъ друзей на его 
расходы; онъ устроили ему великолепный царстй въездъ 
въ Римъ, когда Птоломей < пр^халъ просить помощи у се-

) Ad Quint., I, 1.
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ката, и, что стоило ему еще дороже, онъ далъ ему средства, 
чтобы подкупить наиболее вл1ятелъныхъ сенаторовъ. Дело 
Итоломея казалось выиграннымъ. Разсчитывая на призна
тельность царя, наиболее важные люди оспаривали другъ у 
друга честь или, вернее, выгоду вернуть его вновь на цар
ство. Леатуллъ, бывшШ въ то время проконсуломъ Кшшкш, 
полагали, что сделать это долженъ онъ, но вместе съ теми 
и Помпей,' принимавший, молодого царя въ своемъ альбШ- 
■скомъ доме, требовалъ, чтобы это дело было поручено ему. 
Такое соперничество все погубило. Такъ какъ тутъ столкну
лись противоположные интересы, то чтобы не*вызывать анта
гонизма, предоставляя кому-нибудь одному воспользоваться 
этимъ счастливы мъ случаемъ, сенатъ решили не предоста
влять его никому. Какъ говорятъ, РабирШ, знавшШ хорошо 
римлянъ, далъ тогда царю смелый советь обратиться непо
средственно къ одному изъ тКхъ авантюристовъ, которыми 
въ то время кишели Римъ и которые не отступали ни- пе- 
редъ. чКмъ ради денегъ. Сир1ей, тогда управляли бывший 
трибунъ ГабинШ и ему обещали 10.000 талантовъ (55 мил- 
люновъ фр.)., если онъ рискнетъ открыто не подчиниться де
крету сената. Сумма была велика. ГабинШ согласился, и его 
войска вернули Птолемея въ Александрйо.

Какъ только РабирШ узналъ, что Птоломей возстановленъ 
на своемъ царстве, онъ поспешили явиться къ нему. Чтобы 
быть более уверенными въ юбратномъ полученш св.бихъ де
негъ, онъ согласился сделаться его главными управля
ющими (divecetes) или, какъ принято говорить 'теперь, его 
министромъ финансовъ. Онъ облекся въ греческую мантш, 
къ великому скандалу строгихъ римлянъ, и возложили на 
себя знаки своей должности. Онъ приняли ее лишь съ тою 
мыслью, что' скорее всего онъ разсчитается, если сами бу- 
детъ платить себе собственными руками. Онъ и попытался 
-сделать это и, какъ кажется, собирая деньги, обещанный Га- 
бинпо, они оставляли тай коми часть въ уплату себе*, но раз- 
зоря емые народы возопили, и царь, которому РабирШ сде
лался невыносимыми после того, какъ сделался ему ненуж
ными. безъ сомнешя, обрадовался удобному предлогу изба
виться отъ надоедливаго заимодавца и велелъ бросить его 
въ тюрьму, грозя ему даже смертью. РабирШ воспользовался



случаемъ и бЗжалъ изъ Египта, счастливый тЪмъ, что хотя 
самъ спасся жнвымъ. У него остался всего лишь одияъ 
источникъ денежныхъ средствъ. Еще управляя финансами 
царя, онъ закупилъ за свой собственный счетъ рааныхъ еги- 
петскихъ товаровъ — бумаги, льна, стекла и нагрузидъ ими 
нисколько кораблей, прибыв ш их ъ теперь съ некоторыми* 
блескомъ въ Пуццолы, Слухъ объ этомъ дошелъ до Рима, 
и такъ какъ все привыкли върить въ удачу Рабирзя, то 
молва охотно преувеличила число кораблей и ценность- 
груза. Потихоньку даже говорили, что среди этихъ кораблей 
есть одинъ маленький, который скрываютъ, безъ сомийтя, 
потому что онъ ваполненъ золотомъ и драгоценностями. 
Къ несчастью для Рабир1я во всйхъ этихъ разсказахъ не 
было ни слова правды. Маленький корабль существовали 
лишь въ воображении разсказчиковъ, а товары, привезенные 
на остальныхъ, продавались плохо, и РабирШ окончательно 
раззорился. Его неудача поразила весь Римъ и занимала 
его целый сезонъ. Друзья, которымъ онъ такъ великодушно- 
помогалъ, бросили его; общественное м н ете , бывшее къ нему 
до .сихъпоръ  благосклоннымъ, вооружилось противъ него. 
Самые снисходительные называли его глупцомъ, а самые', 
злонамеренные утверждали, что онъ только :притворяется 
беднякомъ, чтобы не платить^ своими кредиторамъ. Однако, 
несомненно, что у него ничего не было и жилъ онъ лишь 
щедротами Цезаря, одного изъ техъ немногихъ, которые 
остались ему верными въ его несчастш. Цицеронъ также не 
забылъ его. Онъ помнилъ, что во время его изгнашя Раби
рШ пришелъ ему на помощь и заплатилъ людямъ, его со- 
провождавшимъ. Поэтому, когда его захотели замешать 
въ процессъ Г абитя, онъ поспешилъ взять на себя его за
щиту и добился, по крайней мере, того,.что сохранилъ ему 
честь и свободу.

Во всей этой картине недостаетъ одной черты. Цицеронъ 
говорить въ своей речи, что РабирШ были не очень обра
зована Его жизнь была такъ полна всякими делами, что у 
него не оставалось времени, чтобы подумать о своемъ обра
зованы; но это не было правиломъ: известно, что мнопе 
изъ его сотоварищей по занятно, несмотря на свои . мало- 
литературный заняНя, были, темъ не менее, людьми и раз-
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битыми и образованными. Цицеронъ, рекомендуя Сульпицш 
одного негощанта изъ веспШ, писалъ ему: „Ему нравятся 
наши занят]я*)“. Онъ смотргЬлъ на Kypin Патрасскаго какъ 
на одного изъ тгЬхъ, кто лучше вс^хъ сохранили способ
ность къ древней римской шутливости. „СпЬши вернуться 
въ Римъ, писалъ онъ ему, дабы не лишиться совсЪмъ го- 
родскаго лоска **)“. Всадники, соединявшиеся въ могуще
ственный компанш и бравшие на откупъ общественные на
логи, были также люди образованные и принадлежавшие 
къ хорошему обществу. -Цицеронъ, вышедший изъ ихъ- ря- 
довъ, им.'Ьлъ сношетя почти со всгЬми ими, но, какъ ка
жется, особенно близокъ онъ былъ къ компанш, бравшей на 
откупъ пастбища въ Азш, и онъ говорить, что она счита
лась подъ его покровительствомъ.

Это покровительство распространялось также и на людей, 
не бывшихъ римлянами по происхожденш. Чужеземцы, по
нятно, смотрели какъ на большую" честь и преимущество 
для себя находиться въ какихъ-либо отношешяхъ съ какою- 
нибудь известной личностью Рима. Они не могли быть ея 
кшентами, они желали хотя бы сделать ихъ своими гостями 
Въ то время, когда было такъ мало удобныхъ гостинницъ 
въ странахъ, черезъ которыя приходилось проезжать, не
обходимо было, отправляясь въ далекую поездку, озаботиться 
пршбрЪтещемъ услужливыхъ друзей, которые готовы были 
бы дать прйотъ путешественнику. Въ Италш богатые люди 
покупали себгЬ для ночлеговъ .неболыше домики по всЬмъ 
дорогами, по которыми чаще всего ими приходилось гЬздить; 
но въ другихъ м'Ьстахъ странствовали отъ одного знакомаго 

. до другого. Часто было тяжелою обязанностью дать такой 
прйотъ богатому римлянину. Съ ними всегда гЬхало много 
слугъ. Цицеронъ разсказываетъ нами, что онъ встретили 
въ глубин-Ь Азш, П. Вед1я „съ двумя повозками, съ экипа- 
жемъ, носилками, лошадьми, многочисленными рабами да 
еще, кром’Ь того, съ обезьяной на небольшой колесниц^ и 
большими количествомъ дйкихъ ословъ***).“ А Вед1й были

*) Ad f a m XIII, 22.
**) Ibid., VII, 31.

***) Ad Att., VI, 1.
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всего лишь малоизвестный римлянинъ.. Можно себе пред
ставить поэтому, какую свиту тащилъ за собою проконсулъ 
или преторъ, когда они отправлялись въ назначенную имъ 
провинцш! Однако, хотя ихъ проездъ и истощалъ техъ, кто 
ихъ принималъ, люди оспаривали другъ у друга эту раззо- 
рительную честь, потому что находили тысячу выгодъ зару
читься ихъ поддержкой. Цицеронь имгЬлъ такихъ гостепршм- 
ныхъ прГятелей во всехъ болыпихъ городахъ, Грецш и Азш 
и почти всегда это были первые граждане. Сами цари, какъ, 
наиримЪръ, Дейотаръ и Ар1обарзанъ, не гнушались его npi- 
ятельетвомъ. Так1е важные города, какъ Волатерры, Ателла, 
Спарта, Пафосъ постоянно обращались къ его покровитель
ству и отплачивали ему за это общественными почестями. 
Въ числе его юЧептовъ имелись целыя провинцш, почти 
целыя нащиг, а после дела Верреса, напримеръ, онъ сталъ 
защитяикомъ и патрономъ всей Сицилии. Этотъ обычай пере- 
жилъ республику, и во времена Тацита известные ораторы 
все еще имели среди своихъ юпентовъ целыя провинцш и 
царства. Это было единственное велич1е, оставшееся у кра- 
снореч1я.

Мне кажется, что все эти подробности достаточно позна
комили насъ съ темъ, какова была жизнь важной личности 
той эпохи. Если ограничиться изучешемъ лишь несколькихъ 
лицъ, составлявшихъ собою то, что называется теперь семьею, 
то жизнь Цицерона, разсматриваемая въ его отношешяхъ къ 
жене и детямъ, въ достаточной м ере походитъ. на нашу. 
Чувства, лежаиця въ основе человеческой природы, не из
менились, и они приводятъ всегда почти къ темъ, же по- 
следств1ямъ. Заботы, омрачавппя очагъ Цицерона, его . радо
сти и горести не чужды и намъ; но если только выйти изъ 
этого круга и поместить римляниаа посреди толпы его слугъ 
и близкихъ, различ1е между тогдашнимъ обществомъ и на- 
шимъ ясно бросается въ глаза. Въ настоящее время жизнь 
стала более однородною и простою. У насъ нетъ более ни 
техъ невероятныхъ богатствъ, ни техъ обширныхъ связей; 
ни того огромнаго числа людей, связанныхъ съ нашимъ бо- 
гатствомъ. То, что мы зовемъ теперь въ какомъ-нибудь хо
зяйстве жизнью на широкую ногу, въ то время едва ли было 
достаточно для одного изъ техъ мелкихъ служащихъ, на
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обязанности котораго лежало собирать подати въкакомъ-ни- 
будъ провинщальном ь города^. Знатный господинъ или да
же просто богатый римсшй всадникъ не довольствовались 
такой малостью. Когда подумаешь о твхъ массахъ рабовъ, 
которые толпились и въ ихъ домахъ и на ихъ земляхъ, обо 
всЬхъ этихъ отпухценникахъ, составлявшихъ при нихъ какъ 
бы особый дворъ. о томъ множестве кл1ёнтовъ, запруждав- 
пшхъ улицы Рима, по которыми они проходили, 0 ТвХЪ 
щлятеляхъ, которыхъ оаи имели по всему свету, о городахъ 
и царствахъ, умолявшихъ объ ихъ покровительства, тогда 
лучше начинаешь понимать силу ихъ слова, гордость ихъ 
макеръ, власть ихъ краснор-Мя, важность ихъ поведешя и 
то чувство личнаго достоинства, какое они обнаруживали во 
вс/кхъ своихъ двйств1яхъ и во вс'Ъхъ своихъ рЪчахъ. Именно 
въ этомь чтете писемъ Цицерона оказываетъ намъ большую 
услугу. Давая намъ хоть некоторое пред ста влете о вели- 
кихъ существоватяхъ, нынв намъ совсвмь уже непонят- 
ныхъ, они твмъ самымъ даютъ намъ возможность лучше 
понимать общество того времени.



Изъ всехъ лицъ, переписывавшихся съ Цицерономъ, ни 
одно не -поддерживало съ нимъ такихъ продолжительныхъ и 
правильных^ сношешй, какъ Аттикъ. Ихъ взаимный сноше- 
шя продолжались безъ всякаго перерыва и безъ всякихъ 
недоразумений до самой смерти Цицерова. При самой крат
кой разлуке они обязательно переписывались и, когда было 
можно, писали даже по нескольку разъ въ день. Эти письма 
то кратшя, чтобы обменяться пришедшимъ на умъ воспоми- 
нашемъ, то длинным и обдуманным, когда собьтя ^были 
важнее, то шутливым, то серьезным, смотря по обстоятель
ствами, и писавшаяся наспехъ, где придется, эти письма 
содержали въ себе всю ,жизнь обоихъ друзей. Цицеронъ 
очень удачно охарактеризовали ихъ, сказавъ: „Это разговори 
между нами®. Къ несчастью, въ настоящее время мы слы- 
шимъ только одного изъ двухъ собеседниковъ, такъ что 
разговоръ обратился въ монологи. Издавая письма своего 
друга, Аттикъ поостерегся присоединить къ нимъ свои 
собственным. Безъ сомненья, онъ не |хотЪлъ слишкомъ 
обнаружить своихъ чувствъ, а его осторожность побуждала 
его скрывать отъ публики свои сокровенным мшЬшя и свою 
интимную жизнь; но онъ напрасно хотелъ укрыться, такъ 
какъ обширная переписка, какую вели съ нимъ Цицеронъ, 
достаточно знакомить насъ съ нимъ и даетъ нами возмож
ность безъ труда составить себе точное представлеше о 
томъ лице, къ кому она обращалась. Эта личность, несо
мненно, является одною изъ самыхъ любопытныхъ той важ
ной эпохи и вполне заслуживаем того, чтобы съ ней по
знакомиться поподробнее.
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I.

Аттику было двадцать лЪтъ, когда началась война между 
Ма.р1емъ и Суллою. Онъ вид'Ьлъ ее вблизи и едва самъ не 
сделался ея жертвою; трибунъ СульпицШ, одинъ изъ глав- 
иыхъ вождей народной партш, бывгшй его родственникомъ, 
былъ убитъ но приказу Суллы вместе съ его сторонниками 
и друзьями, а такъ какъ Аттикъ часто посещалъ его, то и 
ему грозила тогда опасность. Эта первая опасность решила 
всю его жизнь. Но несмотря на свой возрастъ, онъ обладалъ 
осторожнымъ и твердымъ духомъ, а потому и не впалъ въ 
отчаяше, а сталъ думать и разсуждать. Если онъ имелъ въ 
это время некоторые проблески политическаго честолюб1я и 
намереше добиться почестей, то онъ отказался отъ этого 
безъ всякаго усшпя, когда увиделъ, какою ценою прихо
дится иногда за это расплачиваться. Онъ цонялъ, что такая 
республика, где захватывают власть силою, обречена 
на гибель, а погибая, она можетъ увлечь за собою и всгЬхъ 
техъ, кто ей служилъ. Поэтому онъ решилъ держаться по
дальше отъ дЪлъ, и вся его политика состояла отныне въ 
томъ, чтобы создать- себе надежное положен] е вне парт1й 
и вдали отъ опасностей. . . .

Однажды С1ейса (SieyOs) спросили: „Что вы делали во 
время террора?—Что я дЪлалъ,—отв’Ьтилъ онъ,—я жилъ*. 
И-этого было много. Аттикъ же сд-Ьлалъ еще больше. Онъ 
жилъ во время террора, длившагося ни нисколько м'Ься- 
цевъ, а нисколько л'Ьтъ. Какъ будто бы, чтобы испытать 
его осторожность и ловкость, ему назначено было жить въ 
самую смутную историческую эпоху. Онъ былъ свидЪтелемъ 
трехъ гражданскихъ войнъ; при немъ Римъ четыре раза 
становился добычей различныхъ диктаторовъ, и при каждой 
новой победе происходили новыя убийства. И онъ жилъ ни 
где-нибудь въ глуши, позабытый, неизвестный и смиренный, 
а въ самомъ Риме и на виду у всехъ. Все способствовало 
тому, чтобы привлечь на него внимаше; онъ былъ богатъ, 
а мотивъ этотъ самъ по себе былъ достаточенъ, чтобы по
пасть въ проскрипщонные списки; онъ имелъ известную ре
пу тацш умнаго человека; онъ охотно посешалъ власть иму- 
щйхъ и благодаря именно этимъ связямъ и самъ считался



вл1ятельнымъ. Однако, онъ сумели избегнуть всгЬхъ опасно
стей, вытекавшкхъ изъ его положен!я и богатства, и даже 
наглели возможность увеличивать свое значьте после каж- 
даго изъ этихъ переворотовъ, казалось грозив шихъ ему 
гибелью. Каждое измгЬнен!е въ высшемъ у правлен! и, лишав
шее его друзей власти, делало его и богаче и влиятельнее, 
такъ что при последнемъ перевороте онъ совершенно есте
ственно занялъ место почти наравне съ новыми влаетите- 
лемъ. Помощью какой удивительной ловкости и -какихъ чу- 
десныхъ хитроумныхъ комбинаций достигъ онъ того, что 
жилъ въ почете, богатстзе и могущества въ то время, когда 
и просто жить было такъ трудно? Эта задача была очень 
трудная, я  вотъ какъ онъ ее решили.

При первыхъ же уб!йствахъ, свидетелемъ которыхъ ему 
пришлось быть, Аттикъ решили жить отныне вдали отъ 
политические дгЬлъ и партШ; но это не такъ легко сделать, 
какъ кажется, и самой твердой воли недостаточно, чтобы этого 
достигнуть. Можно сколько угодно заявлять, что желаешь 
остаться нейтральными, молва все равно причислить такого 
человека къ той или другой парии на основаны его имени, 
традицШ его семьи, его личныхъ связей и первыхъ обнару- 
женныхъ . имъ предпочтешй. Аттикъ поняли, что для того, 
чтобы избежать подобнаго насильственнаго вовлечещя въ 
политику и чтобы окончательно сбить съ толку обществен
ное мненье, ему необходимо покинуть Римъ и покинуть его 
надолго. Онъ надеялся путемъ такого добровольнаго изгна
нья пршбр'Ьети для себя полную свободу и разорвать те узы, 
как1я, помимо его воли, связывали его еще съ прошлыми. 
Но если онъ и хотели скрыться изъ глазъ свбихъ согра- 
жданъ, то въ его нам'Ьреше вовсе не входило,.чтобы о немъ 
все забыли. Онъ разсчитывалъ вернуться и вовсе не хотели 
возвращаться какъ никому неведомый чужеземецъ и терять 
выгодныхъ для него первыхъ дружественныхъ связей. По- 
этому-то онъ и выбрали для своего пребыванья не какое- 
нибудь отдаленное им'Ьше въ безвестной провинции, ни ка
кой-нибудь изъ техъ неизвестныхъ городовъ, на которые 
не обращалось внимашя римскаго народа. Онъ удалился въ 
Аеины, то-есть въ тотъ единственный городъ, который щ0- 
хранилъ свою громкую известность и который передъ лицомъ
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Рима продолжалъ привлекать на себя удивлеше народовъ. 
Тамъ умело проявленной щедростью онъ скоро прюбрелъ 
всеобщую симпатию. Онъ раздавалъ хлебъ гражданами, онъ 
давалъ безпроцентныя ссуды этому городу философовъ, 
финансы котораго всегда находились въ затруднительномъ 
положении Мало того, онъ пленили аеинянъ лестью, напра
вленною умело на самое ихъ чувствительное место. Онъ 
первый изъ всЬхъ римлянъ дерзнули открыто заявить свое 
восхшцеше передъ литературою и искусствами Грецш. До 
этого у его соотечественниковъ было принято восхищаться 
и заниматься греческимъ искусствоми втайне, а публично же 
осмеивать его. Сами Цицеронъ, во многихъ случаяхъ не 
считавшийся съ этими глупыми предразсудкомъ, не смели, 
однако/показать, что ему слишкомъ хорошо знакомо имя 
какого-нибудь великаго скульптора^ но Цицеронъ былъ го- 
суд ар ственнымъ мужемъ, нему надлежало, быть-можетъ, по
казывать,; по крайней мере, порою остальными народами то 
гордое презр'Ьше, которое называлось римскою важностью. 
Необходимо было удовлетворять эту национальную слабость, 
чтобы нравиться народу. Аттики, въ народе совершенно не 
нуждавппйся, были свободнее; вотъ почему онъ таки от
крыто смеялся надъ обычаями. Съ самаго своего пргЬзда 
въ Аеины онъ стали говорить и писать по-гречески, посе
щать, не скрываясь, мастерсшя скульпторовъ и художниковъ, 
прк>бргЬтать статуи и картины и сочинять трактаты объ ис
кусстве. Аеиняне были столько же очарованы, какъ и уди
влены, увидевъ одного изъ своихъ победителей, разделяю
щими ихъ любовь къ самыми дорогими для нихъ предме
тами и протестующими такими образомъ. противъ неспра- 
ведливаго презрешя остальныхъ. Ихъ признательность, какъ 
известно, всегда шумная, осыпала Аттика всевозможною 
лестью. Издавали многочисленные декреты въ его честь; 
предлагали ему всяхля почетныя должности; хотели даже 
воздвигнуть ему статую. Аттики поспешили отъ всего от
казаться, но эффектъ былъ произведенъ, и слухи о такой 
его популярности не замедлили дойти до Рима черезъ техь 
молодыхъ людей хорощихъ фамилШ, которые приезжали въ 
Грецш заканчивать свое образоваше. Такими образомъ, из
вестность Аттика ничуть не пострадала отъ его отсутствия;



люди со вкусрмъ беседовали объ этомъ просвещеяномъ лю
бителе, выделявшемся изъ общаго уровня даже въ Аеинахъ, 
а въ это самое время большинство, не видя его более, от
выкало ставить его въ связь съ какою-либо политическою 
парпею.

Такимъ образомъ первый шагъ былъ сделанъ. Остава
лось сделать более важный другой. Аттикъ скоро поняли, 
что первыми необходимыми услов!емъ, чтобы быть незави
симыми, это надо быть богатымъ. Эта общая истина была 
еще очевиднее въ ту эпоху. Поведеше сколькихъ людей во 
время гражданскихъ войнъ объясняется лишь ихъ мате-. 
р1альнымъ положешемъ. Куршнъ, не любивнйй Цезаря, 
имелъ лишь одинъ мотивъ, чтобы служить ему, это требо
вательность своихъ кредиторовъ. И самъ- Цицеронъ среди 
главныхъ причинъ, мешавшихъ ему отправиться въ лагерь 
Помпея, куда влекли его все симпатш, указываетъ на деньги, 
который далъ ему взаймы Цезарь и вернуть который ему 
онъ былъ не въ состоянии. Чтобы избавиться отъ затрудне- 
шй такого рода и приобрести себе полную свободу, Аттикъ 
решили» разбогатеть и разбогателъ. Я думаю,' что здесь 
интересно сообщить несколько поподробнее о техъ спосо- 
бахъ, какъ наживались деньги въ Риме. Отецъ Аттика 
оставили ему довольно умеренное состоите, всего около 
2 миллюновъ сестерщй (400.000. франковъ, т.-е. около 
150.000 руб.). Когда онъ покинули.Римъ, онъ продали почти 
все родовыя имешя, чтобы ничего не оставлять позади себя 
такого, что могло бы соблазнить проскрипторовъ и купили 
себе земельный угодья въ Эпире, этой стране скотоводства, 
где земля приносила такой большой доходи. Возможно, что 
онъ купили ихъ очень дешево. Митридатъ только-что опу
стошили Грецию и такъ какъ въ ней осталось очень мало 
денегъ, то все продавалось по дешевой цене. Въ умелыхъ 
рукахъ это владеше скоро процвело: ежегодно прикупались 
новыя земля на сбережен1я изъ дохода, и Аттикъ въ корот
кое время сделался однимъ изъ крупнейшихъ собственни- 
ковъ этой страны. Но можно ли предположить, что все его 
богатство получилось единственно отъ хорошаго управлешя 
его полями? Ему очень хотелось бы заставить поверить 
этому, чтобы такимъ образомъ уподобить себя до некоторой
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степени Катону и древнимъ римлянамъ. Къ несчастью для 
него его другъ Цицеронъ выдалъ его. Читая эту нескромную 
переписку, мы тотчасъ же узнаемъ, что у Аттика было много 

.и другихъ способовъ разбогатеть, кроме его хлебаистадъ. 
Этотъ умелый земледеледъ былъ въ то же время и ловкимъ 
коммерсантомъ, почти неведавшимъ неудачь въ своихъ 
предпр1ят1яхъ. Онъ прекрасно у мель извлекать барыши не 
только изъ глупости другихъ, какъ эго обыкновенно бываетъ, 
но даже изъ собственныхъ удовольствШ, и его талантъ со
стояли въ томи, что онъ.,обогащался тамъ, где друпе раз
орялись. Известно, яапримеръ, что онъ очень любилъ хо
рошая книги: это же тогда, какъ и теперь, была очень до
рогая прихоть, а онъ сумелъ сделать изъ нея источники 
порядочнаго дохода. Онъ собралъ у себя большое количе
ство переписчиковъ, большей частью его же выучениковъ; 
заставивъ ихъ поработать на себя и удовлетворивъ свою 
страсть, онъ стали заставлять ихъ работать на другихъ и 
продавали на сторону по дорогой цене переписанный ими 
книги. Такймъ образомъ онъ сделался настоящими издате- 
лемъ для Цицерона, а такъ какъ сочинешя его друга раст 
ходились одень, хорошо, то оказалось, что эта дружба, удо
влетворяя ^потребностями его , души, была не безполезна и 
для его благосостояшя ■■*). Во всякомъ случае, въ такой 
торговле не было ничего предосудительна™ и любителю 
литературы ничто ?не мешало сделаться книгопродавцемъ; 
но Аттикъ занимался, кроме того., и многими другими д е 
лами, ..который. по нашему должны бы казаться ему отвра
тительными. Такъ какъ онъ виделъ, какой успехи имели 
повсюду битвы глад1аторовъ и что не одно празднество не об
ходилось более безъ такой бойни, то онъ и надумали воспи
тывать -гладхаторовъ въ своихъ владешяхъ. Онъ старательно 
обучали ихъ искусству умирать красиво, а затемъ отдавали 
ихъ въ наемъ городами, желавшимьтакого развлечешя **). 
Надо сознаться, что такого рода заняНе не вполне подходяще 
для ученаго и умнаго человека; но въ этомъ-деле прибыль

*) Съ большими подробностями я говорю объ'этомъ въ статьЪ, опу
бликованной въ Revue archeologique и озаглавленной: Atticus, editeur 
de Ciceron.

■ **) Ad AM., W., 4 и 8.
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была велика, а мудрость Аттика умела приспособляться, 
какъ только дгЬло шло о крупномъ барыпгк Мало того, онъ 
былъ при случай и банкиромъ и ссужалъ за большие про
центы, какъ, впрочемъ, это делали и самые знатные римсше 
вельможи. Только онъ дЪлалъ это осмотрительнее другихъ 
и старался какъ можно меньше выставлять себя въ делахъ, 
которыми занимался; несомненно, и въ Италш и въ Грецш 
у него были ловше агенты, размещавшие его капиталы. 
Его деловыя отношетя простирались на весь светъ; у него 
были должники и въ Македонш, и въ Эпире, и  въ Эфесе 
и на Делосе, везде понемногу. Онъ давалъ взаймы частнымъ 
лицамъ; онъ давалъ взаймы также и городамъ, но делалъ 
это въ большой тайне, такъ какъ этого рода операцш счи
тались тогда въ такой же м ере предосудительными, въ ка
кой оне были выгодны, а люди, позволявшие ихъ себе, не 
слыли ни за достаточно честныхъ, ни за достаточно щепе- 
тильныхъ. Вотъ почему Аттикъ, столько же дороживший 
своею репутащей, какъ и своимъ состояшемъ, не желале, 
чтобы кто-либо зналъ о томъ, что онъ не брезгуетъ такого 
рода доходами. Онъ это скрывалъ тщательно даже отъ 
своего друга Цицерона, и мы никогда не узнали бы о томъ, 
если бы у него не было иногда неудачъ въ этихъ сомни- 
тельныхъ предпр1ят1яхъ. Хотя отъ нихъ обыкновенно полу
чались большие барыши, но они были сопряжены также и 
съ некоторымъ рискомъ. После двухъ вековъ римскаго 
владычества, все союзные и муниципальные города, осо
бенно въ Азш, были совершенно^раззорены. У нихъ увсехъ  
было меньше доходовъ, чемъ долговъ, а проконсулы, под
держивая руку откупщиковъ налоговъ, такъ старательно ли
шали ихъ самихъ последнихъ средствъ, что если кредиторы 
не торопились, то на ихъ долю не оставалось ничего. Это-то 
и случилось разъ съ Аттикомъ, несмотря на всю его преду
смотрительность. Въ одномъ изъ своихъ писемъ Цицеронъ 
шутитъ надъ нимъ по поводу его осады Сяшона *); это была 
осада какихъ-нибудь неисправныхъ должниковъ; Аттикъ 
никогда не участвовалъ ни въ какихъ другихъ походахъ. 
Однако, эта осада ему не удалась. Въ то время, какъ онъ

*) Ad АП., I, IS.]



шелъ такимъ образомъ . войною противъ этого несчастнаго 
задолженнаго города, сенатъ сжалился надъ нимъ и издали 
покровительственный декретъ въ его защиту противъ слиш- 
комъ требовательныхъ кредиторовъ, такъ что Аттикъ, отпра
вившись изъ Эпира побё дител емъ съ распущенными знаме
нами, принужденъ былъ, по словамъ Цицерона, прибывъ подъ 
стены этого города, просьбами и ласками *) вымаливать у 
Сишонцевъ хоть нисколько денегъ (nummuiorum aliquidЦ 
Надо думать, однако, что обыкновенно Аттикъ былъ гораздо 
счастливее въ размещенш своихъ-капитал о въ, а его изве
стная осмотрительность даетъ возможность думать, что онъ 
умелъ выбирать себе, должниковъ более самостоятеленыхъ. 
Несомненно, только, что все эти заняыя не замедлили бы 
сделать его очень богатыми, но ему не пришлось даже много 
объ этомъ хлопотать, и въ то время, какъ онъ трудился такъ 
искусно, чтобы разбогатеть, богатство саме пришло къ нему 
совсемъ съ другой стороны, У него былъ дядя, К. ЦецилШ, 
считающейся въ Риме, где было такъ много ростовщиковъ, 
за самаго немилосерднаго изъ всехъ, такъ какъ онъ даже 
ближайшими своимъ родственниками одолжали деньги въ 
знакъ особой „ милости не иначе, какъ изъ 1 процента въ 
месяцъ. Это былъ сухой, нелюдимый человеки, сделавппйся 
подъ конецъ до такой степени всемъ ненавистнымъ, что въ 
день его похоронъ не было возможности помешать народу 
выместить негодовате на его трупе. Аттикъ одинъ умелъ 
ладить съ нимъ. ЦецилШ усыновили его своимъ- завеща- 
шемъ и оставилъ ему большую часть своего состояшя, всего 
около 10 миллшн. сестерщй (несколько более 2.000,000 фран- 
ковъ или около 750.000 рублей). Съ этихъ поръ благосостоя- 
ше Аттика было достигнуто; онъ не зависели более ни отъ 
кого на свете и могъ поступать по полной своей воле.

Но не следовало ли ему бояться, что по возвращенш его 
въ Римъ, его реш ете избегать всякихъ общественныхъ 
должностей могло быть истолковано въ дурную сторону? 
Чтобы остаться вне партШ, онъ не могъ сослаться на одно 
лишь безразлшае или страхи; необходима была более осно
вательная причина, о которой можно было бы громко за-
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являть; въ этомъ ему помогла одна философская школа. 
Эпикурейцы, отдаваясь наслаждетямъ жизни, утвер
ждали, что сл'Ьдуетъ избегать общественныхъ должно
стей, чтобы не подвергать себя соединеннымъ съ ними 
нещпятностямъ. „Не заниматься политикой“ было ихъ основ- 
нымъ правиломъ. Аттикъ выдалъ себя за эпикурейца: съ 
этихъ поръ его воздержаше отъ общественной деятельности 
имело законное оправ д а т е  въ верности учешю его секты, 
а если его и порицали, то это поридаше падало н а . всю 
школу, что всегда облегчаетъ участь каждаго отдельнаго 
человека. Въ действительности, былъ ли Аттикъ такимъ 
убежденнымъ и безусловнымъ эпикурШцемъ? Это вопросъ, 
относительно котораго ученые расходятся въ мнешяхъ, но 
который допускаетъ легкое р еш ете , если основываться на 
характере действующаго лица. Только мало его зная, можно 
предположить, что онъ могъ въ чемъ-либо строго придер
живаться какой-либо философской школы и выступать ея 
вернымъ ученикомъ. Возможно, что онъ изучалъ все эти 
школы ради того удовольств1я, какое доставляло ихъ изу- 
чеше его любознательному уму, но онъ и не думалъ подчи
няться ихъ системамъ. Онъ нашелъ въ эпикурейскомъ уче- 
ши подходяпцй для себя принципъ и онъ взялъ его для 
того, чтобы оправдывать имъ свое политическое поведете. 
Ч то касается самого Эпикура и его учешя, онъ мало о нихъ 
безпокоился и былъ готовъ оставить при первомъ подходя- 
щемъ случае. Именно это очень мило изображаете намъ 
Цицеронъ въ одномъ месте его Трактата о Закопахъ. Въ 
этомъ сочиненш онъ представляетъ самого себя беседую- 
щимъ съ Аттикомъ на берегахъ Фибрена, въ тенистой роще 
Арпинума. Такъ какъ онъ хочетъ доказать божественное 
происхождеше законовъ, то ему прежде всего представляется 
необходимымъ установить, что боги занимаются людьми,— 
то, что именно и отвергали эпикурейцы. Онъ обращается 
тогда къ своему другу и говорить ему: „Признайся же, 
Помпошй, что могущество безсмертныхъ боговъ, ихъ разумъ, 
ихъ мудрость или, если тебе это лучше нравится, ихъ про- 
в и д е т е  уп равлять  вселенной? Если ты не согласенъ съ 
этпмъ, то докажи, почему.—Хорошо,—отвечаетъ Аттикъ,— ’ 
такъ какъ благодаря пенно этихъ птицъ и журчанью этого



ручья я не боюсь, что меня услышитъ кто-нибудь изъ моихъ 
сотоварищей, то если хочешь, я готовъ допустить это* *). 
Вотъ по истина покладистый философъ и школа врядъ ли 
извлечетъ большую пользу отъ сторонника, готоваго отка
заться отъ нея, лишь только онъ уверенъ, что о томъ 
никто не узнаетъ. Въ этомъ ясно сказывается характеръ 
Аттика. Принять окончательно какое-нибудь мнете, это 
значить взять на себя обязательство защищать его, значить 
быть готовымъ бороться за него. А ведь философстя битвы, 
хотя оне и не кровавыя, не менее ожесточенный какъи вся- 
шя друпя; это—тоже война, а Аттикъ во всеми жаждетъ 
мира, по крайней мере, для самого себя. Интересно просле
дить ту роль, какую даетъ ему Цицероны въ своихъ фило- 
софскихъ д1алогахъ, где онъ его выводить^ Въ большинстве 
случаевъ Аттикъ самъ не спорить, а лишь вызываетъ на споръ. 
Любознательный до ненасытности, онъ постоянно вопро- 
шаетъ, постоянно ставить вопросы; онъ добивается ответа, 
приводить возражетя, воодушевляетъ спорящихъ и все это 
время самъ спокойно наслаждается словесною битвою, лично 
никогда въ нее не вмешиваясь. Сейчасъ мы увидимъ, что 
именно такова и его роль въ политике.

Аттикъ оставался целыхъ двадцать три года вдали отъ 
Рима, посещая его только черезъ очень большие промежут
ки и оставаясь въ немъ лишь самое короткое время. Когда 
онъ нашелъ, наконецъ, что вследств1е своего долгаго от- 
сутств1я совершенно порвалъ всяшя связи, соединявшая его 
съ политическими париями, когда вместе съ богатствомъ 
пршбрелъ и независимость, когда онъ застраховалъ себя отъ 
всехъ упрековъ за свое поведете, придавъ своей осторож
ности внешность философскаго убеждешя, тогда онъ ре- 
шилъ окончательно вернуться въ Римъ и снова начать въ 
немъ свою прерванную жизнь. Для своего возвращещя онъ 
выбралъ моментъ, когда все было спокойно и какъ бы для 
того, чтобы навсегда все порвать съ своимъ прошлымъ, онъ 
вернулся съ новымъ прозвищемъ, которымъ съ техъ поръ

*) De Leg., I, 7.—Онъ остается вЪренъ этой роли любителя филоеофш, 
когда говорить дальше (I 21), что Антюхъ заставилъ его сделать ни
сколько шаговъ въ Академш, deduxit in Academiam perpauculis passibus. 
Дальше онъ никогда не заходилъ.

9*
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и стали его называть. Это имя i m w w ,  которое онъ привезъ 
изъ Аеинъ, какъ будто должно было знаменовать собою, что 
хочетъ жить лишь для и зу ч етя  литературы и наслажден1я 
искусствомъ.

Съ этого момента онъ проводила все своё время или въ 
самомъ Рим'Ь или въ своихъ загородныхъ домахъ. Онъ по
тихоньку ликвидировали ве£ свои денежный д^ла, изъ ко* 
торыхъ некоторый были еще въ печальномъ положений и 
приняли всЪ мЪры, чтобы скрыть отъ толпы источники сво
его богатства. Онъ сохранили за собою лишь свои поместья 
въ Эпир'Ь, да свои дома въ РимЪ, приносившие ему и тф и 
друпе большой доходи, въ. которомъ онъ могъ спокойно 
признаться. Его богатство постоянно возрастало благодаря 
его управленш. У него не было никакихъ недостатковъ, ко
торые могли бы помешать этому возрастанш: онъ не любили 
ни покупать, ни строить, у него не было т£хъ роскошныхъ 
виллъ вблизи города или на берегу моря, содержаше кото- 
рыхъ раззоряло Цицерона. Иногда онъ и теперь давали день
ги взаймы, но, какъ кажется, скорее, чтобы обязать кого-ли
бо, ч&мъ чтобы извлечъ денежную выгоду. При этомъ онъ 
старался выбирать состоятельныхъ людей и въ сроки пла
тежа были безжалостенъ. Онъ поступали такими образомъ, 
по его словами, изъ расположешя къ этимъ самыми людямъ, 
таки какъ всякое поощреше ихъ неаккуратности скорее при
вело бы ихъ къ раззоренш. Что касается т£хъ случаевъ, когда 
были хотя какой-нибудь риски получить обратно свой день
ги, то онъ не стеснялся отказывать въ одоля^еши даже са
мыми близкими своимъ родными. Цицеронъ, разсказывая ему 
однажды объ ихъ общемъ племянник^, молодомъ КвинтЬ, 
какъ тотъ приходили къ нему и пытался тронуть его изобра- 
жешемъ своей нужды, прибавляетъ: „Тогда я позаимство
вали кое-что изъ твоего краснор£ч1я  и ничего не отвечали". 
Средство было хорошо, и Аттику не рази пришлось прим£: 
пять его по отношенш къ своему зятю и племяннику, всегда 
бывшихъ безъ денегъ. Сами онъ умЪлъ вести довольно ши
рокую жизнь, не тратя много. У него были собственный 
домъ на Квиринальскомъ холмЪ; домъ этотъ отличался не 
столько красивой архитектурой, сколько обширностью и удоб- 
ствомъ, а на поддержаше его въ порядка Аттикъ тратилъ
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только необходимое. Въ этомъ то доме онъ и жилъ среди 
предметовъ искусства, вывезенныхъ имъ изъ Грецш и среди 
грамотныхъ рабовъ,. которыхъ онъ самъ обучить и которымъ 
все завидовали. Онъ часто .устраивали у себя обеды, на ко
торые собирали знатныхъ образованныхъ римлянъ, угощая 
ихъ, повидимому, главнымъ образомъ, своею ученостью. Его 
хлебосольство не стоило ему почти ничего, если верно то, 
что утверждаетъ КорнелШ Непотъ, видевшШ его счета, будто 
онъ тратилъ на столь. всего 3000 ассъ (150 франковъ, т.-е. 
около 70 руб.) въ месяцъ *). Всегда нескромный, Цицеронъ 
разсказываетъ, что на этихъ обедахъ подавались самыя обык
новенные овощи на очень ценныхъ блюдахъ **). Но что за 
дело! каждый считали себя счастливыми бывать на этихъ 
собрашяхъ, на которыхъ можно было насладиться беседою 
Аттика или чтешемъ лучшихъ произведетй Цицерона, прежде 
чемъ они появятся въ свете, и можно съ уверенностью ска
зать, что все самые выдающееся люди того великаго века 
считали за честь посещать этотъ домъ на Квиринале.

-II .

Если и есть чему завидовать, въ счастливой судьбе Ат
тика, то, главнымъ образомъ, тому, что онъ сумели нрюбре- 
сти себе столько друзей. Это далось ему не безъ труда. Съ 
самаго его возвращешя въ Римъ онъ яачинаетъ заботиться, 
чтобы стать въ хороппя отношешя со всеми и пользуется 
всевозможными средствами, чтобы расположить къ себе лю
дей всехъ партхй. Его происхождеше, его богатство и са
мый сиособъ его пршбретешя—все это ставило его ближе 
всего къ всадниками: эти богатые откупщики общественныхъ 
налоговъ были его естественными друзьями, и онъ пользо
вался среди нихъ большими вл1яшемъ; но онъ сумелъ по
ставить себя въ тесныя отношешя и сь патрищями, обыкно
венно- съ презренгемъ относившимися ко всемъ, кто не при
надлежали къ ихъ касте. Чтобы расположить ихъ къ себе,

*) Pomp. Att„ 13. ,Bcfe предъидупця подробности взяты изъ жиз- 
неописашя Аттика, составленная Корнел1емъ Непотомъ.

**) Ad. Att., VI, 1..



онъ выбрали самый правильный путь, состоявший въ томъ, 
чтобы играть на ихъ тщеславш, Пользуясь своими истори-, 
ческими познашями, онъ сталь составлять пр^ятныя для нихн 
родословныя, въ которыхъ заведомо допускали много лжи- 
ваго, подкрепляя т*Ьмъ ихъ самыя химеричёсшя притязатя. 
Уже э т о т ъ  примерь показываетъ намъ,1 какъ они хорошо 
зналъ свети и какъ онъ пользовался этимъ знашемъ, когда 
хотелъ добиться расположешя кого-нибудь. Достаточно лишь 
просмотреть рядъ техъ услугъ, кашя онъ оказывалъ раз- 
нымъ лицами, чтобы понять, какимъ онъ былъ глубокими 
наблюдателемъ и какимъ талантомъ обладалъ онъ подме
чать слабыя стороны каждаго и извлекать йзъ этого личную 
пользу. Онъ предложилъ Катону заниматься его делами въ 
Рим е во время его отсутетв1я, и Катонъ поспешилъ принять 
это предложеше: такими ценными управляющими не моги 
пренебрегать тотъ, кто такъ ценили свое богатство. Овъ под
купили въ свою пользу тщеславнаго Помпея теми, что вы
бралъ для него въ Грецш рядъ прекрасныхъ статуй для 
украшешя сооружаемаго имъ театра *). Такъ какъ онъ хо
рошо зналъ, что нельзя было пленить подобнаго рода услуж
ливостью, а чтобы добиться его расположешя, требовались 
услуги более реальныя, то онъ ссудили его деньгами **). 
Вполне естественно, что онъ предпочтительно добивался 
расположешя отъ вождей парый, но онъ не пренебре
гали и другими людьми, когда они могли быть ему по
лезны. Онъ внимательно ухаживали за Бальбомъ и ©еофа- 
номъ, доверенными Цезаря и Помпея; онъ иногда навещали 
даже Клод1я и его сестру Клодш, какъ и некоторыми дру- 
гихъ лицъ сомнительной репутащи. Не им ея ни суровой раз
борчивости Катона, ни сильныхъ отвращешй Цицерона," онъ 
легко приспособлялся ко всеми; его угодливость была готова 
на все; онъ подходили ко всемъ возрастамъ, какъ и ко всеми 
характерами. КорнелШ- Непотъ съ восхищешемъ указываети 
на то, что еще совсемъ юношей онъ пленили старика Суллу 
и уже въ очень преклонномъ возрасте сумели понравиться 
юному Бруту. Между всеми этими друзьми, столь различ- 
рыми по характеру, состоянш, убежденш и возрасту, Аттики
. *) Ad. Att., VII, 9.

«*) Ibid., VI, i .
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являлся связующею нитью, Онъ постоянно ходилъ отъ одного 
къ другому, въ качестве посла миротворца, стараясь сбли
зить ихъ и подружить, такъ какъ, по словами Цицерона, у 
него была привычка составлять* дружбы *). Онъ разсеивалъ 
подозрЪтя и предразсудки, мгЬшавппе людямъ сводить зна
комства; онъ внушалъ имъ желаше увидаться и сбизиться 
и если впосл'Ьдствш между ними возникало какое-нибудь 
недоразумЪте, онъ бралъ на себя посредничество и приво- 
дилъ объяснетя, которыя улаживали все. Образцовымъ его 
дЪломъ въ этомъ роде было заставить примириться и жить 
въ ладу Гортензия и Цицерона, несмотря на разделявшую 
ихъ взаимную горячую зависть. Сколько труда стоило ему 
успокоивать эти два раздражительныхъ самолюб1я, вечно го- 
товыхъ вспылить и какъ бы нарочно постоянно наталкива- 
емыхъ другъ на друга судьбою.

Конечно, не все эти связи Аттика были истинно друже- 
скаго характера. Многихъ изъ этихъ лицъ онъ посещали лишь 
ради той выгоды, какую онъ могъ извлечь изъ нихъ для 
своего состояшя или своей безопасности; но между ними 
есть также, и тате, .и ихъ немало, которые были его-истин
ными друзьями. Считая только самыхъ значительным изъ 
нихъ, укажемъ на Цицерона, который никого такъ не любилъ 
какъ его, и на Брута, высказывавшаго ему до самаго конца 
полное довер1е и накануне битвы при Филиппахъ еще пи- 
савшаго ему свои последшя послашя. Отъ дружбы съ этими 
двумя выдающимися людьми осталось столько очевидныхъ 
и яркихъ доказательству что сомневаться въ этомъ невоз- 
возможнр и необходимо признать, что онъ сумели внушить 
живую любовь къ себе этими двумъ самыми благородными 
душамъ того времени. Сначала это кажется очень удивитель
ными. Его осторожная сдержанность, его открыто выражен
ное намерьте не вступать ни въ к атя  обязательства, чтобы 
не подвергаться всякаго рода опасностями, должны были бы, 
повидимому, удалить отъ него людей съ горячими сердцемъ, 
жертвовавтимъ и своими достоятемъ и своею жизнью.рад и 
своихъ убеждений. Какимъ же своими д о сто и н ство м ъ  сумелъ 
онъ, однако, такъ ихъ къ себе привязать? Какимъ образомъ 
человеку столь занятый собою, столь заботливый къ своими

*) Ad. A tt ., VII, 8: Soles conglutincire amicitia$.
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личнымъ интересамъ/. могъ такъ полно наслаждаться пр1ят- 
ностями дружбы, которая, казалось бы, требуетъ прежде все
го преданности и самопожертвоватя? Какъ могло случиться, 
что м н ете  моралистовъ, утверждавшихъ, что эгоизмъ—мо
гила для истинной любви *),—оказалось неверными.

Опять-таки это одна изъ загадокъ, наполняющдхъ собою 
жизнь Аттика, и притомъ самая неразрешимая. Разсматри- 
риваемый на разстояншдаже сквозь призДу похвали Цицерона, 
Аттикъ не рисуется въпривлекательномъ виде дне его хотелось 
бы выбрать себе въ друзья. Несомненно, однако, что те, ко
торые жили при немъ, не такъ судили о немъ, какъ мы. 
Его любили и даже чувствовали сразу влечете любить его. 
Это общее расположеше, какое онъ внушалъ къ себе, это 
нежелаше всехъ видеть или извинять его недостатки, эти 
живыя дружесшя связи, которыя породили столько свиде- 
тельствъ, не допускающихъ возможности въ нихъ сомневать
ся,—въ какое удивлеше все это насъ повергаетъ. Было же, 
следовательно, въ этомъ человеке что-то другое, помимо 
того, что намъ кажется, и должно-быть, онъ обладалъ какой- 
то особой привлекательностью^ необъяснимой для насъ, свой
ственной лишь ему и вместе съ ними исчезнувшей. Вотъ 
почему для насъ теперь невозможно вполне уяснить се
бе то странное очароваше, какое онъ производилъ съ пер- 
ваго раза на всехъ своихъ современниковъ. Можно, однако, 
составить объ этомъ некоторое представлеше, и писатели, 
знавдпе его лично, особенно Цицеронъ, даютъ возможность 
угадать некоторый изъ этихъ блестящихъ или надежныхъ 
качествъ, какими онъ подкупалъ всехъ, съ кЪмъ сталки
вался. Я перечислю эти качества на основанш ихъ свиде
тельства и если и ихъ окажется недостаточно, чтобы объяс
нить вполне многочисленность и полноту его дружескйхъ • 
связей, то придется къ нимъ мысленно присоединить и то 
чисто личное очароваше, которое теперь невозможно ни опре-. 
делить, ни отыскать, потому что оно всецело исчезло вме
сте съ нимъ.

Прежде всего онъ былъ очень уменъ, въ этомъ согласны

*) Это—выражевие Тацита: pessimum veri affectm venenum sua cuique 
utilitas•
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все, и умъ его былъ такого рода, какой больше всего быль 
по вкусу тому обществу, въ которомъ онъ вращался. Онъ не 
былъ изъ числа тЬхъ пр1ятныхъ, но легковЪстныхъ людей, 
которые пл'Ьняютъ собою только на минуту въ какомъ-нибудь- 
собранш, но у которыхъ н'Ьтъ достаточно ни умственныхъ 
средствъ, ни внутренняго содержатя, чтобы поддержать это 
чувство на прбдолжительноеиремя. Онъ обладалъ болыпимъ 
образоватемъ и солидными знатями, хотя и не были настоя- 
щимъ ученымъ, даэто зваше и не им'Ьетъ особаго значешя въ 
светскихъ отношетяхъ. Цицеронъ находилъ, что люди, по
добные Варрону, являвшиеся кладеземъ науки, не всегда 
пр1ятны, и онъ разсказываетъ, что когда тотъ навещали его 
въ Тускулуме, онъ не разрывалъ его плаща, чтобы удер
жать его подольше. *) По не будучи настоящими ученымъ 
Аттики въ своихъ научныхъ заняыяхъ интересовался всЪмъ: 
искусствами, поэз1ей, литературою, философ1ей и истор1ей. 
Относительно всехъ этихъ предметовъ онъ имелъ правиль
ный поняНя, иногда даже оригинальный; онъ могъ, не ро- 

. няя своего достоинства, вести беседу съ самыми заправски
ми знатоками и всегда имея сообщить всякому какую-либо 
любопытную подробность, тому неизвестную. Паскаль назвали 
его честными человекомъ, и во всякомъ случае онъ были 
образованными и просвещенными любителемъ, А по многими 
причинами те знашя, кашя прюбретаетъ любитель, более 
всего пригодны въ свете. Прежде всего, такъ какъ онъ въ 
изучены не преследует^ оггределенной цели, то онъ заин
тересовывается главными образомъ лишь теми, что ему ка
жется интересными; они усвоиваетъ преимущественно разныя 
новыя или занятныя подробности, а именно это-то всего бо
лее и интересуетъ знать светскихъ людей. Мало того, мно
гочисленность влекущихъ его къ себе знашй мешаетъ ему 
дойти въ чемъ-либо до конца; его характеръ постоянно вле- 
четъ его все дальше впередъ, такъ что онъ не успгЬваетъ 
ничего узнать глубоко. Въ результате получается то, что 
онъ знаетъ многое, и всегда въ тйхъ границахъ, въ какихъ 
это представляетъ интересъ для светскихъ людей. Наконецъ, 
основное свойство любителя—это все делать съ чувствомъ

Н Ad. Ait., XIII, 33.



даже и то, что онъ дЪлаетъ мимолетно. Такъ какъ въ сво- 
ихъ занят1яхъ онъ руководится лишь своимъ личнымъ вле- 
чешемъ и такъ какъ продолжаетъ онъ ихъ лишь, пока они 
его интересуютъ, то его речь, когда онъ говорить о нихъ, 
всегда полна воодушевлешя, а его манера излагать ихъ—сво
боднее и оригинальнее, а потому и npinraee, чемъ манера 
ученыхъ спещалистовъ. Такова, надо полагать, была уче
ность Аттика. Она была слишкомъ разносторонняя, чтобы бе
седа съ нимъ могла когда-либо стать однообразной; она бы
ла не достаточно глубокая, чтобы ему грозилть рискъ на
скучить, и, наконецъ, она всегда была полна вобдушевлешя, 
такъ какъ вполне естественно, что о томъ, что делаешь съ 
увлечешемъ, и говоришь съ охотой. Вотъ то, что придавало 
такую привлекательность его разговору и чемъ онъ пленялъ 
самые неподатливые и сдержанные умы. Онъ былъ еще очень 
молодъ, когда встретился со старикомъ Суллою, не имев- 
шимъ никакого основатя любить его. И вотъ ему такъ по
нравилось слушать, какъ Аттикъ читаете гречесше и ла- 
тинсше стихи, и беседовать съ нимъ о литературе, что онъ 
почти не разставался съ нимъ и желалъ, во что бы то ни 
стало, увезти его съ собою въ Римъ. Долго спустя, Августе 
испыталъ тоже  очароваше; ему не надоедало постоянно бе
седовать съ Аттикомъ, а когда онъ не виделъ его, онъ пи- 
салъ ему ежедневно лишь для того, чтобы получать отъ 
него ответы и продолжать такимъ образомъ те  долпя бе
седы, который доставляли ему также наслаждете.

Такимъ образомъ можно представить себе, что при пер
вой же встрече этотъ высокоодаренный человеке распола- 
галъ къ себе пр1ятностыо-своей беседы. При дальнейшему 
знакомстве, въ немъ отражались более друпя достоинства, 
который и удерживали около него техъ, кто былъ привле- 
чевъ его умомъ. Къ числу этихъ достоинствъ прежде всего 
надо отнести полную безопасность беседъ съ нимъ. Хотя 
онъ находился въ связи съ людьми самыхъ противополож- 
ныхъ мнешй и хотя онъ зналъ отъ нихъ секреты всехъ 
партгй, его никогда не упрекали въ томъ, что онъ выдалъ 
кого нибудь. Точно такъ же не видно, чтобы онъ далъ кому- 
нибудь изъ своихъ друзей серьезный поводъ, чтобы отда
литься, и не одна его дружеская связь не порвалась иначе,



какъ вследствие смерти. Такое надежное знакомство было 
въ тоже время и очень легко. Никто не были. более его 
снисходителенъ. и уживчивъ. Овъ не позволяли себе нико
го утомлять своею требовательностью или отталкивать своею 
резкостью. Въ его дружбе нечего было опасаться техъ бурь, 
к а т я  такъ часто омрачали дружбу Цицерона и Брута. Эта 
была скорее одна изъ техъ спокойныхъ и ненарушимыхъ 
привязанностей, который лишь укрепляются отъ правиль
н а я  общешя. Это то въ особенности должно было чаровать 
политическихъ людей, издерганныхъ и измученныхъ той ли
хорадочной деятельностью, въ которой протекала ихъ жизнь. 
Вырвавшись изъ этого делового омута, они были счастливы 
найти въ несколькихъ шагахъ отъ Форума этотъ мирный 
домъ на Квиринале, дуда не достигали внешшя ссоры, и 
успокоить себя недолгою беседою съ умными спокойными 
человекомъ, всегда встречавшими ихъ съ одинаковой при
ветливостью и на расположеше котораго можно такъ спо
койно положиться.

Но, несомненно, ничто не привязывало такъ къ нему 
друзей, какъ его обязательность. Она была неистощима, и 
никто не моги утверждать, что она была корыстна, такъ 
какъ вопреки- обыкновешю, онъ давалъ много и не требо
вали ничего. Это также была одна изъ причини, почему его 
дружесшя связи были такъ прочны, такъ какъ, въ конце- 
концовъ, самыя крепшя привязанности слабеютъ и рвутся 
чаще всего вследств1е этого обмена услуги, изъ невольно 
делаемаго сопоставлешя того, что было дано и что полу
чено. Аттикъ, знавппй это очень хорошо, устроился такими 
образомъ, чтобы не нуждаться ни въ коми. Онъ были бо- 
гатъ, никогда ни съ кемъ не судился, не добивался обще- 
ственныхъ отличШ, такъ что всяшй признательный другъ, 
.захотевнпй бы расквитаться съ ними за оказанный ими 
услуги, не моги бы найти для этого случая *). Друзья оста
вались ему обязанными, и долгъ ихъ постоянно возрастали, 
такъ какъ онъ никогда не давали возможности чемъ-нибудь

*) Надо, однако, заметить, что въ послЪднемъ имеющемся у насъ 
письмЪ Цицерона къ Аттику (XVI, 16) содержится доказательство того 
старашя, какое проявлялъ Цицеронъ, чтобы спасти часть состоятя Ат
тика, оказавшуюся въ опасности быть потерянной послЪ смерти Цезаря.
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услужить ему. У насъ есть легкое средство оценить всю 
значительность этой услужливости и познакомиться съ нею 
вблизи, такъ сказать, на примере. Для этого надо лишь 
хоть бегло припомнить тЬ услуги всякаго рода, к а т я  онъ 
оказывалъ Цицерону во все время ихъ долгой дружбы. Ци- 
церонъ очень нуждался въ такомъ друге, какъ Аттикъ. 
Онъ принадлежалъ къ числу тЪхъ умныхъ людей, которые 
ничего не смыслятъ въ денежныхъ разсчетахъ; когда ему 
предъявляли его счетныя книги, онъ, вероятно, охотно ска- 
залъ бы, подобно своему ученику Плинш Младшему, что 
онъ привыкъ къ другой литературе: aliis sum chartis, aliis 
litter is initiatus. Аттикъ взялъ на себя управлеше его д е 
лами, а какой онъ былъ мастеръ на это, мы знаемъ. Онъ 
отдавалъ въ аренду им'Ъшя Цицерона по дорогой цене, 
увеличивали, какъ только могъ, его доходы и платилъ, самые 
неотложные долги. Когда онъ открывали еще новые долги, 
онъ позволяли себе бранить своего друга, а тотъ спешили 
обыкновенно очень смиренно отвечать ему, что впредь онъ 
будетъ аккуратнее. Аттикъ, отнюдь этому не веривший, 
тотчасъ же принимали все меры къ пополнешю этого де
фицита. Онъ отправлялся къ богачу Бальбу или къ другими 
значительными банкирами Рима, съ которыми состоялъ въ 
деловыхъ отношешяхъ. Если тяжелыя времена затрудняли 
кредитъ, онъ, не колеблясь, черпали изъ собственныхъ 
средствъ. Те, кто его знаютъ, поймутъ, что такая щедрость 
для него значила очень много. Когда Цицеронъ желали 
купить какую-нибудь землю, Аттикъ начинали сердиться; 
но если его другъ 5не сдавался, онъ лично отправлялся 
осмотреть ее и сторговаться въ цене. Если дело шло о 
постройке тамъ изящной виллы, Аттикъ присылали своего 
архитектора, исправляли планы и наблюдали за постройкой. 
Когда домъ былъ отстроенъ, надо было его украсить. Аттикъ 
выписывали статуи изъ Греции. Онъ отличался уменьемъ 
ихъ выбирать, и Цицеронъ не скупится на похвалы Гермате- 
намъ изъ пентелШскаго мрамора,- доставленный ими для него. 
Понятно, что на вилле Цицерона не могли забыть о библш- 
теке; и здесь книги доставляли Аттикъ. Онъ торговали 
ими и лучная приберегали для своего друга. Купивъ книги, 
ихъ надо было разставить по местами; тогда Аттикъ отря-
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жалъ своего библштекаря Тираншона съ рабочими, которые 
уставляли полки, подклеивали отставшее листы папируса, 
прикрепляли назвашя къ свиткамъ и все располагали въ 
такомъ образцовомъ порядке, что Цицеронъ, пораженный, 
писали: „Съ техъ поръ, какъ Тиранншнъ привелъ въ по- 
рядокъ мои книги, можно сказать, что домъ мой какъ бы 
обрелъ свою душу“ *),

Но Аттикъ не ограничивался одними этими услугами, 
такъ сказать всецело внешними; онъ проникалъ въ домъ 
и зналъ все его секреты. Цицеронъ отъ него ничего не 
скрывалъ и поверялъ ему безъ утайки все свои домашшя 
печали. Онъ разсказывалъ ему о плохомъ поведенш своего 
брата, о безчинствахъ племянника; онъ советовался съ 
нимъ объ огорчен1яхъ, причиняемыхъ ему женою и сыномъ. 
Когда Тулл1я достигаетъ возраста, когда уже можно выхо
дить замужъ, Аттикъ старается наШти ей хорошаго мужа. 
Онъ -предложили ей въ мужья сына богатаго и известнаго 
всадника, „Воротись, говорилъ онъ благоразумно Цицерону, 
воротись къ твоему прежнему стаду". Къ несчастно, его не 
захотели послушаться. Богатому капиталисту предпочли 
знатнаго раззорившагося гражданина, который растратилъ 
приданое Туллш и принудилъ ее покинуть его. Когда Тул- 
л1я умерла, быть-можетъ, отъ огорчетя, А т т и к ъ  посещаетъ 
у кормильцы оставшагося после ея смерти ребенка и за
ботится, чтобы онъ ни въ чемъ не нуждался. Въ это же 
самое время Цицеронъ доставили ему много хлопотъ со 
своими двумя разводами. После того, какъ онъ отослали 
отъ себя свою первую жену Теренцпо, онъ поручаетъ Аттику 
уговорить ее сделать завещаше въ его пользу. На него же 
возлагаетъ онъ непр1ятное поручеше не допускать къ нему 
вторую, Публилш, когда она хотела противъ его воли вер
нуться въ его домъ.

Все это, безъ сомнетя, значительный услуги; но онъ ока
зывали и друпя более деликатныя, а потому и еще более 
ценныя. Ему Цицеронъ доверялъ самое дорогое для него 
на свете—свою литературную славу. Они передавали ему 
свои сочинешя, какъ только они были написаны, онъ ихъ

Ad ли ., IV, 8.
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исправлялъ по его указашямъ, онъ ожидалъ его р еш етя  
прежде чфмъ ихъ обнародывать. Вотъ почему онъ обращался 
съ нимъ, какъ съ другомъ, передъ которымъ держится 
совершенно свободно и которому открывается вполне. Хотя 
онъ очень дорожилъ темъ, чтобы къ его красноречш отно
сились серьезно, но когда онъ .былъ ув'Ьренъ, что его не 
уелышитъ никто кроме Аттика, онъ не стеснялся шутить 
надъ собою и своими произведешями. Онъ безъ всякаго 
стесн етя  посвящалъ его во все секреты своего ремесла и 
объяснялъ ему технику всЪхъ своихъ излюбленныхъ npie- 
мовъ. „На этотъ разъ, говорить онъ ему, смеясь, я извелъ 
целый коробъ благовошй Исократа и даже все коробочки, 
его учениковъ" *). Нетъ ничего любопытнее, какъ онъ раз- 
сказываетъ ему однажды объ одномъ изъ самыхъ болыдихъ 
своихъ успеховъ на трибуне. Дело шло о прославленш ве- 
ликаго консульства, на счетъ чего онъ, какъ известно, былъ 
неистощимъ. На этотъ же разъ была особая, причина, чтобы 
говорить съ большимъ блескомъ, чемъ обыкновенно, такъ 
какъ при этомъ присутствовалъ Помпей, а. Помпей имелъ 
слабость завидовать славе Цицерона. Случай взбесить того 
былъ удобенъ, и Цицеронъ поспешилъ не упустить его. 
„Когда насталъ мой чередъ говорить, пишетъ онъ Аттику, 
Боже мой, какъ я разошелся. Съ какимъ наслаждешемъ 
принялся я осыпать похвалами самого себя въ присутствш 
Помпея, еще не слыхавшаго ни разу, какъ я  прославляю 
свое консульство. Какъ никогда я сыпалъ першдами, энти- 
мемами, метафорами и всеми прочими риторическими фигу
рами. Я уже не говорилъ более, я кричалъ, такъ какъ 
дело касалось моихъ обычныхъ общихъ местъ, мудрости 
сената, усерд1я всадниковъ, союза всей Италш, уничтожен- 
ныхъ попыткахъ заговора, о возстановленномъ благоденствш 
и мире и т. п. Ты знаешь, что за музыка у меня выходить, 
когда я  говорю на эти темы. На этотъ разъ я йелъ такъ 
хорошо, что мне нетъ надобности говорить тебе объ этомъ— 
ты долженъ былъ слышать меня изъ Аеинъ“ * **). Невозможно 
смеяться веселее надъ самимъ собою. За эту доверчивость 
Аттпкъ платилъ темъ, что всячески заботился объ успехе

>:у Ad A tt.y II, 1.
**) Ibid., I, 14.
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произведений своего друга. Такъ какъ онъ былъ свидете- 
лемъ ихъ исполнешя и самъ занимался ими, прежде чемъ 
они делались .известными публике, онъ смотрелъ на нихъ 
почти какъ на свои детища. Онъ заботился о томъ, чтобы вы
пустить ихъ въ св^тъ и обезпечить имъ успехъ. Цицеронъ 
говорить, что дело это онъ зналъ въ совершенстве, и это 
насъ вовсе не удивляетъ.. Средство, къ которому онъ при- 
бегалъ чаще всего, чтобы подготовить общественное м нете  
въ пользу какого-нибудь новаго произвелетя Цицерона, 
состояло въ томъ, что онъ заставлялъ лучшихъ своихъ 
чтецовъ читать самыя прекрасный места изъ него тЬмъ 
избраннымъ, которыхъ онъ собиралъ за своими обедами. 
Цицеронъ, знавнпй обычную скудость этихъ обедовъ, про
сить его делать ихъ немного получше ради такихъ обстоя
тельства „Позаботься, пишетъ онъ ему, получше угощать 
твоихъ гостей, такъ какъ если они будутъ иметь что-либо, 
противъ тебя, они выместятъ это на мнесс *).

Вполне естественно, что Цицеронъ былъ ему безконечно 
благодаренъ за. все эти услуги, но это значило бы судить 
о немъ очень дурно, если предполагать, что онъ привязанъ 
къ нему лишь ради техъ выгодъ, к атя  извлекалъ изъ 
него, нетъ, онъ его поистине любилъ, и все его письма 
полны выражешй самой искренней привязанности. Онъ былъ 
счастливь только съ нимъ; онъ никогда не уставалъ посе
щать его; не успевалъ онъ съ нимъ разстаться, какъ уже 
начиналъ горячо желать увидеть его снова. „Пусть я умру, 
писалъ онъ ему, но безъ тебя мне былъ бы не въ радость 
не только мой ТускулумскШ домъ, где мне такъ хорошо, 
но даже самый островъ Блаженства**)". Несмотря на все удо- 
вольств1е, какое онъ испытывалъ отъ всеобщихъ похвалъ, 
почести и ласки и отъ постоянной толкотни вокругъ него 
приспешниковъ и поклоняиковъ, онъ и посреди этой суто
локи и. шума не забывалъ ни на минуту своего отсутствую- 
щаго друга. „Со всемъ этимъ людомъ, писалъ онъ ему, я 
чувствуя себя гораздо более одинокимъ, чемъ если бы 
я былъ съ однимъ тобою ***)«. И въ самомъ деле, все это —

*; Ad ли ., xvi, з.
**) Ad Att., XVI, 3.

***) Ad A i t , XII, 51. •
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политичесьйе друзья, меняющееся съ собътями, про кото- 
рыхъ действительно можно сказать, что пока есть налицо 
обиде интересы, они—тутъ, а когда общность эта исчезаетъ— 
исчезаютъ и они; съ ними Цицеронъ принужденъ быль быть 
сдержанными и скрытными, а это—мучеше для души столь 
откровенной. Напротивъ того, Аттику они можетъ сказать 
все, все доварить ему безъ всякаго стеснешя. Both почему 
спешить они увидаться съ ними при малМшемъ приступе 
тоски. „Я тебя жажду, пишетъ они ему, ты мне необхо- 
димъ, я тебя жду. Тысячи вещей меня безпокоятъ и печа- 
лятъ и облегчить меня можетъ только беседа съ тобой *)“. 
Тотъ никогда бы не кончили, кто захотели бы собрать все 
эти чаруюидя обращешя, наполняющая его переписку й вы
рывающаяся у него прямо изъ сердца. Они не оставляютъ 
никакого сомнешя относительно истинныхъ чувствъ Цице
рона: они доказываютъ, что они смотрели на Аттика не 
только какъ на одного изъ техъ серьезныхъ и надежнЫхъ 
друзей, на поддержку которыхи всегда можно разсчитывать, 
но также, а это еще удивительнее, какъ на нежнаго отзыв- 
чиваго человека: „Ты принимаешь учасые, говоритъ они ему, 
во всехъ чужихъ горестяхъ **}“. Хотя это свидетельство со
вершенно не подходить къ тому представленью о немъ, какое 
мы себе составили, однако, не верить ему невозможно. Какъ 
можемъ мы сомневаться въ искренности его привязанности 
къ своими друзьями, рази все эти друзья удовлетворились 
ею? Имеемъ ли мы право быть требовательнее. ихъ и не бу- 
детъ ли оскорблешемъ для такихъ людей, какъ Брутъ и Цице
ронъ, предположеше, будто они все время обманывались въ 
этомъ, сами того никогда не замечая? Съ другой стороны, 
какъ объяснить, что потомство, судящее лишь на основаши 
документовъ, оставленныхъ ему друзьями Аттика, извлекаетъ 
изъ этихъ самыхъ документовъ мпЬте, совершенно противо
положное тому, какое они имели о немъ сами? Очевидно, 
что потомство и современники въ суждения о людяхъ стоять 
на различныхъ точкахъ зрешя. Мы видели, что Аттикъ, 
взявшШ для себя .за правило не вмешиваться въ обще- 
ственныя дела, не считали себя обязанными и разделять

*) Ad. л и ., I, 18.
**) Ibid., ХП, 14.
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те опасности, какимъ могли подвергнуться его друзья, за
нимаясь ими. Онъ имъ предоставлялъ однимъ и почести, и 
опасности. Отзывчивый:, услужливый, преданный имъ во 
время обычнаго течешя жизни, онъ немедленно отстранялся, 
предоставляя имъ однимъ подвергаться опасностями, какъ 
только наступалъ какой - либо политический перевороти,, 
ставивший йхъ въ опасное положеше. А между теми, 
если разсматривать собыйя того времени на разстоянш вгЬ- 
сколькихъ вековъ, отделяющихъ насъ отъ нихъ, то увидать 
йзЪ нихъ можно лишь самые ваяшые и, главными образомъ,. 
политйчесше перевороты, то-есть именно те обстоятельства, 
въ которыхъ дружба Аттика омрачается. Вотъ откуда берется 
наше строгое суждеше о немъ. Что же касается современ- 
никовъ, то они оцЪниваютъ эти вещи иначе. Все эти зна
чительные кризисы, какъ на нихъ не смотри, все же лишь 
р'Ьдшя и скоропреходянця исключешя; несомненно, они 
сильно дей ствуютъ на современниковъ, но еще сильнее на 
нихъ действуютъ те  тысячи мелкихъ случайностей, кото
рыхъ потомство более не замечаешь, но изъ которыхъ скла
дывается вообще повседневная жизнь. Современники судятъ 
о дружбе человека не столько на основаши какой-либо одной 
важной услуги, оказанной въ одинъ изъ этихъ редкихъ и 
исключительныхъ случаевъ, сколько на основанш именно 
техъ пр1ятныхъ услугъ, которыя оказываются постоянно въ 
любой моментъ и которыя самыми разнообраз1емъ своими 
пленяютъ ихъ. Вотъ почему ихъ мнеше объ Аттике столь 
различно отъ нашего.

Но что не подлежитъ никакому сомнешю и составляетъ 
одну изъ самыхъ характерныхъ особенностей этой личности- 
это ея потребность въ болыпомъ числе друзей и ея усшая 
ихъ пр1обрести-и сохранить. Можно не допускать, пожалуй, 
что эта потребность вытекала у него изъ великодушной, и 
доброя^елательной натуры, изъ того, что Цицеронъ такъ уди
вительно называетъ „стремлешемъ души, жаждущей любить", 
но даже и предполагая, что онъ желали лишь занять и за
полнить свою жизнь, необходимо признаться, что самый 
этотъ способъ ея заполнения не можетъ быть признакомъ, 
пошлой натуры. Этотъ утонченный эпикуреецъ, этотъ учи
тель въ искусстве жить зналъ, „что жизнь не въ жизнь,

10



«ели она не согрета любовью друга *)*. Онъ отказался отъ 
волненШ политической жизни, отъ наслажденья, торжествомъ 
слова, отъ удовольствШ удовлетворенная самолюфя, но за 
это за все онъ желалъ насладиться всеми прелестями ду
шевной жизни. Чемъ больше онъ замыкался въ ней и ухо- 
дилъ въ нее, тЪмъ требовательнее и разборчивее становился 
онъ относительно удовольствШ, кашя онъ можетъ доставить; 
такъ какъ это были его единственныя удовольствin, то онъ 
хотелъ насладиться ими вполне. Для этого ему нужны были 
друзья, а въ ихъ числе нужны были лучппе умы и благо
роднейший души его времени. Вето свою деятельность, ни
куда больше не употребляемую, онъ направилъ на доста- 
в л е те  себе техъ наслажденШ, доставляемыхъ общешемъ съ 
людьми, который Боссюэтъ называетъ величайшимъ благомъ 
человеческой жизни. Этимъ благомъ счастливый Аттикъ 
насладился даже превыше того, чего могъ желать, и дружба 
щедро вознаградила его все труды, имъ для нея понесен
ные. Дружба была его единственною страстью, и онъ вполне 
успелъ насладиться ею; и дружба же, наконецъ, украсивъ 
всю его жизнь, прославила и его имя.

III.

Итакъ, частная жизнь благопр1ятна для Аттика. Онъ 
менее счастливъ, когда изучаешь его образъ действш по 
отношенш къ общественнымъ деламъ. Относительно этого 
на него обрушилось не мало упрековъ, и защитить его отъ 
нихъ не такъ-то легко.

Однако, мы не можемъ относиться къГнему особенно не
доброжелательно, если станемъ судить объ его поведении, 
пользуясь воззрешями нашего времени. Теперь стали 
относиться гораздо мягче къ людямъ, открыто заявляющимъ 
о своемъ намеренш жить вдали отъ политике. Есть столь
ко людей, желающихъ управлять своею страною, и такъ 
трудно стало делать выборъ изъ огромной толпы этихъ 
жаждущихъ, что невольно испытываешь некоторую благо
дарность къ темъ, которые не имеютъ этого честолюб1я.

*) Сиг potest esse vita vitalis, tit ait Ennius, qui non in amici mutu 
benevolentia conquiescat? (Цицеронъ, De Amicit., 6).
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Ихъ уже не порицаютъ, ихъ называютъ умеренными и благо
разумными; подобное устранеше заслуживаетъ поощрен1я 
какъ средство, хоть несколько расчистить этотъ загроможден
ный путь. Въ Риме думали совсемъ иначе, и не трудно 
найти причины такого расположешя. Тамъ, то, что можно 
назвать политическимъ теломъ, было очень ограничено 
численно. Кроме рабовъ, которые не шли. въ счетъ, народа, 
который довольствовался темъ, что подавалъ или, вернее, 
продавалъ свои голоса на выборахъ и который наслаждался 
своей прив илеией забавляться за счетъ кандидатовъ и кор
миться за счетъ общественной казны, оставалось всего не
большое число семей древняго происхождешя или выдви
нувшихся сравнительно недавно, который и поделили между 
собою все общественныя должности. Эта родовая и денеж
ная аристокраыя была немногочисленна, и ея еле-еле хвата
ло на заполнешё должностей всякаго рода для управлешя 
целымъ светомъ. Следовательно, требовалось, чтобы никто 
не уклонялся отъ своихъ обязанностей и на невольное уклоне- 
ше смотрели: какъ бы на отстуцничество. Среди нашей 
демократш дело обстоять иначе. Такъ какъ здесь все долж
ности открыты для всехъ и такъ какъ благодаря распро- 
сграненш просвещешя изъ всехъ классовъ могутъ являться 
люди достойные ихъ занять, то и не приходится бояться, что 
отсутств1е несколькихъ • способныхъ людей, любителей 
мира и покоя, можетъ образовать чувствительную и при
скорбную пустоту въ этихъ тесныхъ рядахъ, устремляющих
ся со всехъ сторонъ въ погоню; за властью. Кроме того, мы 
въ настоящее время знаемъ, что и вне политической жизни 
есть тысячи способовъ служить родной стране. Знатные 
римляне не знали иного; на торговлю .они ' смотрели какъ 
на з а н я т  не .совсемъ '*), почгеняое использоваемое част
ными лицами для своего обогащешя, и совершенно не пони
мали, что отъ этого можетъ выиграть государство; литера
тура казалась имъ пр1ятнымъ, но пустымъ препровождешемъ 
времени, и они совсемъ не понимали ея общественнаго 
значешя. Изъ этого следуетъ, что у нихъ человекъ извест- 
наго положен1я могъ только однимъ честнымъ путемъ про

*) Титъ ЛивШ, XXI, 63: Qmestus omnibus patribus. indicorus visusr.
ю*



явить свою деятельность и принести пользу своей стране, а 
именно выполнешемъ своихъ политичеекихъ обязанностей *). 
Делать что-либо другое значило для нихъ не делать 
ничего; они называли праздными самыхъ трудолюбивыхъ 
ученыхъ, иим ъ и въ голову не приходило, что вне службы, 
государству могло существовать что-либо достойное занять 
время гражданина. Такимъ образомъ думали все старые 
римляне, и они испытали бы странное удивлен1е, если бы 
кто-нибудь, подобно Аттику, присвоилъ себе право . не 
служить своей стране въ пределахъ своихъ силъ й уменья.. 
Конечно, Катонъ, который никогда не отдыхалъ и который; 
въ восемь десять четыре года мужественно покинулъ свою 
виллу въ Тускулуме и явился въ Римъ выступать обвини- 
телемъ противъ Серв1я ГаЯьба, палача Лузитанцевъ, нашелъ 
бы, что оставаться въ своемъ доме на Квиринале или въ. 
своихъ поместьяхъ въ Эпире, посреди своихъ книгъ и 
статуй, въ то время какъ судьба Рима решалась на фору
ме или при Фарсале, значить совершить такое же престу- 
плеше, какъ прятаться въ своей палатке, въ день битвы.

Следовательно, такое систематическое уклопеше Аттика 
отъ исполнения общеетвенныхъ обязанностей было не рим
ской идеей: онъ заимствовалъ ее у грековъ. Вполне по
нятно, что въ маленькихъ без поря дочныхъ греческихъ рес- 
публикахъ, не знавшихъ покоя и переходившихъ безпрестаннО' 
и без причинно отъ самой суровой тиранш къ самой раз
нузданной вольности, спокойные и трудолюбивые люди, въ- 
конде-концовъ, устали отъ всехъ этихъ безтолковыхъ и 
безплодныхъ волнешй. Ихъ перестали манить къ себе об 
щественный должности, который можно было получить, ЛИШЬ- 
льстя изменчивой толпе, а сохранить, лишь исполняя ея 
прихоть. Къ тому же какую дену могла представлять изъ 
себя эта власть, ' съ такимъ трудомъ пршбретаемая и такъ 
редко сохраняемая, если ею необходимо было делиться съ. 
самими темными демагогами и стоило ли, действительно,, 
принимать на себя столько непр1ятностей для того, чтобы, 
стать преемникомъ или сотрудникомъ Клеона? Въ тоже

*) Именно это говорить Сцишонъ въ своей Республика (I, 22). Quum 
mihi sit unum opus hoc a parentibus majoribusque meis relictum, procuratio- 
atque administratio rei publicae, и т. д.
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время, какъ утомлеше и отвращеше побуждали честныхъ 
людей удаляться отъ этихъ политическихъ передрягъ, фило- 
соф1я, изо дня въ день все более и более изучавшаяся, 
также внушала своимъ ученикамъ некотораго рода гор
дость, приводившую ихъ къ тому же результату. Люди, 
проводившее свое время въ размышлешяхъ о Боге и M i p e  

и пытавшгеся разгадать законы, управляюпце вселенной, не 
удостоивали спускаться съ этихъ высотъ для того, чтобы 
управлять государствомъ величиною въ нисколько квадрат- 
ныхъ верстъ. Вотъ почему въ греческихъ школахъ по
стоянно разбирался вопросъ, нужно или нЬтъ заниматься 
общественными делами, долженъ ли мудрецъ стремиться 
къ почестямъ и какая жизнь лучше—умозрительная или 
деятельная. Некоторые философы робко- отдавали предпо
чтете жизни деятельной, но большинство держалось мнЪшя 
противоположнаго^и, пользуясь этими спорами, мнопе сочли 
себя въ праве создать для себя праздную жизнь и проводить 
ее въ роскошныхъ помещешяхъ среди занятШ литера
турою и искусствами вполне счастливо въ то самое время * 
какъ Грещя погибала.

Аттикъ последовалъ ихъ примеру. Внося въ Римъ этотъ 
греческШ обычай, онъ громко объявилъ о принятомъ имъ 
рещенш отнюдь не вмешиваться въ политичесюе раздоры. 
..И онъ сталъ искусно держаться въ стороне отъ всехъ техъ 
распрей, которыя не переставали волновать Римъ, начиная 
съ консульства Цицерона до греческихъ войнъ. Даже и 
въ моменты наибольшего . обострешя этой борьбы, онъ не 
переставалъ посещать все партш, пршбретать себе повсю
ду  друзей и находить въ этихъ разнообразныхъ друже- 
скихъ связяхъ новый предлогъ оставаться нейтральнымъ. 
Когда Цезарь перешелъ Рубиконъ, Аттику было более шести
десяти летъ, а въ этомъ возрасте кончалась у римлянъ 
обязательная военная служба. Это была еще новая причи
на, чтобы оставаться въ стороне, и онъ не замедлилъ вос
пользоваться ею. „Я уже вышелъ въ отставку*), отвечалъ 
онъ темъ, кто хотелъ завербовать его на службу. Онъ дер
жался того же образа действШ и съ темъ же успехомъ и

*) Корнел^ Непотъ, Attic., 7. TJsus es aetatis vacatione. .



после смерти Цезаря, но тогда онъ обманули еще больше 
общественное м н ете . Зная его въ такихъ тЬсныхъ друже- 
скихъ отношешяхъ съ Брутомъ, думали, что на этотъ рази 
онъ не будетъ колебаться, чтобы определенно высказаться. 
Самъ Цицеронъ, который, казалось бы, долженъ были его 
знать, разсчитывалъ на это; но Аттикъ не изменили себф 
и, воспользовавшись подходящими случаемъ, не замедлили 
заявить публично, что онъ не желаетъ быть впутанными въ 
это дело помимо своего желашя. Въ то время какъ Брутъ 
собирали себе войско въ Грещи, несколько всаднйковъ, его 
друзей, придумали сделать подписку среди богатейшихъ 
римлянъ, чтобы собрать ему денегъ на содержаше его сол- 
датъ. Прежде всего обратились къ Аттику, чтобы онъ по
ставили свое имя во главе списка. Аттикъ отказался подпи
саться начистую. Онъ ответилъ, что все его достояте въ 
распоряженш Брута, если онъ въ немъ- будетъ нуждаться 
или его у него потребуетъ, какъ другъ; но въ то же время 
они объявилъ, что онъ не лриметъ учасыя ни въ какой по
литической манифестами, и его отказъ разстроилъ всю под
писку.

Въ это же самое время, верный своему обыкновенно под
лаживаться ко всеми, онъ охотно принимали у себя Фуль- 
вно, жену Антошя, а также и Волюмтя, начальника его 
рабовъ и, уверенный въ томи, что у  него есть друзья по
всюду, онъ безъ особой боязни ожидали исхода этой борьбы.

Страннее всего то, что этотъ человекъ, такъ упорно же
лавшей оставаться нейтральными, не былъ, однако, вполне 
индифферентными. Его бшграфъ высказываетъ ему ту по
хвалу, что онъ всегда держался лучшей партш *), и это правда, 
.только поставилъ себе за законъ не служить своей цартш: 
онъ довольствовался тЬми, что желали ей успеха, при чемъ 
эти пожелашя были самыя горяч1я. Можно ли поверить, что 
ж у него были политичесшя страсти, который онъ и обнару- 
живалъ въ дружескихъ общешяхъ съ невероятной живостью? 
Они до такой степени ненавиделъ Цезаря, что едва не по
рицали. Брута за то, что тотъ разрешили похоронить его **).
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Безъ сомнЗшя, онъ желалъ, какъ того требовали самые сви
репые, чтобы его тело бросили въ Тибръ. Такими образомъ, 
онъ разрешали себе иметь свои предпочтетя и высказывать 
ихъ самыми ближайшими своими друзьями. Его осторож
ность начиналась лишь тогда, когда надо было действовать. 
Никогда онъ не соглашался ввязаться, въ какую-либо борь
бу, но если онъ и не разделяли ея опасностей, онъ, теми 
не менее, живо переживали все ея перапитш. Смешно ви
деть, какъ онъ воодушевляется и горячится, какъ будто бы 
онъ былъ яастояпцй -воинъ; онъ участвуетъ во всехъ уда- 
чахъ и неудачахъ, онъ одобряетъ смелыхъ, заклинаетъ не- 
решителъныхъ и даже порицаетъ падающихъ духомъ; онъ 
позволяетъ себе давать советы и указашя темъ, кто, по его 
мнение, действуешь мягко,—онъ, который самъ совершенно 
уклонялся отъ всякихъ действ1й. Стоитъ послушать его 
упреки по адресу Цицерона, когда тотъ колеблется присоеди
ниться къ Помпею: онъ усвоиваетъ себе самый патбтичесшй 
тонъ, напоминаешь ему его слова и поступки, заклинаетъ его 
во имя его славы и даже приводить ему его со'бственныя 
сочинешя, лишь бы убедить его решиться *}. Такая чрез
мерная решимостй, проявляемая имъ за 'счетъ другихъ, 
создавала иногда довольно комичесшя случайности. Когда 
Помпей укрылся въ Бриндузахъ, Аттики, огорченный до
нельзя, желалъ, чтобы сделана была какая-нибудь попытка 
спасти его, и дошелъ даже до того, что потребовали, чтобы 
Цицеронъ, прежде чемъ уехать, предприняли для этого что- 
либо особенное. „Нужно лишь знамя, убеждали онъ его, все 
соберутся вокругъ него **)“. Добросердечный Цицеронъ такъ 
былъ возбужденъ этими пылкими увещашями друга, что 
были минуты, когда онъ готовь былъ дерзнуть и искали 
лишь подходящаго случая, .чтобы сделать решительный 
шагъ. Случай представился, и вотъ какъ онъ ими восполь
зовался, по его ’собственными словами. „Когда я прибыль 
въ мой ПомпейскШ домъ, Нинтй, твой другъ, уведомили 
меня,, что центуршны трехъ находившихся тамъ когортъ 
желаютъ видеть меня завтра, чтобы сдать мне городъ. 
Знаешь ты, что я сделали? Я уехалъ до разсвета лишь бы

*) Ad AU., VIII, 2.
**) Ibid., X, 15.
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ихъ не видать. Въ самомъ д еле , что такое три когорты? Да 
и будь ихъ больше, что я  сталъ бы съ ними делать *)“? 
Такъ можетъ говорить только благоразумный человеки, хо
рошо себя знаюнцй. Что же касается Аттика, ,то возникаетъ' 
вопроси, были ли онъ вполне искрененъ, когда обнаружи
вали такой пылъ къ этому делу, если онъ такъ упорно от
казывался лично послужить ему. Эти сильныя страсти, такъ 
осторожно хранимый въ сердца и никогда не проявляющаяся 
въ действш, поневоле кажутся подозрительними. Быть-мо- 
жетъ, онъ просто желалъ нисколько подогреть свою роль 
.зрителя, принимая до некоторой степени участ1е въ волне- 
шяхъ борьбы. Эпикурейский мудрецъ остается на своихъ 
ясныхъ высотахъ, спокойно наслаждаясь оттуда зр’Ьлищемъ 
бурь и человеческой борьбы; но онъ наслаждается ими слищ- 
комъ издалека, и испытываемое имъ удовольств1е умень
шается вместе съ разстояшемъ. Аттикъ хитрее и лучше 
умеетъ обезпечить себе удовольств1е: онъ спускается въ са
мую средину борьбы, онъ ее зритъ вплотную и самъ какъ 
бы участвуетъ въ ней, будучи уверенъ, что всегда можетъ 
удалиться изъ нея во время.

Труднее всего было ему заставить всехъ примириться 
съ его нейтральностью и труднее потому, что его образъ 
действ!я оскорбляли более всего техъ, чьими уважешемъ 
онъ больше дорожили. Республиканская пария, которую онъ' 
предпочитали и въ которой у него было такъ много друзей, 
должна была быть значительно менее склонною прощать 
ему его поведете, нежели пария Цезаря, Еще въ древности, 
а теми более въ наши дни, восхваляли слова, сказанный 
Цезаремъ въ самомъ начале гражданской войны: „ Кто не 
противъ меня, тотъ за меня" и весьма порицали совершенно 
обратный слова, сказанный Помпеемъ: „Кто не за меня, тотъ 
противъ меня". Однако, если разобраться въ этомъ, то и эта 
похвала и это порицаше покажутся одинаково мало вразу
мительными. Каждый изъ обоихъ соперниковъ, когда выра
жался такимъ образомъ, сообразовался съ своей ролью, и ихъ 
слова были продиктованы ихъ положетями. Цезарь, какъ 
бы его ни судить, шелъ нарушить установленный порядокъ

*) Ad. AU., X, 16.
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и долженъ былъ быть признателенъ теми, кто ему не ме- 
шалъ. Могъ ли они разумными образомъ требовать отъ нихъ 
более? Ведь действительно, тотъ, кто не мешали ему, слу
жили ему. Но законный порядокъ, порядокъ установленный 
считали себя въ праве обратиться ко всемъ за защитой и 
смотреть, какъ на враговъ, на вс^хъ тЪхъ, кто не откли
кался на его призывъ, такъ какъ надо считать всеобще приз
нанными принципомъ, что тотъ, кто не приходить на помощь 
закону, когда его открыто нарушаютъ, самъ становится со - 
участвиковъ тЪхъ, кто его нарушаетъ. Следовательно, вполне 
естественно, что Цезарь, вступивъ въ Римъ, отнесся добро
желательно и къ Аттику, и ко всеми темъ, кто не пошелъ 
поди Фарсалу, тогда какъ въ лагере Помпея противъ нихъ 
существовало сильнейшее раздражеше. Аттикъ не особенно, 
безпокоился объ этомъ гневе: онъ предоставляли высказать
ся этой легкомысленной и увлекающейся молодежи, кото
рая не могла простить себе, зачемъ она покинула Римъ, и 
которая грозила выместить это на тЪхъ, кто въ немъ остал
ся. Что могли ему сделать эти угрозы? Онъ былъ уверенъ, 
что сохранили уважеше двухъ самыхъ почтенныхъ и вл1я? 
тельныхъ людей въ- этой партш, и онъ могъ противопоста
вить ихъ свидетельство всемъ гневнымъ выходками осталь- 
ныхъ. Цицеронъ и Брутъ, несмотря на непреклонность сво- 
ихъ убеждедай, никогда не ставили ему въ вину его образъ 
действ1я и даже, какъ будто бы, одобряли его за то, что 
онъ не вмешивался въ общественныя дела. „Я знаю чест
ность и благородство твоихъ чувствъ, писалъ однажды Ци
церонъ Аттику, когда тотъ счелъ нужными1 оправдываться* 
между нами только та разница, что каждый изъ насъ цо 
разному устроили свою жизнь. Не знаю, какое честолюб1е 
побудило меня жаждать почестей, тогда какъ ты выбрали 
на свою долю честный досуги по причинами, отнюдь не 
предосудительными* *). Съ другой стороны Брутъ писалъ ему 
подъ конецъ своей жизни; „Я далеки о,тъ того, чтобы пори
цать тебя, Аттикъ; твои года, характеръ, семья, все заста- 
вляетъ тебя ценить покой11 **).

*) Ad Attic., I, 17. Смотри также De'offic., 1, 21 и особенно I, 26. По
следнее место содержитъ, очевидно, намекъ на Аттика.

*•) Epist. Brut.yl, 17. -



Такая снисходительность со стороны Брута и Цицерона 
т'Ьмъ более удивительна, что они должны были прекрасно 
понимать, какое зло ' могъ причинить подобный примерь 
защищаемому ими делу. Если республика погибала, то не 
только всл'Ьдствщ дерзости ея враговъ, но также и вслед- 
CTBie апатш ея сторонниковъ. Печальное зрелище, предста
вляемое ею за последшя пятьдесятъ л'Ьтъ, открытая про
дажа должностей, скандальныя насшпя, происходивния на 
форуме при обсужденш каждаго новаго закона, кровавый 
свалки, сопровождения каждые выборы на Марсовомъ поле* 
целыя армш глад1аторовъ, которыми приходилось окружать 
себя ради защиты, все постоянный передряги, все низюя 
интриги, въ которыхъ окончательно растрачивались посл'Ьд- 
ш я силы Рима,—совершенно лишили мужества всЪхъ чест- 
ныхъ людей. Они стали удаляться отъ общественной жизни, 
и власть потеряла для нихъ всякую привлекательность, какъ 
только стало необходимо оспаривать ее у людей, готовыхъ 
на всякое насил1е, на всякШ произволъ. Надо было иметь 
мужество Катона, чтобы вернуться на форумъ, после того 
какъ его осыпали тамъ камнями, разорвали тогу и разбили 
голову. Такимъ образомъ, ч-Ьмь предприимчивее становились 
насильники, т'Ьмъ более уступали имъ честные и порядоч
ные, и уже, начиная съ эпохи перваго тр!умвирата и кон
сульства Бибула, было очевидно, что апаыя честныхъ граж- 
данъ предоставить республику честолюбцамъ, жаждущимъ 
захватить ее въ свои руки. Цицеронъ хорошо понималъ это 
и въ своихъ письмахъ онъ не скуцился на горькШ сарказмъ 
по отношенпо къ этимъ ленивымъ богачамъ, влюбленнымъ 
въ свои рыбные садки и утешавшимся въ предстоящей ги
бели республики мыслью, что, по крайней мере, у нихъ ос
танутся' ихъ мурены. Въ введении къ своей Республика онъ 
съ удивительной энерпей нападаетъ на техъ, которые; поте- 
рявъ мужество сами, стараются отнять его и у другихъ и 
которые полагаютъ, будто человеке ймеетъ право не слу
жить своей родине и можетъ заботиться о своемъ благосо- 
стояши, не считаясь съ благосостояшемъ ея. „Не будемъ же 
обращать внимаше, говорить онъ въ конце, на этотъ сиг
наль къ отступлешю, который, раздаваясь въ нашихъ ушахъ, 
какъ бы хочетъ отозвать наЗадъ даже техъ, кто уже смело
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бросился на приступъ^*)- Бруту также былъ известенъ 
этотъ недугъ, отъ которая погибала республика, и онъ не 
разъ с^туетъ на слабость и уныте римлянъ. '„Поверь мне, 
восклицалъ онъ, мы уже слишкомъ стали бояться изгнашя, 
смерти, бедности **)• А пишетъ онъ эти прекрасный слова все 
тому же Аттику и притомъ вовсе и не думаетъ прилагать 
ихъ къ нему. Какое же странное очароваше должно было 
таиться въ этомъ человеке, какую огромную власть прояви 
ляла его дружба, если эти два великихъ гражданина изме
нили, такимъ образомъ, сами себе ради него и откровенно 
простили ему то, что тавдь строго осуждали у другихъ?

Чемъ больше думать, темъ меньше видишь причинъ, 
которыми онъ могъ бы оправдать въ ихъ глазахъ- свое по
ведёте. Если бы онъ былъ однимъ изъ техъ ученыхъ, 
которые, погрузившись въ свои историчесшя или философ
ская изследоватя, живутъ лишь прошлымъ или будущимъ 
и въ сущности не могутъ считаться современниками людей, 
еъ которыми живутъ въ одно время, тогда еще можно было 
бы понять, что онъ не участвуетъ въ ихъ борьбе, потому 
что; онъ чувствуетъ себя вне ихъ страстей; но, какъ известно, 
совсемъ напротивъ, онъ очень живо интересовался всеми 
даже ничтожными волнешями и темными интригами его 
времени. Онъ старался знать ихъ и отлично умелъ въ нихъ 
разбираться; это была обычная пища для его любознатель
н а я  ума, и Цицеронъ обращался, главными образомъ, къ 
нему, когда ему нужны были эти сведешя. Еще меньше 
онъ былъ одною изъ техъ спокойныхъ и робкихъ натуръ, 
созданныхъ для уединетя и размышления и не находящихъ 
въ себе стремлений, необходимыхъ для активной жизни. 
Напротивъ, онъ былъ деловой человекъ съ яснымъ й поло
жительными умомъ, и, если бы захотели, могъ бы быть пре
восходными гбсударственнымъ деятелемъ. Чтобы быть по
лезными своей стране, ему нужно было лишь употребить 
на служеше ей часть той деятельности и того ума, которые 
онъ употребилъ, чтобы обогатиться, и Цицеронъ вполне правъ 
говоря, что у него характеръ государственнаго человека.

*) De Вер., I, 2.
**) Epist. Brut,, I, 17.
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Наконецъ, ему не осталось даже и того печальнаго олрав- 
дашя, что онъ потому не принадлежйтъ ни къ какой партш, 
что все оне для. него безразличны, ц что, не имея оцред'Ь- 
леннаго мнен1я, онъ не зналъ, куда пристать. Въ своихъ 
письмахъ къ Цицерону и Бруту онъ сотни разъ говорилъ 
противное и сотни разъ пл'Ьнялъ ихъ пылкостью своего 
республиканскаго рвешя. Однако, онъ остался спокойнымъ, 
когда насталъ случай послужить этому правленш, которому 
на словахъ онъ былъ такъ преданъ. Вместо того, что.бы 
сделать хоть одно усшпе для его, сохранешя, онъ заботился 
лишь о томъ, чтобы самому не погибнуть при его крушенш. 
Но если онъ и не попытался защищать его, то, быть-можетъ, 
онъ оказалъ ему послЪдтй долгъ, выказавъ сож алете о 
его погибели? Быть-можетъ, онъ засвидЪтельствовалъ какимъ- 
нибудь образомъ, что хотя онъ и не участвовалъ въ битве, 
но все-же принялъ участ!е въ пораженш? Быть-можетъ, онъ 
сумелъ, доживая последше дни подъ новою насильно на
вязанною властью, съ такимъ достоинствомъ и грустью уда
литься отъ света, что самъ победитель проникся къ нему 
уважешемъ? Нетъ, онъ ничего этого не сдЪлалъ, а это*то 
более всего и заставляетъ насъ смотреть на него недобро
желательно; напротивъ, онъ ретиво принялся приспособли- 
ваться къ новому режиму. На другой, же день, какъ онъ 
самъ былъ изгнанъ, онъ уже становится другомъ гонителей. 
Онъ ра.сточаетъ передъ ними все чары своего ума, назойливо 
лосещаетъ ихъ дома и участвуетъ на всехъ ихъ празд- 
нествахъ. Какъ бы ни было привычно видеть его всегда 
доброжелательнымъ по отнощешю ко всемъ восторжество- 
вавшимъ правительствамъ, все-же никакъ не можешь при
мириться съ мыслью, что другъ Брута и доверенный Цице
рона могъ такъ быстро стать приспешникомъ Антошя и 
Октав1я. Самые снисходительные и те согласятся, конечно, 
что его дружба съ этими знаменитыми историческими лич
ностями накладывала на него обязанности, который онъ не 
выполнилъ, а тотъ фактъ, что онъ въ преемники имъ вц- 
бралъ ихъ палачей, долженъ считаться не иначе, какъ из
меной памяти этихъ лицъ, почтившихъ его своею привязан
ностью.

Если мы не расположены относиться къ нему такъ сни
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сходительно, какъ Цицеронъ и Брутъ, то темъ более мы 
не можемъ разделять того наивнаго энтуз1азма, какой онъ 
внушаетъ Корнелио Непоту. Этотъ снисходительный бшграфъ 
во всей жизни этого своего героя бол'Ье всего 'пораженъ 
его удивительною удачею въ томъ, что онъ избежали 
столькихъ великихъ опасностей. Онъ не можетъ притти въ 
себя отъ изумл ешя, при виде того, что, начиная съ Суллы 
и до Августа, этотъ герой выходитъ невредимымъ изъ 
столькихъ гражданских!» войнъ, благополучно переживаетъ 
столько проскрипщй и такъ ловко ведетъ себя, что благо- 
действуетъ тамъ, где друпе погибаютъ. „Если осыпаютъ 
похвалами, говорить онъ, кормчаго, сум'Ьвшаго уберечь ко
рабль среди подводныхъ скалъ и бурь, то не слЪдуетъ ли 
также удивляться 'осторожности человека, сумев шаго сбе
речь самого себя посреди страшныхъ политическихъ грозъ?“ *): 
Удивляться тутъ нечему. Что касается насъ, мы сбережемъ 
наше удивление для тЬхъ уб'Вжденныхъ людей, которые 
согласуютъ свои цМств1я съ своими принципами и которые 
умФютъ умирать, защищая свои уб&ждешя. Неудача не ро- 
няетъ ихъ въ нашемъ уваженш, и чтобы ни говорили этотъ 
защитники Аттика, некоторая счастливый плавашя прино
сить менее чести, чймъ иныя крушешя. Единственная по
хвала, которую онъ вполне заслуживаетъ и которую такъ 
охотно преподносить ему1 его бшграфъ; состоять въ томъ, что 
онъ действительно былъ самыми ловкимъ человЪкомъ своего 
времени; но, какъ известно есть и друшя похвалы получше 
этой.

*) Attic., 10.



Римская молодежь во времена Цезаря.

Въ изучаемой нами исторш нЬтъ, быть-можетъ, личности 
болйе любопытной, какъ личность Цел1я. Его жизнь пред
став ля етъ для насъ совершенно Особый интересъ. Онъ не 
былъ, подобно Бруту, блеетящимъ исключен1емъ среди 
своихъ современниковъ; напротивъ, онъ весь принадлежите) 
своему времени; онъ жилъ, какъ жили вей вокругъ него. 
Вся тогдашняя молодежь, вей эти Куршны, Долабеллы по
хожи на него. Они вей, подобно ему, испорчены съ пеле- 
нокъ, мало заботятся о своемъ достоинствй, мотаютъ свои 
состоян1я и любятъ легкомысленный удовольств1я; вей они 
бросаются при первой возможности въ общественную жизнь, 
томимыя безпокойнымъ честолюб1емъ и стремясь, главнымъ 
образомъ, къ удовлетворенно своихъ большихъ потребностей, 
мало считаясь съ предразеудками и вйровашями. Такимъ 
образомъ, истор1я Цел1я~есть истор1я вейхъ другихъ, и, изу
чая ее, мы получаемъ то преимущество, что можемъ сразу 
ознакомиться со веймъ поколйшемъ, къ которому онъ при- 
надлежалъ. Что же касается самого изучетя, то оно для 
насъ очень легко, благодаря Цицерону. Несмотря на огром
ное различ1е во взглядахъ и поведенш, Цицеронъ всегда 
питалъ къ Целно странное влечете; онъ любилъ беейдовать 
съ этимъ умнымъ человйкомъ, яздйвавшимся надъ веймъ, 
и онъ чувствовалъ себя съ нимъ гораздо свободнйе, чймъ 
съ людьми, подобными Катону и Бруту, подавлявшими его 
своей прямолинейностью. Онъ защищалъ его передъ судомъ, 
когда одна женщина, ранйе любимая имъ и брошенная, 
пыталась погубить его, и эта защитительная рйчь является 
безусловно одною изъ самыхъ пр1ятныхъ рйчей, изъ вейхъ 
дошедшихъ до насъ. Внослйдствш, когда ему пришлось
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уехать управлять Киликхей, онъ выбралъ его своимъ поли- 
тическимъ корреспонденте мъ. . По счастливой случайности 
письма Цел1я дошли до насъ вместе съ письмами Цице
рона, и  во всемъ этомъ сборнике н'Ьтъ более интересныхъ 
и остроумныхъ. Соберемъ же воедино веЪ разс'Ьянныя въ 
этихъ письмахъ подробности и на основанш ихъ попытаемся 
возстановить историю Цел1я, а по ней составить себе пред- 
ставлеше о томъ, что такое представляла изъ себя тогдаш
няя римская молодежь. Узнать это несомненно очень инте
ресно, такъ какъ она играла важную роль, и такъ какъ>. 
именно ею всего более пользовался Цезарь для задуманнаго 
имъ переворота.
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I.

ЦелШ быль не знатнаго рода.. Онъ былъ сынъ простого 
римскаго всадника изъ Пуццолъ, занимавшаяся торго
влею и нажившаго себе большое состояше въ Африке. Его 
отецъ, не им'ЬвшШ въ своей жизни другой заботы, какъ 
разбогатеть, проявлялъ, какъ это часто бываетъ, свое често- 
люб1е не столько для себя, сколько для сына: онъ желалъ 
сделать изъ него политическая деятеля, ,а такъ какъ 'ви- 
делъ, что высппя государственный должности достигаются 
вернее всего черезъ краснореч1е, то онъ отвелъ его еще 
совсемъ молодыми къ Цицерону, чтобы тотъ сделалъ изъ 
него, если можно, великаго оратора.

Въ то время еще не было обычая держать юношей въ 
школахъ риторовъ съ темъ, чтобы они тамъ упражнялись 
на вымышленныхъ делахъ. Какъ только они надевали тогу 
взрослаго мужа, что происходило около шестнадцати летняго 
возраста, ихъ спешили отвести къ какому-нибудь известному 
государственному человеку, съ которымъ они и не разда
вались. Находясь въ самой интимной близости, они слушали 
его беседы съ друзьями, его споры съ противниками; они 
видели, какъ. онъ готовится въ тишине къ .своимъ словес* 
нымъ битвамъ, они сопровождали его. въ базилики и на 
форумъ, они слушали его защитительныя речи ■ или речи 
къ народному собрашю и когда они сами начинали чувство
вать себя способными выступить публично съ речью, они



выступали около него и подъ его защитой. Тацитъ глубоко 
сожал'Ьетъ объ .этомъ мужеетвевномъ воспитания, которое, 
ставя юношу въ условия жизненной истины, вместо того, 
чтобы держать его среди фикщй риторики, развивало въ 
немъ вкусъ къ естественному и истинному красноречю и 
закаляло его, бросая сразу въ настоящую битву й обучая 
его, по его подлинному выражетю, войне на самомъ поле 
битвы, pugnare in  proeHo discebant *). Это воспитайе пред
ставляло, однако, большую опасность. Оно слишкомъ рано 
знакомило его съ вещами, который лучше бы не знать по
дольше; оно пр1учало его ко всякаго рода неблаговиднымъ 
проявлешямъ, столь обычнымъ въ общественной жизни, оно 
приводило его къ преждевременной зрелости и слишкомъ 
рано возбуждало въ немъ честолюб1е. Такой юноша въ 
шестнадцать л&гъ, живппй въ т'йснМшемъ общенш съ без
застенчивыми пожилыми государственными людьми, откры
вавшими ему безъ стеснейя самые низйе происки партий, 
не долженъ ли былъ утратить отчасти выспренность и де
ликатность чувствъ, свойственныхъ его возрасту? Не нужно 
ли было бояться, что такое порочное общеше можетъ при
вить къ нему любовь къ интриге, преклонейе передъ усшЬ- 
хомъ, безумное стремлеше къ власти, желаше, во чтобы то 
ни стало, какъ можно скорее подняться повыше и неразбор
чивость въ средствахъ для достижешя этой цели?

Именно это и случилось съ Цел!емъ. Въ течете целыхъ 
трехъ летъ, честныхъ и трудолюбивыхъ, онъ не покидалъ 
Цицерона, но заметивъ, въ конце*концовъ, что такой моло
дой человекъ, какъ онъ стремящийся къ политической карь*  ̂
ере, больше можетъ выиграть съ теми, которые хотятъ низ
вергнуть правительство, нежели съ теми, которые стараются 
его сохранить, онъ покинулъ Цицерона и перешелъ къ Кати- 
лине. Переходъ былъ резокъ, но Целпй никогда не заботил
ся, чтобы избегать такихъ переменъ. Съ этого времени, 
вполне понятно, его жизнь совершенно изменилась: онъ 
сталъ смутьяномъ и дерзкимъ заб1якой, наводившимъ страхъ 
своими злонамеренными речами на форуме и на Марсовомъ 
поле. На выборахъ верховнаго жреца онъ ударилъ сенатора.
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Когда онъ былъ назначенъ квесторомъ, все стали, обвинять, 
его въ подкупе избирательныхъ голосовъ. Не. довольствуясь 
устройствомъ безпорядковъ въ римскихъ комищяхъ, онъ под- 
нялъ, неизвестно зачемъ, народное волнете въ Неаполе. 
Въ то же время онъ не пренебрегалъ и своими удоволь- 
ств1ями. Безчйнства шумной молодежи, къ которой онъ при* 
надлежалъ, непрестанно нарушали общественное спокойств1е. 
Рассказывали, что улицы Рима не были безопасны, когда они 
возвращались по ночамъ съ своихъ ужиновъ и что по при
меру техъ юныхъ гулякъ, которыхъ намъ рисуетъ Плавтъ и 
ТеренцШ, они преследовали честныхъ женхцинъ, встречав
шихся имъ на пути. Все эти безумства требовали, конечно, 
болынихъ издержекъ, и отецъ Цел1я, хотя и былъ. богатъ, 
не всегда былъ расположенъ платить за него. Безъ сомне- 
шя, теперь этотъ честный негощантъ изъ , Пуццолъ долженъ 
былъ жалеть о техъ честолюбйвыхъ; замыслахъ, каше онъ 
питалъ для , своего сына, и находить, что ему слишкомъ до
рого обходится его желаше сделать изъ него общественнаго 
деятеля. ЦелШ, съ своей стороны, былъ не такого характера, 
чтобы легко сносить упреки; онъ покинулъ отцовский домъ 
и подъ предлогомъ быть ближе къ форуму и деламъ, на- 
нялъ за 10.000 сестерщй (2.000 франковъ, т.-е. около 750 руб.) 
помещеше на Палатине въ доме знаменитаго трибуна Апшя 
Клод1я. Это было важнымъ собътемъ въ его жизни, такъ 
какъ тутъ .онъ познакомился съ Клод1ей.

Если бы основываться на свидетельстве Цицерона, при
шлось бы составить самое плохое мнете о Клодш; но Ци- 
церонъ—свидетель слишкомъ пристрастный, чтобы быть со
вершенно справедливымъ, а сильная ненависть, какую онъ 
питалъ. къ ея брату, делаетъ подо зрите льнымъ и его йне- 
ше объ его сестре. Къ тому же онъ отчасти противоречить 
самъ себе, когда говорить, что она сохраняла отношешя съ 
весьма честными людьми, что было бы совсемъ удивительно, 
если бы вправду она совершила все те преступлешя, въ ко
торыхъ онъ ее упрекаетъ. Очень трудно поверить, чтобы 
лица, занимаюнця видное положете въ республике и ще- 
петильныя относительно своей репутацш, продолжали бы ви
деться съ нею, если бы они думали, что она отравила своего 
мужа и была любовницею своихъ братьевъ. Однако, не Ци-
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церонъ же это выдумалъ; это была общественная сплетня, 
а онъ лишь охотно ее повторяли. Мноие въ Риме верили 
этому слуху, враги Клодш старались его распространять, и 
на эту тему были сочинены очень злые стихи, которые, и пи
сались на всЬхъ стенахъ. Итакъ, репутащя Клодш была 
очень плохая, и надо признаться, что несмотря на некото
рый преувеличешя, она отчасти ее заслуживала. Ничто не до
казывает^ что она убила своего мужа, какъ ее въ томъ об
виняли: подобныя обвинешя въ отравленш были тогда въ 
большомъ ходу, и имъ легко верили, но все же при его жизни 
она делала его очень несчастными и, по видимому, не особенно 
была огорчена его смертью. Сомнительно также, хотя это и 
утверждаетъ Цицеронъ, чтобы она была любовницей евоихъ 
братьевъ, но зато къ несчастью слишкомъ верно то, что 
вообще у нея было много любовниковъ. Въ извинеше ей 
можно привести лишь одно то, что такой образъ жизни былъ 
тогда явлешемъ довольно обыкновенными. Никогда скандалы 
подобнаго рода не были такъ обычны среди знатныхъ дамъ 
Рима. Но ведь римское общество переживало тогда кризисъ, 
причины котораго, восходяпця очень далеко, заслуж ивали 
того, чтобы съ ними ознакомиться. О нихъ необходимо ска
зать несколько словъ, чтобы можно было дать себе отчетъ 
о той сильной порче, какой подверглись общественные 
нравы.

Въ стране, где семья такъ почиталась, какъ въ Риме, 
женщины не могли не иметь большого значешя. Нельзя ду
мать, что оне не старались распространить и за пределы 
дома свое вл1яше, которое уже было такъ значительно внутри 
его, и то почетное место, какое оне занимали въ частной 
жизни, естественно должно было вызвать у нихъ въ одинъ 
прекрасный день попытку завоевать для себя и жизнь об
щественную. Старые римляне, столь ревнивые къ своей вла
сти, предчувствовали. давно эту опастность и не пренебре
гали никакими средствами, чтобы ее избежать. Известно ка- 
кимъ образомъ относились они къ женщине въ общественной 
жизни: какихъ только злыхъ выходокъ они не сочиняли по 
поводу ихъ, они издевались надъ ними въ театре и насме
хались надъ ними даже въ евоихъ политическихъ ре-
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чахъ*); но не слЪдуетъ принимать въ серьез^ этихъ насмЪ- 
шекъ и слишкомъ сожалеть тЬхъ, на кого онЬ направлены. 
Бели на Женщинъ такъ нападали, то это потому, что ихъ побаи
вались, и вей эти насмешки не столько являются издЪватель- 
ствомъ, сколько простою предосторожностью. Эти суровые 
воины, эти грубоватые поселяне знали хорошо, живя еъ жен
щинами, какой у нихъ свободный и предприимчивый умъ, и 
насколько во мпогомъ онЪ стоять выше ихъ; вотъ почему 
они такъ хлопочутъ оградить ихъ деятельность хозяйствомъ; 
но и этЬго еще недостаточно, чтобы ихъ успокоить: надо да
же и въ самомъ хозяйстве поставить ихъ въ подчинеше и за
висимое положеше. Намеренно утверждаютъ, что оне—су
щества слабыя и неразумный (m dom ita an im alia), не способ
ный управлять даже собою и торопятся установить надъ ни
ми управлете: Подъ этимъ предлогомъ ихъ держать подъ 
вечной опекой; оне всегда находятся подъ по печетемъ отца, 
брата или мужа; оне не могутъ ни продавать, ни покупать, 
ни торговать, ни делать ничего безъ согласия того, отъ кого 
зависятъ: поступая такимъ образомъ, мужчины уверяютъ, что 
они имъ покровительствуютъ; въ действительности же они 
сами покровительствують себе противъ нихъ. Катонъ, боль
шой врагъ женщины, наивно признается въ этомъ въ ми
нуту откровенности. „Вспомните, говорить онъ-у Тита Ли- 
вгя по поводу закона Oppia, о всехъ правилахъ, установлен- 
ныхъ нашими предками, чтобы подчинить женъ ихъ мужь- 
ямъ. Несмотря на то, что оне теперь все связаны, вамъ все 
же трудно справиться съ ними. Что же будет ь, если вывер
нете имъ свободу, если вы предоставите имъ одинаковый 
права съ собою? Думаете ли вы, что тогда вы будете въ со-

*) Во времена Гракховъ цензоръ Метеллъ въ одной речи, сказанной 
противъ холостяковъ, говорилъ следующее: -‘„Граждане, если бы можно 
было жить безъ женщины, мы все бы обошлись безъ этой обузы (omnes 
еа molestia coreremus); но природе угодно было, чтобы было такъ же яе-. 
возможно обходиться безъ нихъ, какъ HenpiHTHO. жить съ ними; р ’Ьшимъ 
же пожертвовать пр1ятностями недолговечной жизни интересамъ респу
блики, которая должна существовать всегда/4 Подобный способъ поощрять 
людей жениться казался, повидймому, очень убедительнымъ, потому, 
что въ тотъ пертдъ, когда число браковъ уменьшилось, какъ никогда, 
Августъ счелъ необходимымъ читать народу эту речь стараго Метелла.

И*
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стояши управлять ими? Въ тотъ день, когда бне добьются 
равенства, оне возьмутъ надъ вами верхи“. *) Этотъ' день 
насталь приблизительно въ ту этоху* которой мы теперь за
нимаемся; Но среди общаго ослаблетя древнихъ обычаевъ, 
законы о женщинахъ также стали плохо исполняться, какъ 
и все друпе. Дицеронъ говорить, что галантные юристы до
ставляли имъ остроумный средства, чтобы избегать эти за
коны, повидимому, ихъ вовсе не нарушая **). Въ то же время 
уже вошло въ привычку видеть ихъ занимающими важное 
место въ обществе и считаться съ ними въ управленш ре
спубликой, Почти вей политичесше люди того времени на
ходились въ подчиненш у своихъ жени или люббвницъ. Вотъ 
почему надо считать безчиеленныя любовныя похождешя Це
заря, такъ же какъ впосл'Ьдствш похождешя Августа за глу
бокую хитрость: можно думать, что они старались нравиться 
женщинами, чтобы черезъ нихъ управлять ихъ мужьями.

Такими образомъ, благодаря забвешю старинныхъ закб- 
новъ, благодаря переменами старинныхъ правилъ, женщины 
стали свободными. А надо заметить, что вообще первое, поль- 
зоваше вновь завоеванной свободой всегда приводить къ 
некоторому злоупотреблению ею. Нельзя спокойно наслаж
даться правами, которыхъ быль лишенъ долгое время, и 
всегда эти первыя минуты сопровождаются некоторыми 
опьянЬшемъ, отъ котораго трудно сдержаться. То, что проис
ходило въ римскомъ обществе той эпохи и все те  уклоне-, 
н е тя , к а т я  имели тогда место въ поведенш женщинъ, все- 
это объясняется отчасти привлекательностью и возбужде- 
тем ь , вызванными новой свободою. Те, .который любили 
деньги, какъ Теренщя, жена Цицерона, торопясь использо
вать вновь полученное право самими распоряжаться своими- 
состояшемъ, вступаютъ въ сотрудничество ради сомнитель- 
ныхъ барышей съ отпущенниками и деловыми людьми,, 
безъ стесн етя  обкрадываютъ своихъ мужей ̂  и ударя
ются въ спекуляции и торговлю, куда и вносятъ вместе 
съ неслыханными инстинктомъ хищничества, свойственный 
имъ мелочную бережливость и тонкую, расчетливость. Те же, 
который предпочитали удовольстщя, предавались съ увле-

*) Титъ ЛивШ, XXXIV, 3.
**) Pro Мигаеп ,12.



— 165 —

чешемъ в семь видамъ наслаждетя. Менее смелыя пользой 
вались легкостью развода, чтобы переходить отъ одной любви 
къ другой додъ прикрьшемъ закона* Друпя не считали 
нужнымъ заботиться объ этомъ и открыто шли на скандаль.

Клод1я была изъ последнихъ; но обладая всеми этими поро
ками она не заботилась ничуть скрывать ихъ; она обладала и 
некоторыми достоинствами, въ этомъ необходимо сознаться. 
•Она не была жадна;- ея кошелекъ былъ открыть для ея дру
зей и Целой, не краснея* черпалъ изъ него* Она любила 
умныхъ людей и привлекала ихъ къ себе. Одно время она 
пыталась убедить Цицерона, талантомъ котораго она очень 
восхищалась, покинуть ради нея его глупую Теренщю и же
ниться на ней; но Теренщя; проведавшая о томь, сумела 
ихъ смертельно перессорить другъ съ другомъ, Одинъ древ- 
нШ схол!астъ говорить, что она танцовала лучше, чемъ по
лагается честной женщине *). Она увлекалась не только 
однимъ этимъ искусствомъ и на основаши одного места у 
Цицерона можно заключить, что она также писала стихи**). За
ниматься литературой, интересоваться обществомъ умныхъ лю
дей, любить тоншя и изысканныя удовольств1я, все это еъ 
перваго взгляда совсемъ не представляется _ заслуживаю
щими порицатя; напротивъ,- у насъ каждая женщина должна 
или обладать этими качествами или притворяться. Въ Риме 
думали иначе* и такъ какъ тамъ только. одне куртизанки 
пользовались тогда привилеией такой свободной и изящной 
жизни, то всякая женщина, старавшаяся выказать те же/ 
■таланты, подвергалась риску быть смешанной съ ними и 
навлечь на себя такое же порицаше со стороны обществен-! 
наго м н ётя ; но Клод1я не обращала внимашя на это мне
т е . Она вносила въ свою частную жизнь, въ свои друже- 
пшя отяошен1я то же увлечете и тоть же пыль, кате вносиль 
ея братъ въ жизнь общественную. Готовая на все излишества 
и смело въ нихъ признававшаяся, доходившая до крайно-; 
-стей и въ любви и въ ненависти, неумеющая сдерживаться 
и ненавидевшая всякое принуждеше, она не изменяла той 
гордой и знатной семье, изъ которой была родомъ, и даже

■ *) Схсшастъ, Bob., р. Sext., изд. Ор. стр. 304.
**) Швабъ (Schwab), Quaest. Catull., р. 77.,
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въ самыхъ порокахъ ея въ ней сказывалась ея порода. Въ 
стране,’ гд е  придавалось такое значение соблюденш древ- 
нихъ обычаевъ, въ этой класичесской стране, декорума (самое 
слово это и содержите его—римскаго происхождев1я), Кло- 
д1и доставляло удовольств!е нарушать общепризнанные за
коны; она выходила со своими друзьями, позволяла имъ 
сопровождать себя въ общественвые сады или на Ашиеву 
дорогу, выстроенную ея прадедомъ. Она смело подходила 
къ знакомыми людямъ; вместо’ того, чтобы скромно поту
плять глаза, какъ то. полагалось всякой благовоспитанной 
матроне, она осмеливалась разговаривать съ ними (Цице- 
ронъ говорить, что иногда она ихъ даже целовала) и при
глашала ихъ къ себе на обеды. Люди серьезные, положи
тельные, степенные негодовали, но молодежь, которой по
добная смелость нравилась, была отъ . нея въ , восторге 
охотно ее. посещала *). .

ЦелШ былъ тогда одними изъ модныхъ людей. Онъ уже 
славился, какъ хороппй ораторъ, а .остроумная насмешли
вость его речей страшила зшогихъ. Они были храбъ до бе- 
зум1я, всегда готовь пуститься въ самыя рискованныя пред- 
пр1ят1я. Деньги онъ тратилъ безъ счета, и около него по
стоянно толклось множество друзей и кшентовъ. Немнопе 
танцовали такъ хорошо, какъ онъ **), и никто не превосхо
дили его въ искусстве одеваться со вкусомъ, и въ Риме 
зачастую толковали о красоте и ширине пурпуровой полосы, 
окаймлявшей его тогу. Все эти качеста и серьезны яи пу- 
стыя были именно таковаго свойства, чтобы пленить Клодш. 
Соседство сблизило ихъ теснее, и она стала скоро его воз
любленной.

Несмотря на всю сдержанность Цицерона можно угадать 
ту жизнь, какую они тогда вели. Онъ говорить полусло
вами о техъ блестящихъ празднествахъ, который устраивала 
Клод1я своему возлюбленному и римской молодежи въ сво- 
ихъ садахъ на берегу Тибра; но главными местомъ ея дю- 
бовныхъ приключетй были, какъ кажется, Байи. Уже за

*) Вс* эти и дальнМ ппя подробности взяты изъ р*чи Цицерона Pro 
Caelio.

**) МакробШ, Sat., И, 10.
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нисколько времени передъ т&мъ Байи сделались обычнымъ 
сборнымъ м'Ьстомъ вс'Ьхъ модниковъ Рима и Италш. Источ
ники горячей воды, бивппе тамъ въ изобилш, служили при
чиною или поводомъ для этихъ сборищъ- Некоторое коли
чество больныхъ, отправлявшихся туда за выздоровлешёмъ». 
служили оправдашемъ для целой толпы вполне здоровыхъ 
людей, пр^зжавшихъ туда лишь съ целью повеселиться. 
Съездъ начинался съ апреля месяца, и въ течете всего 
прекраснаго сезона тамъ завязывались тысячи легкихъ 
интригъ, слухъ о которыхъ доходилъ до Рима. Серьезные 
люди всячески остерегались попасть въ этотъ водоворотъ, и 
впоследствш Клод1й обвинялъ Цицерона, какъ въ престу
пление лишь за то, что тотъ проездомъ побывалъ въ Байяхъ; 
но ЦелШ и Клод]Я не старались скрываться: они безъ стЪ- 
снешя предавались вс4.мъ удовольств1ямъ, доступнымъ въ 
этой стране, которую ГорацШ величалъ прекраснейшей на 
свете. Весь Римъ говорилъ объ ихъ поездкахъ по берегу,, 
о блеске и шуме ихъ пировъ и объ ихъ прогулкахъ по 
морю на лодкахъ съ певцами и музыкантами. Вотъ все, что 
разсказываетъ намъ Цицеронъ или, вернее, что онъ заста- 
вляетъ насъ угадывать, такъ какъ на этотъ разъ онъ же- 
лаетъ быть скромнымъ, вопреки своему обыкновению и къ 
нашему большому сожалешю, чтобы не скомпрометировать 
своего друга Целзя. Къ счастью, мыможемъ узнать объ этомъ 
больше и проникнуть глубже въ это общество, столь для 
насъ интересное: для этого намъ нужно обратиться къ тому, 
кто былъ вместе съ Лукрещемъ, величайшимъ[поэтомъ этого 
времени, — къ Катуллу. Катуллъ жилъ среди этихъ достой- 
ныхъ изучешя личностей и находился съ ними въ ,отноше- 
шяхъ, который дали ему возможность ихъ прекрасно опи
сать. Все знаютъ Лесбш, которую онъ обезсмертилъ своими 
стихами, но не все знахнъ, что эта Лесб1я не была той 
фикщей, какую часто воображ.аютъ себе элегичесше поэты. 
ОвидШ говорить намъ, что подъ этимъ именемъ скрыта одна 
римская дама и по всему вероятш знатная, такъ какъ онъ 
не хочетъ называть ее собственнымъ именемъ, а потому, 
какъ онъ говорить о ней, видно, что все въ то время её 
знали*). Апулей, живнпй значительно позднее, болеё

*) Овид1й, Trisl,, II, 427.
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нескроменъ и сообщаетъ намъ, что JIec6ia, это — 
Клод1я *).

Следовательно, Катуллъ также былъ возлюбленными Кло+ 
дш и соперникомъ Цел1я: и онъ посещали этотъ домъ на Па
латине и эти прекрасные тибрсше сады и его стихи.даютъ 
намъ возможность поближе узнать это общество, въ которомъ 
онъ былъ однимъ изъ героевъ.

Я только что говорили, что Клод1я не имела той жад
ности къ деламъ, какая свойственна была многими женщи- 
намъ того времени и вообще всехъ временъ. Исторгя Ка
тулла служ итъ. тому прекрасными доказательствомъ. Этотъ 
молодой провинщалъ изъ Вероны, хотя и происходили ро- 
домъ изъ хорошей семьи, имели очень небольшое состоите, 
а поживъ несколько времени въ Риме раз сеянною и пр1ят- 
ною жизнью совсемъ его лишился. Его бедное небольшое 
именье скоро очутилось заложенными и перезаложенными. 
„На него уже не дуютъ более, говоритъ они шутливо, ни 
порывистый ветеръ севера, ни буйный ветеръ юга (<auster):• 
целый ураганъ долговъ устремляется на него со всехъ сто- 
ронъ. О, это ужасный и смертельный ветеръ **)!“ Изъ того, 
какъ онъ рисуетъ некоторыхъ изъ своихъ друзей, еще более 
бедныхъ и задолженныхъ, нежели одъ, видно, что это не 
на нихъ онъ долженъ разсчитывать и не отъ нихъ долженъ 
былъ ждать помощи его пустой кошелекъ. Такими образомъ 
не богатство и не знатность могла любить Клод1я въ Ка
тулле, но лишь его умъ и талантъ, То, что его пленяло 
въ ней, что онъ любили въ ней такъ страстно,—это ея изя
щество и грацш. Эти качества не свойственны обыкновенно 
женщинами, живущими какъ Клод1я, но въ ней, какъ она 
низко ни опустилась, сказывалось ея патрищанское происхо- 
ждеше. Катуллъ говоритъ это самое въ одной эпиграмме, 
где онъ сравнивает^ Лесбгю съ другой известной красави
цей того времени:

* „Квинщя прекрасна для многихъ. Я также нахожу, 
что она и бела, и стройна, и высока: эти достоинства 
у ней есть, я  это признаю. Но что ихъ сочеташе де-

*) Апулей, Be Mag., 10. Одинъ нЬмецгай ученый, М. Ш вабъ, въ своемъ 
труд'Ь о Катулл'Ь (Quaesi. Catull., 1862) поставилъ, какъ мнЪ каж ется,в е г Ь  
сомнЪ тя это утверж дете Апулея.

**) К атуллъ, Сагт., 26.
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лаетъ ее красавицей—я не согласенъ. Въ ней нЪтъ ни
чего грацщзнаго, и во всемъ - ея большомъ теле н'Ьтъ 
ни капли ума и пр1ятности. Воть Лесб1я, та—прекрасна, 
прекраснее всЪхъ, и она столько получила грацш на 
свою долю, что для остальныхъ не осталось ничего"*).

Женщине, какъ КлодГя, имевшей такое решительное 
влечете къ умнымъ людямъ, несомненно должно было нра
виться бывать въ обществе, въ которомъ вращался Катуллъ.. 
Судя по его разсказамъ, въ Риме не было другого более 
умнаго и пртятнаго. Оно состояло изъ писателей и полити- 
ковъ, изъ поэтовъ и вельможъ, разнившихся по положент 
и богатству, но объединившихся общей любовью къ литера
туре и удовбльствш. Здесь находились Корнифищй, Квин- 
тшпй Варъ, Гельвгй Цинна, стихи котораго пользовались 
въ то время большой известностью, А зитй Поллшнъ, быв
ш и  тогда еще юношей, подававшимъ болышя надеяеды и, 
наконецъ, Лицишй Кальвъ, въ одно и тоже время и государ
ственный деятель и поэтъ,- одна изъ самыхъ самобытпыхъ 
личностей' той эпохи, тотъ самый, который двадцати одного 
году отъ роду напалъ на Ватишя съ такой силой и талан- 
томъ, что ВатинШ, совершенно пораженный, обратился къ 
своимъ суцьямъ и сказалъ: „Если мой противникъ такой 
велишй ораторъ, изъ этого еще не следуетъ, что я вино- 
венъ!" Къ ,этой же кучке лицъ надо отнести и Целы, 
вполне достойнаго принадлежать къ ней по своему уму1 и 
даровашямъ, а выше всехъ надо поставить Цицерона, по
кровителя всей этой умной молодежи, гордившейся его ге- 
т е м ъ 'и  его славою и чтившаго въ немъ, по выраженш Ка
тулла, красноречивейшаго изъ сыновъ Ромула:

Въ этихъ собрашяхъ умныхъ людей, изъ которыхъ мнопе 
не были чужды политики, политика не исключалась; здесь 
господствовалъ республикански ,‘духъ и отсюда выходшш 
самыя едшя эпиграммы- на Цезаря. Известно, въ какомъ 
тоне написаны эпиграммы Катулла. Сочинялъ ихъ и Кальвъ,' 
но оне не дошли до насъ, а по отзывамъ современниковъ1 
оне были еще ядовитее. Вполне понятно, что литература1 
занимала здесь место не меньше, чемъ политика. Не упу
скали, конечно, случая посмеяться надъ плохими писате-

*) Катуллъ, Сагт., 86.



лями и даже торжественно предавали сожженпо, для при
мера другимъ, поэмы Волуз1я. Иногда въ конце обеда, 
когда головы разгорячались отъ вина и веселья, устраивали 
поэтичесшя состязатя: передавали одинъ другому таблички 
и каждый писалъ на нихъ стихи, самые ядовитые, каше 
могъ придумать. Но более всего другого ихъ занимало одно — 
веселье. Все эти поэты и политики были молоды и влюблены 
и .какое бы удовольств1е они не испытывали, издаваясь надъ 
Волуз1емъ или высмеивая Цезаря, все же они предпочитали 
всему воспевать свою любовь. Отсюда же пришла къ нимъ 
и слава. Въ латинской элегической поэзш ничто неможетъ 
сравниться съ коротенькими прелестными стихотворешями, 
написанными Катулломъ въ честь Лесбш. Проперщй приме- 
шиваетъ слишкомъ много миеологш къ своимъ воздыхатямъ; 
Овщцй небольше, какъ умный развратникъ; у одного Ка
тулла есть звуки, способные растрогать. И это потому, что 
онъ одинъ былъ уязвленъ искреннею и глубокою любовью. 

.До этихъ поръ онъ велъ жизнь. разсЪянную и безпутную, и 
сердце его устало отъ мимолетныхъ связей; но въ тотъ день, 
когда онъ повстр'Ьчалъ Лесб1ю, онъ узналъ страсть. Что бы 
ни думали о Клодш, любовь Катулла возвышаетъ ее и для 
нея самое лучшее, если смотреть на нее сквозь призму этой 
удивительной поэзш. Все те  празднества, которыя она да
вала римской молодежи и объ отсутствш подробностей о ко- 
торыхъ мы только что жалели, все они оживаютъ въ сти- 
хахъ Катулла и кажутся намъ какъ воочпо; ведь свои луч- 
ш1я произведешя онъ писалъ именно въ честь этихъ свобод- 
ныхъ и пышныхъ пировъ, въ честь этихъ очаровательныхъ 
собратй. Э то здесь, несомненно, на тенистыхъ берегахъ 
Тибра онъ написалъ для Лесбш свое прелестное подража- 
ше самой страстной оде Сафо. Выть можетъ именно на Бай- 
скомъ прибрежье, въ виду Неаполя и Капри, подъ . этимъ 
сладостньшъ небомъ и посреди тысячи прелыцешй этой оча
ровательный страны были прочитаны впервые эти стихи, 
полные такой грацш и страсти и вполне достойные той оча
ровательной обстановки, среди которой мне такъ пр1ятно по
местить ихъ:

„Будемъ жить и любить, моя Лесб]я; и не станемъ 
обращать внимаше ни на каше укоры суровыхъ стари-
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ковъ. Солнце умираетъ и снова встаегь, но намъ, когда- 
потухнетъ. кратковременный свЪтъ нашей жизни, намъ 
придется спать целую вечность. Дай же мне тысячу 
поцелуевъ, потомъ сто, потомъ опять тысячу и еще сто 
и снова тысячу и снова сто. ЗагЬмъ, когда мы наце
луемся тысячи разъ, мы спутаемъ счетъ, чтобы не ве
дать его и не дать ревнивцамъ повода завидовать намъ, 
когда бъ они узнали сколько поцелуевъ мы дали другъ 
ДРУгу*.

Крайне любопытенъ тотъ моментъ въ жизни римскаго 
общества, когда впервые появляются эти просвещенный со- 
брашя, въ которыхъ беседа велась обо всемъ, где смеши
вались между собою люди различныхъ общественныхъ поло- 
жешй, где писатели сталкивались съ политиками и где от
крыто дерзали увлекаться искусствомъ и почитать умъ за 
великую силу. Употребляя современное выраженГе, можно 
сказать, что съ этого момента начиналась светская жизнь. 
У древнихъ римлянъ не было ничего подобнаго. Они жили 
на форуме или въ своихъ семьяхъ. Между толпою и семьею, 
у нихъ почти не было того посредника, что зовется светомъ,- 
то-есть техъ избранныхъ и учтивыхъ собрашй, многочис- 
ленныхъ, но чинныхъ, где человекъ въ одно и то же время 
чувствуетъ себя и свободнее, чемъ среди незнакомыхъ лю
дей на общественной площади, и все же несколько более 
связаннымъ, чемъ въ привычномъ кругу семьи. Чтобы дой
ти до этого, необходимо было раньше, чтобы Римъ цивили
зовался и чтобы литература завоевала себе въ немъ опре
деленное место, что произошло лишь къ концу последняго 
века республики. И, однако, не следуетъ ничего преувели
чивать. Эта свтьтская жизнь, появившаяся въ это время 
впервые, кажется намъ порою еще очень грубою. Катуллъ 
сообщаетъ намъ, что на этихъ пр]‘ятныхъ обедахъ, где чи
тались тате прекрасные стихи, попадались гости, кравппе 
салфетки *). Да и речи, который велись тамъ, часто бывали 
довольно рискованный, если судить о нихъ по некоторымъ 
эпиграммамъ • этого великаго поэта. Клод1я, собиравшая у 
себя этихъ умныхъ людей, позволяла иногда себе странный 
выходки. Изысканныхъ удовольствШ светской жизни ей бы-

*) Катуллъ, Cam., 12.
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ло мало и она часто доходила до крайностей, заставлявшихъ 
краснеть ея старыхъ друзей. Да и они также, эти герои мо
ды, при всеми ихъ хорошемъ вкусе, при всехъ йхъ пр1ят- 
ныхъ р-Ьчахъ и н'Ьжныхъ стихахъ, вели себя не лучше ея 
и едва ли были много сдержаннее. Они вели еебя далеко 
небезупречно во время своихъ связей съ Клод1ей; когда же 
евязь эта распалась, они впали въ непростительный трехъ, 
позволивъ себе чернить прошлое и оскорблять женщину, 
когда-то любимую. Катуллъ оскорбляли ее самыми грубыми 
эпиграммами, ее, которая вдохновила его на самые, прекрасн 
ные стихи. Цед1й, делая намеки на плату, которую пла
тили самыми последними куртизанками, обозвали ее при 
иолномн форуме женщиною за четверть асса (duadrantaria) 
и это жестокое прозвище осталось за ней навсегда. Изи 
этого видное что этому обществу предстояло еще долго со
вершенствоваться, но оно быстро улучшилось благодаря 
только что наступившей монархш. Все меняется вместе съ 
Августомъ. При новомъ режиме, эти остатки грубости, от
зывавшаяся древней республикой, исчезаю.тъ; все до такой 
степени исправляются и становятся такими требовательными, 
что наиболее благовоспитанные начинаютъ уже смеяться 
надъ Кальв1емъ и Катулл омъ, а Плавта величать варваромъ. 
Все обнаруживается, все утончается и въ то же время д е 
лается пресными. Въ любовной литературе распространяется’ 
какой-то придворный духи и изменеше это произошло таки 
быстро, что потребовалось не более четверти века, чтобы 
спуститься отъ Катулла до Овид1я.

Любовь Клодш и Катулла кончилась .очень печальное 
Клод1я и не собиралась сохранять верность и вполне согла
шалась съ своими возлюбленными, когда тотъ писали ей: 
„Обещашя женщины надо доверять ветру шли записывать 
ихъ на воде“ *). Катуллъ, зная, что его обманываютъ, него
довали на себя, что допускаетъ это. Они убеждали себя, 
бранили и не моги поступать иначе. Не смотря на все уси-. 
л1я взять себя въ руки, они не моги сделать это; любовь; 
была сильнее. После неудачныхъ и мучительныхъ иопытокъ 
борьбы съ собою, борьбы разрывавшей ему сердце, они с.нова

Катуллъ, Сагт., 70.
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возвращался грустный и покорный къ ногамъ той, кото
рую порой и презирая, продолжалъ любить всегда. „Я 
люблю и ненавижу, говорилъ онъ; ты спрашиваешь, какн 
это можетъ быть, я не знаю; но я чувствую, что это таки и 
моя душа отъ этого страдаетн“ *). Такое страдате и такая 
покорность совсЪмъ не трогали Клодш. Она все более и 
более погрязала въ различныхп грязныхп любовныхъ при* 
ключешяхъ и поневоле бедному поэту, потерявшему вся
кую надежду, пришлось разстаться съ ней навсегда. Разрывъ 
между Клод1ей и Цел1емъ быль много практичнее. Ихъ лю
бовь закончилась уголовными процессомъ. На этотъ разъ 
первыми охладели ЦелШ. Клод1я, обыкновенно сама разры
вавшая свои связи, не была привычна ки такому исходу. 
Оскорбленная этими разрывомн, она уговорилась си врагами 
Цел1я, которыхн у него было, немало, и вступила си обвй- 
нешеми его во многихи преступлешяхн, а ви томи числе и 
ви покушеши на ея отравлеше. Вотъ, признаться, печальное 
похмелье восхитительныхи празднестви ви Байяхи! Нроцессъ 
должно быть были очень интересенн и надо думать, что ви 
этоти день на форуме не было недостатка ви слушателяхн. 
ЦелШ явился туда ви сопровождены богача Красса и Цице
рона, бывшихи его покровителями, друзьями и учителями, 
Они поделили между собою его защиту, и Цицерони, взяли 
на себя все, что] относилось ки Клодш. Хотя они и за
являешь ви начале своей речи, „что они не враги женщини 
и еще менее враги женщины, бывшей подругою всехи% 
надо думать, однако, что они не упустили такого удобнаго 
случая, чтобы отомстить за все то зло, какое причинила ему 
эта семья. Ви этоти день Клод1я поплатилась за всехъ 
своихи. Воти почему Цицерони таки возбужденн, и резокн; 
судьи должны были много смеяться, и ЦелШ' были оправ- 
дани.

Ви своей речи Цицерони торжественно обещали, что его 
кл1енти изменишь свое поведете. Действительно, давно уже 
была пора ему остепениться, его молодость и бези того за
тянулась слишкоми долго. Ви это время ему было уже два* 
дцать восемь лети и ему следовало уже подумать о томи*

*) Катуллъ, Сагм., 85.
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чтобы сделаться эдиломъ или трибуномъ, если только оыъ 
хотели добиться того политическаго значения, о какомъ ме- 
чталъ для него его отецъ. Неизвестно, исполнили ли онъ 
въ точности все обещашя, данныя . Цицерономъ отъ его 
имени; возможно, что отныне онъ лишь избегали участво
вать въ слишкомъ шумныхъ скандалахъ, но возможно/что 
плохой исходи его любви къ Клодш совсемъ исцелили его 
отъ всякихъ любовныхъ авантюръ; нельзя лишь поверить 
тому, что си этихъ пори онъ стали вести строгую и суровую 
жизнь на подоб1е старыхъ римлянъ. Мы видимн, что не
сколько лети спустя, когда они уже были эдиломъ и уча
ствовали въ делахъ весьма серьезныхъ, онъ все же нахо
дили время, чтобы знать и передавать все любовныя сплетни 
Рима. Вотъ что онъ писали Цицерону, который были тогда 
проконсуломъ въ Киликш:

„Новаго не случилось ничего, кроме несколькихъ 
незначительныхъ приключешй, который, я уверенъ, те
бе будетъ интересно узнать. Паула Валер1я, сестра 
Tpiapa, развелась безъ всякой причины со своимъ му- 
жемъ, какъ разъ въ тотъ день, когда они долженъ 
были вернуться изъ своей провинцш; она выходить 
замужъ за Децима Брута. Думали ли ты когда-нибудь 
о чемъ-либо подобномъ? После твоего ответа случи
лось немало невероятныхъ вещей такого рода. СервШ. 
Оцелла не смоги бы убедить никого, что онъ имеетъ 
успехи у женщинъ, если бы въ течете-трехъ дней его 
дважды не ловили на деле . Ты меня спросишь, где? 
по правде сказать тамъ, где бы я  не хотели *), но я 
предоставляю тебе кое-что узнать и отъ другихъ. Мне 
нравится представлять себе, какъ победоносный про- 
коясулъ будетъ допытываться у всехъ, съ какою именно 
женщиною застали того-то"**).

Очевидно тотъ, кто писали это веселое письмо, никогда 
таки основательно не менялся, какъ за это ручался Цице- 
ронъ, и мне кажется, что въ томъ, кто таки мило передаетъ 
разсказы объ этихъ легкомысленныхъ приключетяхъ, ска

*) Вероятно, съ какою-либо женщиною, которую любилъ Цел1й. Ци- 
церонъ, отвЪчалъ на это письмо, пишетъ ему, что слухъ объ его усп'Ь- 
хахъ дошелъ и до Таврскихъ горъ. Мнопе полагаютъ, что здЪсь речь 
идетъ о любовныхъ усп'Ьхахъ.

**) Ad fam., VIII, 7.
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зывается еще молодой повеса, шумевпий по ночами на ули- 
-цахъ Рима и бывшШ возлюбленный Клодш. Итаки, хотя 
. частная жизнь Цел1я и ускользаетъ отъ насъ съ этого мо
мента, все же можно совершенно спокойно утверждать, что 
онъ никогда вполне не отказывался отъ того образа жизни, 
какой велъ въ молодости, и что будучи виднымъ должно
стными лицомъ и виднымъ политикомъ онъ все же продол
жали перемешивать удовольств1я съ делами.

И.

Но ЦелШ не были только героемъ любовныхъ авантюръ и 
не довольствовался одною пустою славою задавать тонъ для 
римскихъмодниковъ. Онъобладалъ качествами и более серьез
ными. Благодаря уроками Цицерона, онъ скоро сделался 
замечательными ораторомъ. Несколько времени спустя после 
того, какъ онъ бежали изъ-подъ этой честной опеки, онъ съ 
блескомъ выступали въ одномъ процессе, где ему пришлось 
бороться противъ самого Цицерона, и на этотъ разъ ученики 

. одержали верхъ надъ учителемъ. После этого успеха его 
репутащя еще более возросла. На форумё были и друпе 
ораторы, более ценивпиеся людьми съ развитыми вкусомъ 
и считавmieca ими более совершенными, но не было ни одно
го, кого страшились бы, какъ Цел1я: настолько резокъ онъ 
были въ своихъ нападкахъ и дерзокъ въ своихъ насмеш- 

. кахъ... Онъ превосходно умелъ схватывать смешныя сторо
н ы  своихъ противниковъ и сочинять на ихъ счетъ разныя 
ироничесшя и едшя выдумки, который при ихъ краткости 
прочно укреплялись въ памяти. До насъ дошла одна изъ 

. такихъ выдумокъ, приводимая Квинтшпаномъ за образецъ 
этого рода и дающая нами полную возможность оценить та- 
лантъ этого ужаснаго насмешника. Въ этомъ отрывке дело 
касается того самого Антошя, который были коллегой 
Цицерона во время его консульства и который, несмотря на 
все похвалы, расточаемыя ему въ Катилипар1яхъу были все- 

.го-на-всего ничтожными интриганомъ и грубыми разврат- 
никомъ. Разграбивъ по обычаю всю Макодошю, которою онъ 
управлялъ, онъ напалъ на некоторые соседше народцы, что
бы заслужить себе лавры тр1умфа. Онъ разе читывали на



легшй успехъ, но такъ какъ онъ более занимался собствен
ными удовольствтями, чемъ войною, то и быль постыдно раз
бить. По возврагценш Антошя въ Римъ, Цел1й выступилъ 
противъ него съ обвинешемъ и въ своей речи разсказалъ 
или, вернее, сочинилъ одну изъ гЬхъ орггй, во время кото
рой мертвецки пьяный полководецъ былъ застигнуть, вра - 
гомъ:

„Вся пиршественная зала была переполнена женщина
ми, его обычными помощницами въ военномъ д’Ьл'Ь, воз
лежавшими на ложахъ или просто валявшимися, какъ 
попало, на полу. Узнавъ, что врагъ сделалъ нападете, 
он£ испуганный до полу-смерти пытаются привести въ 
себя Антошя; оне громко зовутъ его по имени, припод- 
нимаютъ за шею. О дне .шепчутъ ему ласково на ухо, 
друпя обращаются съ нимъ более грубо и даже тол- 
каютъ его и бьютъ;. но онъ, привыкппй къ ихъ голосамъ 
и прикосноветямъ, протягиваетъ по привычке руки, 
чтобы обнять первую попавшуюся. Онъ не въ состояши 
спать, такъ. кричать, желая его разбудить, и не въ со
стояши очнуться, такъ онъ пьянъ. Наконецъ, выбив
шись понапрасну изъ еилъ, и не заставивъ его очнуться, 
оне уносятъ его на рукахъ съ помощью центур1оновъ“ *).

Обладая такимъ острымъ и едкимъ краснор'Ьч1емъ, есте
ственно иметь задорный характеръ. Вотъ почему Целгй лю- 
билъ такъ всякую личную борьбу. Онь охотно шелъ на ссо
ры, такъ какъ былъ ув&ренъ, что возьметъ въ нихъ верхъ и 
что никто не устоитъ противъ его жбстокихъ нападокъ. Онъ 
желалъ, чтобы ему противоречили, такъ какъ противоре- 
4ie одушевляло его и давало ему больше силы. Сенека раз- 
сказываетъ, что однажды одинъ изъ кл1ентовъ Цешя, чело- 
вЪкъ мирнаго нрава и несомненно уже пострадавшШ отъ его 
резкостей, воздерживался въ течете целаго обеда возра
жать ему; ЦелШ разсердился тогда на то, что ему не давали 
повода разсерлиться. „Осмелься же возразить хоть слово, 
съ гневомъ сказалъ онъ ему, чтобы чувствовалось, что здесь 
насъ двое **). Только-что описанный талантъ Цел1я какъ 
нельзя лучше соответствовалъ той эпохе, когда онъ жилъ. 
Этимъ главнымъ образомъ и объясняется та репутащя, ка~
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*) Квинтил1анъ, Inst., or., W., 2.
**) Сенека, De гга, Ш, 8.
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кою онъ пользовался, и то значете, какое онъ имелъ среди 
своихъ современниковъ. Этотъ завзятый спорщикъ, этотъ без
жалостный насм&пшикъ, этотъ пылгай обвинитель былъ бы 
не на своемъ месте въ более спокойное время, но среди ре- 
волюцшннаго возбуждешя онъ становился ценнымъ помощ- 
никомъ, желатёльнымъ для каждой партш. Къ тому же Це- 
лШ былъ столько же государственнымъ д'Ьятелемъ, какъ и 
ораторомъ.' Такая похвала для него обычна въ устахъ Ци
церона „Я не знаю никого, пишетъ онъ ему, кто былъ бы 
лучшимъ политикомъ, ч'Ьмъ ты“ *). Онъ видЪлъ людей 
насквозь; онъ имелъ ясный взглядъ на вещи; онъ быстро 
принималъ реш етя, качество, которое Цицеронъ т^мъ бо
лее ценилъ у другихъ, что его у него самато было очень 
мало, а разъ принявъ реш ете онъ брался за дело съ такою 
пылкостью и силою, катя  и стяжали ему симпатш толпы. 
Въ такую этоху, когда власть принадлежала т£мъ, кто имелъ 
смелость овладевать ею, решительность Цел1я, повидимому, 
обещала ему блестящую политическую будущность.

Однако, у него были также и важные недостатки/ обусло
вливаемые иногда этими самыми его достоинствами. Онъ хо
рошо зналъ людей, это, несомненно, большое преимущество, но 
сталкиваясь съ ними, онъ обращалъ главнымъ образомъ вни- 
маше на ихъ дурныя стороны. Изучая ихъ со всехъ сторонъ, 
онъ,въ конце-концовъ, силою своей поразительной проница
тельности подмечалъ у каждаго какую-нибудь слабость. И 
такъ строгъ онъ былъ не только къ своимъ противниками 
Его лучтше друзья не ускользали отъ этого слишкомъ ясно- 
видящаго анализа, йзъ  его интимной переписки видно, что 
онъ знаетъ все ихъ недостатки и что онъ не стесняется ихъ 
высказывать. Долабелла, его сотоварищъ по удовольств!ямъ, 
просто посредственный болтунъ, „неспособный сохранить се
креть, даже если его нескромность можетъ все испортить**)". 
KypioHb, его постоянный сообщникъ въ политическихъ ин- 
тригахъ, „не что иное какъ непостоянный флюгеръ, меняю
щейся при малейшемъ ветерке и не умеющей сделать ни
чего разумнаго" ***), и, однако, Кур1онъ и Долабелла, въ то

*) Ad. fam., II, 8.
**) Ibid., VIII, 6.

***) Ad /am.v VIII, 4.
12



самое время, когда онъ третировалъ ихъ такими образомъ, 
имели на него достаточно вл1яшя, цтобы увлечь его за со
бою въ партш Цезаря. Что касается самаго Цезаря, то и о 
немъ онъ отзывается не лучше, хотя онъ и склоненъ стать 
на его сторону. Этотъ сынъ Венеры, какъ онъ его называетъ, 
кажется ему нё более „какъ эгоистомъ, которому н^тъ ни.: 
какого дела до интересовъ республики, онъ заботится лишь о 
собственныхъ" *), и ЦелШ не стесняется говорить,.что въ его 
лагере, куда онъ, однако, намеренъ отправиться, находятся 
лишь „безчестные люди, которые либо боятся за свое про
шлое, либо питаютъ преступный надежды на будущее* **). 
При такомъ раеположеши ума и при такой склонности стро
го судить о всехъ, было: естественно, что ЦелШ никому 
вполне не доверялъ и никто не смелъ на него" безусловно 
полагаться. Что бы съ пользой служить какому-либо делу, 
надо вполне ему отдаваться. А какъ же можно это сделать, 
если не способенъ нисколько ослепляться на его счетъ и не 
слишкомъ замечать его плохихъ сторонъ? Все подобные про
ницательный и -догадливый личности, единственно занятия 
оцасешемъ, какъ бы,не попасть въ просакъ и всегда ясно 
отдаюпця себе отчетъ въ недостаткахъ другихъ, никогда не 
бываютъ преданными друзьями и полезными союзниками. 
Въ тоже время оне не внушаютъ довер1я и той партш, ко
торой хотятъ служить, потому что и служа ей, оне всегда 
себе на уме; кроме того, оне не настоль ко. доступны энту- 
з1азму, чтобы самими образовать парыю и у нихъ нетъ въ 
достаточной степени той страстности, которая побуждаете 
людей навелиш я дела. Вотъ почему, не будучи въ соетояши 
сделаться ни вождями, ни простыми рядовыми и ни при
вязаться къ другими или другихъ привязать къ себе оне, въ 
конце-концовъ, остаются въ одиночестве.

Къ этому надо прибавить, что если ЦелШ не увлекался 
никемъ изъ людей, то у него также не было и прочныхъ 
убежденШ. Онъ никогда не старался заслужить репутацш 
человека _съ принципами, никогда не пытался внести поря- 
докъ и последовательность въ свою политическую жизнь.
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*) A d  f a m У Ш , 5. Смыслъ этой фразы изм*Ьненъ у Ореллй.
**) Ibid., VIII, 14.
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Какъ и въ своей частной жизни онъ руководствовался здесь 
случайностями. Дружеская склонность, личная выгода, про
стое стечете обстоятельствъ, вотъ что вл!яло на принятие 
имъ кокого-либо решения. Онъ перешелъ отъ Цицерона къ 
Китилине, когда Катилина казался ему сильнее; онъ воз
вратился къ Цицерону, когда тотъ взялъ верхъ. Онъ былъ 
другомъ Клод1я, пока оставался возлюбленнымъ Клодщ; вме
сте съ сестрою онъ покинулъ и брата и резко перешелъ на 
сторону Милона. Онъ несколько. разъ перебегалъ, ничЪмъ 
не смущаясь, отъ партш сената къ партш народа и наобо- 
ротъ, Въ сущности ему было безразлично, какому д£>лу слу
жить, и ему не составляло никакого труда бросить его. Да
же въ тотъ моментъ, когда онъ, повидимому, долженъ былъ 
всего более хлопотать о немъ, онъ говорилъ о немъ такимъ 
тономъ, какъ будто оно совс'Ьмъ его не касалось. Даже въ 
самыхъ серьезныхъ делахъ и когда дело шло о судьбу рес
публики, онъ ведетъ себя такъ, какъ будто ему совс’Ьмъ 
все равно, уделеетъ она или погибнетъ. „Это. дел о ваше, го- 
воритъ онъ, богатыхъ стариковъ" *). Что же касается его, то 
какое ему до этого дело? Такъ какъ онъ ничего не им'Ьлъ^ 
то ему и терять было нечего. Вотъ почему всяшй режимъ 
былъ для негр безразличенъ, и одно лишь любопытство, за
ставляло его. находить интересъ въ этой борьба, въ которой 
онъ игралъ, однако, такую деятельную роль. Если онъ съ та
кимъ |жаромъ бросается въ волнешя политической, жизни, 
то лишь потому, что тамъ онъ ближе къ собьшямъ и лю- 
дямъ, что тамъ больше матер1ала для некоторыхъ наблюде- 
нШ и больше забавныхъ зрелищъ для развлечешя. Когда онъ 
предупреждаем съ удивительной проницательностью Цице
рона о предстоящей гражданской войне и о техъ бедахъ, 
к атя  она вызовем, онъ прибавляем: „Не грози тебе само
му опасность, я бы сказалъ, что судьба приготовляем тебе 
великое и любопытное зрелище" **). Жестокое слово, и Це- 
л1й впоследствш жестоко поплатился за него, такъ какъ 
играть въ подобную кровавую игру никогда не безопасно и

*) Ad fam;, УШ, 13.
**) Ad fam., УЖ,ЛЬ.
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часто тотъ, кто хочетъбы ть лишь зрителемъ, становится 
самъ жертвою.

Когда эта самая война, которую онъ нророчилъ Цице
рону, была готова разразиться, ЦелШ былъ назначенъ эди- 
ломъ и его главной заботой стало добыть пантеръ изъ Кили- 
кш для игръ, которые онъ хотелъ дать народу. Въ эту ми
нуту, побывавъ более или , менее долгое время во всЪхъ 
парНяхъ онъ состоялъ въ партш сената, то-есть говоря о се̂  
наторахъ, онъ называлъ ихъ „наши друзья^ и ;,xopoinie гра
ждане", что однако не мешало ему, по привычке, видеть 
все ошибки- хорошихъ грао/сданъ и горько смеяться надъ 
друзьями, когда къ тому представлялся поводъ. Цицеронъ 
находилъ его нерешительными и хладнокровнымъ; онъ хо
телъ бы видеть его более дЪятельнымъ. До самаго своего 
отъезда въ Киливйю онъ не переставали восхвалять ему ве
дш ая качества Помпея: „Верь мне, писалъ онъ ему, при
соединись къ этому великому человеку, онъ' тебя приметъ 
охотно*)". Но ЦелШ очень остерегался сделать такъ. : Онъ 
зналъ Помпея, и не разъ остроумно живописалъ его въ сво- 
ихъ р-Ьчахъ; онъ не удивлялся ему й совсЬмъ его не лю- 
билъ. Если онъ держался отъ него вдали во время его наи
больш ая могущества, то понятно не для того, чтобы бро
ситься въ его объяНя тогда, когда этому могуществу стала 
грозить гибель. По м ере того, какъ предвиденный имъ кри- 
зисъ приближался, онъ все тщательнее старался оставаться 
на-стороже и выжидать собьшй.

Впрочемъ, это былъ такой моментъ, когда колебались 
даже самые честные. Подобная нерешительность, казавшаяся 
въ то время вполне основательной, подверглась суровому 
осуждение въ наше время. Однако, понять ее не трудно. 
Положеше делъ въ глазахъ современвиковъ рисуется не 
такъ ясно, какъ въ глазахъ потомства. Если смотреть на 
нихъ издали, отрешившись отъ всякой предвзятости и об
хватывая сразу и.причины и следств1я, то конечно, нетъ 
ничего легче составить себе определенный взглядъ ни нихъ; 
но это бываетъ совсемъ иначе когда, приходится жить среди 
этихъ собыпй въ слишкомъ тесной къ нимъ близости, когда
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евязанъ и предшествующими обязательствами и личными 
склонностями и когда отъ принятаго реш етя можетъ зави
сать и безопасность и благосостояте. Тогда уже становится 
невозможными иметь такой определенный взглядъ. Этотъ 
моментъ смутнаго положешя вещей усугублялся еще теми 
состоян!емъ анархии, въ которомъ находились все прежшя 
партш римской республики. По правде сказать, партШ въ 
ото время уже не существовало, были лишь союзы. Уже 
около пятидесяти ле.тъ какъ борьба шла уже не о принци- 
пахъ, но лишь о личныхъ интересахъ. М нетя уже не были 
дисциплинированы, какъ раньше, а поэтому нерешительные 
люди, для которыхъ необходимо- было руководительство, ко
лебались и меняли свои взгляды. Подобный явныя переме
ны, случавшаяся даже съ почтенными и уважаемыми лицами, 
вносили смущеше въ колеблющееся умы и затемняли собою 
право. Цезарь, прекрасно знавший эти колебатя и нереши
тельность и надеявнпйся использовать ихъ въ свою выгоду, 
делалъ все возможное, чтобы увеличить ихъ причины. 

•Въ тотъ самый моментъ, когда онъ готовился разрушить 
государственное устройство своей страны, онъ искусно ста
рался показывать видъ, что уважаетъ его больше всехъ. 
Одинъ судья, опытный въ этихъ делахъ и знавний въ совер
шенстве римсше законы, объявилъ после зрелаго размышле- 
щя, что законность на стороне Цезаря и жалобы его вполне 
основательны *)'. Въ то время онъ очень остерегался обна
руживать свои тайные планы и высказываться съ той от
кровенностью, какъ онъ это делалъ впоследствии, когда уже 
былъ господиномъ положен1я. То онъ выставлялъ себя цро- 
должателемъ дела Гракховъ и защитникомъ народныхъ 
правъ; то онъ настойчиво повторяли, желая убедить въ этомъ 
всехъ, что республика совсемъ ни при чемъ въ этомъ споре 
и сводилъ всю распрю къ простой борьбе за власть двухъ 
могуществонныхъ соперниковъ. Въ то время какъ онъ со- 
биралъ свои леионы въ городахъ верхней Йталш, онъ, не 
переставая, утверждалъ о своемъ желаши сохранить обще
ственный миръ; по мере того, какъ его противники стано-

*) Смотри превосходный, очеркъ Моммсена, озаглавленный: Die
Bechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat. Бреслав ль, 1857.
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вились все требовательнее, онъ делался все -умереннее, й 
никогда онъ не предлагали такихъ легкопр1емлимыхъ уело* 
вШ, какъ съ техъ поръ, когда вполне убедился, что сенатъ 
не желаетъ ихъ слышать. Съ другой стороны, напротивъ, 
въ лагере, где должны бы находиться умеренные, и благо
разумные, господствовало увлечен! е и заносчивость; здесь 
считали врагами республики всЪхъ, кто только высказывалъ 
отвращеше къ гражданской войне; здесь говорили лишь о 
проскрипщяхъ и конфискащяхъ, и прим'Ьръ Суллы былъ у 
всехъ на устахъ. Такими образомъ, въ силу какого-то стран- 
наго противореч1я произошло то, что въ лагере, ополчив
шемся на защиту свободы, требовали съ крайней настойчи
востью исключительныхъ м,Ьропр1ят1й, и тогда какъ чело
веки, всего ожидавши отъ войны и готовый къ ней, пред
лагали мири, те, у кого не' было никакого войска, торопи
лись отклонить такое преддожеще. Йтакъ съ об'Ьихъ стородъ 
роли переменились и каждый, казалось, говорили и действо
вали противъ своихъ интересовъ и принциповъ. Что же уди
вительная въ томи, что посреди подобныхъ неясностей и 
среди столькихъ причини колебаться, честные люди, подоб
ные Сульпицио и Цицерону, преданные своей стране, но 
более годные для служ етя ей въ спокойное время, чемъ 
во время такихъ потрясенШ, не могли сразу придти къ не
обходимому решенйо?

ЦелШ также колебался, но причины его колебашя были 
совсемн- иныя, чемъ у Цицерона и Сульпищя. Тогда какъ 
последше спрашивали себя съ тоскою, где право, ЦелШ 
старался узнать, на чьей стороне сила. Въ этомъ онъ самъ 
признается съ удивительною откровенностью. „Во время 
внутреннихъ раздоровъ, писали онъ Цицерону, пока борьба 
идетъ законными средствами и безъ обращешя къ оружш, 
надо держаться партш наиболее честной; но когда начнется 
война, надо переходить на сторону более сильныхъ и счи
тать самую надежную парию за наилучшую *)“. Какъ только 
для р е ш е т я  ему достаточно было соотношетя силъ обоихъ 
противниковъ, его выборъ становился более легкими; чтобы 
решиться ему стоило только открыть глаза. На одной сто-

*) Ad fam., VIII, 14.



роне виделись' одиннадцать лепоновъ, поддерживаемыхъ 
опытными вспомогательными войсками подъ начальством1*» 
величайшаго полководца республики; лепоны эти стояли 
вдоль границъ республики и готовы были начать войну по 
первому сигналу *); на другой стороне почти совсемъ не 
было обученныхъ войскъ, но зато было очень много моло
дежи изъ зватяыхъ фамил1й, одинаково неспособной какъ. 
начальствовать, такъ и подчиняться, и такя^е много вели- 
кихъ имени, приносившихъ партш более почета, ч*Ьмъ пользы. 
Съ одной стороны военный порядокъ и строгая дисциплина, 
съ другой—ссоры, споры, злоба, соперничество за влгяте, 
несоглашя во мнешяхъ, словомъ—всгЬ привычки и все недо
статки общественной площади, перенесенные въ лагерь. Это 
обычные недостатки партш, претендующей защищать свобо
ду, такъ какъ трудно заставить молчать тгЬхъ самыхъ лю
дей, которые сражаются за сохранеше свободы слова, и вся
кая власть становится скоро подозрительной, когда люди 
берутся за оруяае противъ'чрезмерности этой самой власти. 
Но разлйч1е между обеими париями больше всего сказыва
лось въ характере ихъ вождей. Цезарь казался для всехъ, 
и даже для величайшихъ своихъ враговъ, чудомъ деятель
ности и предусмотрительности. Что. касается Помпея, все 
видели хорошо, что онъ делаетъ только ошибки, и тогда 
его поведете казалось такимъ же необъяснимыми, какъ и 
теперь. Война не была для него неожиданна; онъ говорили 
Цицерону, что предвидели ее давно **). Но этого мало, что 
онъ ее предвидели, онъ повидимому даже желали ее; по 
его именно совету были отклонены все предложетя Цезаря 
и большинство сената не. предпринимало ничего, не посове
товавшись съ ними. Следовательно, онъ виделъ приближе- 
Hie этого кризиса задолго, и во время всей той долгой ди
пломатической войны, которая предшествовала н ачатт  на- 
стоящихъ враждебныхъ действШ, у него было достаточно 
времени, чтобы къ ней приготовиться. Вотъ почему все были

*) Въ конце восьмой книги De hello gallico видно, что у Цезаря въ 
Галлш было весемь лепоновъ, въ Цизальшйской Галлш—одинъ, а еще 
два онъ уступилъ Помпею. При первой угроза войны онъ.отдалъ. при- 
казъ лепонамъ, находившимся въ Галлш, подойти къ границамъ. После 
взятхя Корфишума съ нимъ было три изъ его прежнихъ лепоновъ.

**) Ad Aft., VII, 4.
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убеждены, что* они готовь, хотя этого вовсе не было. Когда 
онъ говорилъ съ своими обычными самохвальствомъ, что 
ему достаточно лишь топнуть ногой о землю, чтобы появи
лись легюны, то все предполагали, что онъ говорилъ о 
тайныхъ наборахъ и неизв’Ьстныхъ соглашешяхъ, которые 
должны были, когда потребуется, доставить ему войска. 
Уверенность его придавала мужество самымъ трусливыми. 
Сказать поистине, подобная беззаботность среди такой оче
видной опасности со стороны человека, когда-то завоевав- 
шаго целый царства и совершившаго столько славныхъ 
дели, превосходить всякое понимаше.

Откуда могла взяться у Помпея такая уверенность? Или 
онъ не имелъ точныхъ данныхъ о силахъ своего соперника? 
Или онъ, действительно, верили, какъ это говорилъ, что его 
войска были недовольны, что его военачальники ненадежны 
и что никто не последуетъ за ними на войну, которою онъ 
хочетъ итти противъ родной страны? Или онъ разсчитывалъ 
на свое былое счастье, на престижъ своего имени, на сча
стливую случайность, даровавшую ему столько победъ? До
стоверно одно, что въ то самое время, когда ветераны Але- 
с!и и Герговш собирались подъ Равенной и приближались 
къ Рубикону, неосторожный Помпей громко высказывали 
свое презреше и къ этимъ войсками и къ ихъ полководцу, 
vehementer contemnebat hune hominem *). Но такое хвастоство 
длилось недолго; оно тотчасъ же исчезло, какъ только по
лучилось извесые, что Цезарь решительно идетъ на Римъ, 
и тотъ самый человекъ, котораго Цицеронъ только что по
казывали нами презирающими своего противника и проро
чащими ему гибель, несколько дней спустя, по словами 
того же Цицерона, бежитъ въ страхе въ глубь Апулш, не 
смея нигде-остановиться или задержаться. До насъ дошло 
письмо, написанное въ это время Помпеемъ къ консулами 
и къ Домицш, который, по крайней, мере сделать попытку 
оказать сопротивлеше при Корфитуме. „Знайте, пишетъ онъ 
ими, я  нахожусь въ величайшемъ безпокойстве (seitote те 
esse in  summa sollicitudine **)“. Какой контрастъ съ недавними
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дерзкими речами. Таковъ и долженъ быть слогъ человека, ко
торый, .внезапно очнувшись отъ преувеличенныхъ надеждъ, 
резко ударяется изъ одной крайности въ другую. Онъ ничего не 
приготовили, такъ какъ былъ слишкомъ увЪренъ въ успехе; 
теперь онъ не смеетъ ничего предпринять, такъ какъ слиш
комъ уб&жденъ въ пораженш. Онъ более не довЪряетъ ни
кому и ни на кого не надеется; всякое сопротивлете ка
жется ему безполезнымъ; онъ даже не разсчитываетъ более 
на пробуждеше патрютическаго чувства, и ему и въ голову 
не приходитъ обратиться съ воззвашемъ къ республиканской 
молодежи итальянскихъ муницишй. По мере того, какъ его 
врагъ приближается, онъ отступаетъ все дальше. Самый 
Брундуз1умъ съ своими крепкими стенами- не кажется ему 
надежными; онъ мечтаетъ бежать изъ Италш и думаетъ,. 
что ради безопасности необходимо, чтобы его отделяло отъ 
Цезаря море.

Цел1й не ждалъ такъ долго, чтобы решиться. Даже еще 
раньше, чЪмъ началась борьба, ему не трудно было понять, 
на чьей стороне была сила и кто будетъ поб'Ьдителемъ. 
Тогда онъ снова решительно изменили себе и выдвинулся 
въ первый рядъ среди друзей Цезаря. Онъ выступили съ 
поддержкой предложешя Калидгя, требовавшаго, чтобы Пом
пей были отосланъ въ его провинцш, HcnaHiio. Когда на
дежда на мирный исходи окончательно исчезла, онъ поки
нули Римъ вместе съ своими друзьями, Кур1ономъ и Дола- 
беллой, и отправился къ Цезарю въ Равенну; Онъ сопут
ствовали ему въ его тр1умфальномъ тествш  по Италш; онъ 
былъ свидетелемъ, какъ Цезарь простили Домищя, взятаго 
въ плени въ Карфитуме, какъ онъ преследовали Помпея 
и тесно заперъ его въ Брундуз1уме. Возбужденный этими 
быстрыми успехами, онъ писали Цицерону: „Видали ли ты 
когда большаго глупца, чемъ твой Помпей, который под
вергаешь насъ такими великими испыташямъ, а сами ведетъ 
себя такъ по-ребячески? И, наоборотъ, читали ли ты где- 
нибудь или слышали о чемъ-либо, что цревосходитъ реш и: 
дельность Цезаря въ действш и его умеренность после по
беды? Что думаешь ты о нашихъ воинахъ, которые въ са
мое суровое время зимы, несмотря на все трудности дикой и



холодной страны, окончили войну, какъ бы въ виде про
стой прогулки *)?“

Лринявъ у ч а т е  въ этомъ деле, ЦелШ ни о чемъ больше 
не думалъ, какъ привлечь къ нему и Цицерона. Онъвналъ, 
что это самое пр1ятное, что только^ онъ могъ бы сделать для 
Цезаря. Несмотря на все свои победы, Цезарь ничуть не 
ослеплялся относительно служившихъ ему лицъ и прекрасно 
понималъ, что ему недостаетъ несколькихъ честныхъ людей,, 
чтобы придать своей партш лучшую внешность. Великаго 
имени Цицерона было бы достаточно, чтобы загладить дурное 
впечатлите, получавшееся отъ его окружающихъ. Къ не
счастью. Цицерону трудно было принять определенное реше
те.: Все время, протекшее отъ перехода черезъ Рубиконъ до 

.взяыя Брундуз1ума,-онъ то и дело менялъ свое м нете. 
Съ обеихъ сторонъ одинаково старались всячести привлечь 
его' къ себе и даже сами оба вождя обращались къ нему 
съ просьбами, хотя и совершенно различнымъ образомъ. 
Помпей, все такой же неловкий, писалъ ему коротшя и на
стойчивый письма: „Скорей отправляйся по Аптевой до
роге, пр!езжай ко мне въ Л уцерт, въ Брундуз1умъ; тамъ ты 
будешь въ безопасности**). Странный языкъ побежденная), 
упорно желающаго говорить какъ повелитель. Цезарь велъ 
себя много умнее: „Приди, писалъ онъ ему, приди оказать 
мне поддержку твоими советами, твоимъ именемъ и сла
вою ***)“. Такое обращете, такое внимате со стороны побе- 
доноснаго полководца, просившаго съ покорностью, когда 
пмелъ право приказывать, не могли оставить Цицерона 
нечувствительнымъ. Въ тоже время, чтобы вернее залу
чить его на свою сторону, Цезарь заставлялъ писать ему 
самыхъ близкихъ друзей его, а. именно О птя, Бальба, Тре- 
бащя и главнымъ образомъ Цел1я, такъ хорошо умевшаго 
убеждать его. На него нападали сразу, пользуясь всеми его 
слабостями: старались возбудить въ немъ снова старую 
непр1язнь къ Помпею; пытались повл1ять на него изобра* 
жешемъ несчасый, грозившихъ его семье; пробовали зажечь
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его тщеслав1е, указывая ему на честь примирить партш и 
умиротворить республику.

Столько старатя должно было, въ конце-концовъ, поко
лебать его такую слабую душу. Въ последнюю минуту онъ, 
повидимому, решился остаться въ Италш въ какомъ-нибудь 
уединенномъ загородномъ домъ или же въ какомъ-нибудь 
нейтральномъ города, чтобы жить тамъ, въ стороне отъ 
делъ, не примыкать ни къ какой партш, а проповйдывать ■ 
всгЬмъ умеренность и миръ. Онъ уже началъ прекрасный 
трактатъ о согласш между гражданами; онъ хотелъ докончить 
его во время этого досуга, а такъ какъ онъ имгЬлъ очень вы
сокое мнешё о своемъ красноречш, то и надеялся, что оно 
заставитъ упасть оружие изъ рукъ еамыхъ ожесточенныхъ. 
Несомненно, это была химера; однако, не надо забывать, что 
и Катонъ, котораго ни въ чемъ нельзя заподозреть, жалелъ, 
что Цицеронъ слишкомъ скоро отказался отъ этого намере- 
шя, Онъ порицали' его за то, что онъ пр!ехалъ въ Фарсалу, 
где его присутств1е не могло оказать большой помощи сра
жающимся, тогда какъ, оставаясь' нейтральнымъ, онъ могъ 
сохранить свое влшше на обоихъ соперниковъ и служить 
между ними посредникомъ. Но въ одинъ день все эти пре
красные проекты рушились. Когда Помпей покинулъ Брун- 
дуз1умъ, где онъ не считалъ себя больше въ безопасности, и 
отправился въ Грещю, Цезарь, разсчитывая, что эта новость 
скорее склонить на его сторону Цицерона, поспешили ее 
передать ему. Однако, именно это и заставило его изменить 
свое первоначальное решеше. Онъ былъ не изъ техъ людей, 
какъ Целгй, которые изменяюсь вместе съ неудачей и пере- 
ходятъ на сторону успеха. Напротивъ, онъ почувствовали 
себя ближе къ Помпею, когда увидалъ его въ несчастш. 
„Я никогда не желалъ делить его благополуч1е, писали онъ, 
но разделить съ нимъ его несчасые очень бы хотели*)". 
Когда онъ узналъ, что ушла и республиканская арм1я, а съ 
нею почти все его старинные политичесше друзья, когда 
онъ почувствовали, что на этой итальянской земле не оста
лось более ни законнаго управления, ни консуловъ, ни се
ната, имъ овладело глубокое отчаяше; ему казалось, что

1 *) Ad A tt, IX, 12.



вокругъ него образовалась, какъ будто, какая-то пустота и 
что само солнце, по его подлинному выраженью, перестало 
светить. Мнопе одобряли его за осторожность, но онъ еамъ 
упрекалъ себя за нее, какъ за преступлете. Онъ съ горечью 
обвинялъ себя въ слабости, старости, склонности къ покою 
и миру. У него не было теперь другой мысли, какъ только 
поскорей бы уехать. „Я не могу больше переносить угры- 
зенШ совести, писалъ онъ; мои книги, занятая, философ!я 
не’ могутъ мне нич'Ьмъ помочь. Я какъ птица, собравшаяся 
лететь, постоянно смотрю въ сторону моря*)“.

Съ этого момента его р еш ете  было принято. Напрасно 
Целгй пытался удержать его въ последнюю минуту трога* 
тельнымъ письмомъ, где онъ указывалъ ему на гибель его 
срстояшя и на испорченную будущность его сына. Дицеронъ 
хотя и былъ очень тронутъ, отвЪчалъ, однако, съ необычной 
для. него твердостью: „Я счастливь видеть, что ты прини
маешь такое участае въ моемъ сыне; но если республика 
уц'Ьл'Ьетъ, онъ будетъ всегда достаточно богатъ именемъ 
своего отца; если же ей суждено погибнуть, онъ разделить 
общую участь вс£хъ гражданъ **)“. Вскоре после этого онъ 
переЪхалъ за море, чтобы отправиться въ лагерь Помпея. 
Это вовсе не значить, что онъ разсчитывалъ на успЪхъ: 
присоединяясь къ партаи, все слабости которой ему были 
хорошо известны, онъ зналъ заранее, что добровольце шелъ 
разделить ея неудачу. „Я иду, писалъ онъ, подобно Амфь 
араю, чтобы живымъ броситься въ пропасть ***)“. Такое 
самопожертвоваше онъ считалъ себя обязаннымъ сделать 
ради родины, и это гЬмъ более надо поставить ему въ за
слугу, что онъ Д'Ьлалъ это безъ всякаго самооболыцешя и 
безъ малейшей надежды.

Въ то время, какъ Цицеронъ отправлялся такимъ обра- 
зомъ въ лагерь Помпея, ЦелШ сопровождалъ Цезаря въ Ис- 
панш. Съ этихъ поръ всяшя сношешя между ними стали 
невозможными; вотъ почему на этомъ моменте обрывается 
ихъ переписка, до того времени очень деятельная. Однако,
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*) Ad AU., IX, 10.
**) A d fam ., И, 16.

***) Ibid., VI, 6.
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есть еще одно письмо, последнее, которымъ они обменялись 
и которое представляете собою странный контрастъ со всеми 
предшествовавшими. Целгй обратился къ Цицерону всего 
черезъ несколько месяцевъ после только что описанныхъ 
событШ, но уже при совершенно другихъ обстоятельствахъ. 
Хотя это письмо дошло до насъ въ очень искаженномъ виде, 
такъ что смыслъ всехъ фразъ возстановить трудно, все же 
изъ нихъ ясно видно, что писавший его быль во власти 
сильнейшаго раздражешя. Этотъ ревностный сторонникъ Це
заря, столь старавшийся склонить другихъ къ своему мне- 
шю, сразу обратился въ его яростнаго врага; то самое дело, 
какое онъ только что защищалъ съ такимъ пыломъ, онъ на- 
зываетъ теперь не иначе какъ отвратительнымъ и находить, 
„что лучше умереть, чемъ служить ему*)“. Что же такое 
произошло въ этотъ промежутокъ? Что вызвало у Целгя но
вую перемену во взглядахъ и чемъ все это кончилось? На 
этомъ следуетъ остановиться .несколько поподробнее, такъ 
какъ это можетъ пролить некоторый светъ на политику 
диктатора, а главнымъ образомъ, познакомить насъ съ его 
приспешниками.

III.

Въ своемъ трактате О Дружбгь Цицеронъ утверждаетъ, 
что у тирана не можетъ быть друзей **). Говоря такимъ 
образомъ, онъ имелъ въ виду Цезаря, и надо признаться, 
что этотъ примерь, повидимому, подтверждаем такое мнете. 
Для властелина не можетъ быть недостатка въ приспешни- 
кахъ, а Цезарь, щедро оплачивавший оказываемыя ему услуги, 
имелъ ихъ более всякаго другаго; но искреннихъ и пре- 
даеныхъ друзей его намъ почти неизвестно. Можетъ-быть 
они и были у него среди техъ мало известяыхъ сторонни- 
ковъ его, о которыхъ ncTopia не сохранила никакого воспо- 
минашя ***), но изъ числа техъ, кого онъ выдвинулъ на

*) Ad fam., VIII, 17. ^
**) De antic., 15.

***) Было бы несправедливо обойти здесь молчашемъ имя Мащя, отъ 
котораго сохранилось такое прекрасное письмо по поводу смерти Цезаря 
{Ad fam;, XI, 28). Этотъ, несомненно, былъ истиннымъ другомъ Цезаряг
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цервыя м'Ьстаи кого онъ призвали принять у ч а т е  въ своей 
удачГ», никто не остался ему. верными. Его щедрость поро
дила неблаго дарныхъ, его мил о сер д1е не обезоружило ни
кого, и ему изменили даже тЪ, кого онъ осыпалъ своими 
милостями. Если кого и можно назвать его истинными 
друзьями, такъ это его воиновъ, ветерановъ, уцЪл'Ьвшихъ 
отъ великой Галльской войны; это были его центу ршны, ко- 
торыхъ онъ всЪхъ зналъ по имени и которые такъ само
отверженно умирали за него на его глазахъ: Сцева, щитъ 
котораго при Диррах1ум'Ь былъ прибитъ двумя стами три
дцатью стрелами *), Крастинъ, сказав ппй ему утромъ въ день 
Фарсальской битвы: „Сегодня вечеромъ ты поблагодаришь 
меня живого или мертваго **)“. Эти служили ему вйрно, и 
онъ зналъ это и полагался на нихъ, но онъ зналъ также, 
что не, можетъ быть уверенными- въ своихъ военачальни- 
кахъ. Хотя онъ щедро оделили ихъ и деньгами и почестя
ми после победы, они все же были недовольны. Некоторые 
изъ нихъ, наиболее честные, печалились при мысли, что 
они погубили республику и пролили свою кровь за уета- 
новлеше абсолютной власти. Большинство не страдало отъ 
подобныхъ сомшЬшй, но вей находили, что ихъ плохо воз
наградили за услуги. Какъ не велико было великоду- 
niie Цезаря, оно все же было недостаточно, чтобы удовле
творить ихъ. Имъ предали всю республику, они стали пре
торами и консулами, они получили въ управлеще самыя бо
гатый провинции и, однако, они продолжали жаловаться. Все 
служило имъ предлогомъ для ропота. Антошй настоялъ на 
томъ, чтобы ему за безц'Ьнокъ присудили домъ Помпея; 
когда же пришли къ нему за деньгами, онъ обрушился гне* 
вомъ и заплатилъ одними ругательствами. Безъ сомнЬшя, 
онъ въ этотъ день находилъ, что къ нему не были доста
точны внимательны и называли Цезаря неблагодарными. 
Вообще это—не редкое явлеше, когди эти военные люди,

но надо зам етить, что онъ былъ изъ тЪхъ, кого онъ сдЪлалъ преторами 
или консулами или за кого онъ платилъ такъ часто долги. Мащй ни
когда не иснолнялъ никакой важной политической должности и не будь 
писемъ Цицерона, его имя не дошло бы до насъ.

*) jDe hello civ., Ill, 53.
**) Ibid., Ill, 91.
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тагае храбрые предъ лицомъ непр1ятеля и таше удивитель
ные въ день битвы, обращаются въ обыкновенной жизни въ 
пошлыхъ честолюбцевъ, полныхъ низкой ревностью и нена
сытной корыстью. Они начинали съ ропота и жалобъ и по
чти все кончали изменой. Среди техъ, кто убивалъ Цезаря, 
находились, быть-можетъ, лучш1е его военачальники: Суль- 
пицШ Гальба, победитель Нантуатовъ, Базилъ, одинъ изъ 
самыхъ- выдающихъ начальниковъ конницы, Децимъ Брутъ 
и ТребонШ, герои Марсальской осады; Те же, кто не при
надлежали къ заговорщиками, вели себя въ этотъ день не 
лучше ихъ. Когда читаешь у Плутарха разсказъ о смерти 
Цезаря, сердце сжимается, видя, что никто не сделали ни 
малейшей попытки защитить его. Заговорщиковъ было не 
более шестидесяти, а сенаторовъ было более восьмисотъ. 
Большая часть изъ нихъ служили въ его войске; все они 
были обязаны ему честью заседать въ Курш, чего вовсе не 
были достойны, и эти несчастные, обязанные ему и своимъ 
состояшемъ и своимъ звашемъ, унижавпнеся передъ нимъ 
ради его покровительства и живнпе его милостями, молча 
смотрели, какъ его убивали. Все время, пока длилась эта 
ужасная борьба, пока „подобно зверю, окруженному охотни
ками, онъ отбивался отъ устремленныхъ на него мечей“, они 
оставались недвижимыми на своихъ местахъ, и все ихъ му
жество состояло въ томъ, что они поспешили удалиться, 
лишь только Брутъ сделалъ попытку сказать речь надъ 
окровавленными трупомъ. Цицеронъ вспоминалъ именно эту 
сцену, которой онъ былъ свидетелемъ, когда онъ говорилъ 
впоследствии „Въ тотъ день, когда падаютъ угнетатели 
своего отечества, становится ясно, что у нихъ не было
друзей *)“•

Если военачальники Цезаря, имевппе столько оснований 
оставаться ему верными, изменяли ему, то могъ ли онъ 
разсчитывать темъ более на техъ сомнительныхъ союзниковъ, 
которыхъ онъ набрали себе на форуме и которые, раньше 
чемъ служить ему, уже служили всемъ прочими? Чтобы вы
полнить свои намерешя, ему необходимы были люди опыт
ные въ деле управлешя и ихъ ему необходимо было иметь

*) De amic.y 15.
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какъ можно больше, дабы новое правительство не казалось 
режимомъ чисто военными. Вотъ почему они не былъ 
разборчивъ и брали кого попало. Всего больше, приходило 
къ нему людей безчестныхъ изовсехъ партгй. Хотя онъ ихъ 
и не уважали, но принималъ хорошо и всюду бралъ съ со
бою. На Цицерона они нагнали страхъ, когда Цезарь посе
тили его вместе съ ними въ Форм1яхъ: „Со всей Италш, 
писалъ онъ къ нему, сошлись все негодяи" *), и даже Ат
тики, обычно такой осторожный, не могъ удержаться, чтобы 
не назвать эту свиту адскою толпою **). Хотя тотъ фактъ, 
что подобные перевороты исходятъ обыкновенно отъ людей, 
которыми терять нечего, довольно обыяенъ, но, темъ немение 
странно, что Цезарь не сумЪлъ найти себе более почтенныхъ 
союзниковъ. Даже самые ярые его противники не могли не 
признать, что въ томъ, что онъ хотели разрушить, не все заслу
живало сохранетя. Задуманная имъ револющя имела серьез- 
ныя причины, поэтому было естественно,чтобы у ней былитакже 
и искреншя сторонники. Какими же образомъ могло случить
ся, что среди всЬхъ помогавшихъ ему переменить режимъ, 
вызывавппй столько жалобъ и таки угнетавпий всехъ, ока
залось, повидимому, такъмало лицъ действовавшими по убе- 
ждешю, а напротивъ, почти все были лишь наемными заго
ворщиками, трудившимися безъ всякой искренности для че
ловека, котораго они не любили и чье дело считали дур
ными?

Быть можетъ, составъ партш Цезаря надо объяснить те
ми обычными пр1емами, которыми онъ пользовался для его 
пополнешя. Таки, когда онъ хотели привлечь кого-нибудь 
къ своему предпр1ятш, онъ не теряли время на то, чтобы 
показать ему недостатки прежняго правлетя и достоинства 
того, какое онъ хотели поставить на его место. Они прибе
гали къ более простому и надежному npieM y: онъ платили. 
Это говоритъ за то, что онъ хорошо знали своихъ современни- 
ковъ и нисколько не ошибался, думая,что въ обществе,всецело 
отдавшимся роскоши и наслажденпо, ослабевнпя веровашя 
были заменены одними лишь матер1альными интересами.

*) Ad A t t IX, 19.
**) Ibid., IX, 18.
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Вотъ почему онъ безъ всякаго колебатя организовалъ об
ширную систему подкупа. Средства для этого доставала ему 
Галлая. Онъ ее грабилъ такъ же решительно, какъ и поко- 
рилъ, „завладевая, какъ говоритъ Светатй, всемъ, что онъ 
находилъ въ храмахъ боговъ,и беря города приступомъ, не 
столько затемъ, чтобы наказать, сколько затемъ, чтобы иметь 
дредлогъ разграбить ихъ“ *)• Съ помощью этихъ денегъ онъ 
и вербовалъ себе сторанниковъ. Никто, приходивпйй къ нему, 
не уходилъ никогда съ пустыми руками, Онъ не пренебре- 
галъ даже делать подарки рабамъ и отпущенникамъ, имев
шими хотя какое-нибудь вл1яте на своихъ хозяевъ. Во время 
его отсутств1я изъ Рима, ловшй испанедъ Бальбъ и банкиры 
ОппШ, бывшие его поверенными въ делахъ, раздавали ще
дроты отъ его имени: они тайно выручали сенаторовъ, ока
завшихся въ стесненныхъ обстоятельствахъ; они снабжали 
деньгами молодыхъ людей изъ хорошихъ фамилШ, истощив- 
шихъ уже родитольстя средства. Онъ ссужалъ безъ процен- 
товъ, но всемъ было известно, какими услугами придется 
современемъ расплачиваться. • Такими именно образомъ они 
подкупили Куршна, заставившаго заплатить за себя очень 
дорого: у него было- более 60 миллшновъ сестерщй - долга 
(12 миллкшовъ франковъ, т.-е около 47* милл1оновъ руб.) 
Цел1й и Долабелла, дела которыхъ были не лучше, были, ве 
роятно, привлечены теми же средствами. Никогда подкупи 
не раскидывался такъ широко и такъ безстыдно. Почти каждый 
годъ зимою [Цезарь возвращался "въ цизальшйскую Гал- 
л!ю съ галльскими сокровищами. Тогда ярмарка открыва
лась., и важныя личности посещали его по очереди. Однажды, 
въ ДГуккахъ, ихъ собралось сразу столько, что внутри по- 
м ещ етя было насчитано двести сенаторовъ, а у входа сто 
двадцать ликторовъ.

. Вообще прюбретаемая за. деньги верность людей длится 
лишь до техъ поръ, пока ведутся полученныя деньги, а въ 
рукахъ этихъ людей деньги не залеживались и съ того самаго 
дня, какъ откажешься удовлетворять ихъ расточительности, 
надо начать имъ не доверять. Кроме того, была и еще одна осо
бая причина, почему все эти политичесше друзья Цезаря

*> Светошй, C a e s 54.
13
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должны были рано или поздно стать недовольными. Все они 
выросли среди бурь республики; еъ раннихъ поръ они бро
сились въ эту деятельную и кипучую жизнь и сроднились 
съ нею. Никто более ихъ не пользовался и не злоупотре- 
блялъ свободою слова; они были обязаны ей своимъ вл1янь 
емъ, своей властью, своей известностью. По странной не
последовательности людьми, изъ всехъ силъ трудившими
ся надъ установлешемъ абсолютнаго правлешя, были имен
но те, которые менее всего могли обойтись безъ борьбы на 
общественной площади, безъ деловыхъ долнешй, безъ сво
бодная воздейств1я слова, то-есть безъ всего того, что су- 
ществуетъ лишь въ свободномъ правлевпи: Ни для кого де
спотическая власть не должна была по казаться тяжелою такъ 
скоро, какъ для тЪхъ, кто не могъ переносить даже легкаго и 
справедливаго ига закона. Вотъ почему они не замедлили по
нять ошибку, которую совершили. Они поняли, что помогая 
одному конфисковать свободу остальныхъ, они предали ему 
и свою. Въ тоже время имъ не трудно было заметить, что 
новый режимъ, установленный ихъ трудами, не могъ воз
вратить имъ того, что давалъ старый. Въ самомъ деле, что 
значили все эти чины и почести, которыми ихъ собирались 
наградить, когда въ сущности вся власть находилась въ ру- 
кахъ одного человека? Правда, существовали еще и преторы 
и консулы, но какое сравнете между этими должностными 
лицами, зависевшими отъ одного человека, подчиненными 
его взглядами, подавляемыми его властью и затемненными 
его славою и этими же должностями при старой республике? 
Отсюда должны были неизбежно рождаться неудовольствВц 
сомнешя и часто также и измены. Вотъ почему все .эти 
союзники, набранные Цезаремъ изъ различныхъ партШ и 
оказавпйе ему вначале столько полезныхъ услугъ, въ 
конце-концовъ, стали причинять' ему немало хлопотъ. Ни
кто изъ этихъ безпокойныхъ и непослушныхъ людей, недо- 
сциплинированныхъ ни природою, ни навыкомъу не могъ со- 
гласитьсядобровольноподчинятьсядисциплине и сознательно 
решиться повиноваться. Какъ только они ускользали съ 
глазъ своего господина и. переставали чувствовав надъ со
бой его сдерживающую руку, у нихъ тотчасъ же брали верхъ 
прежше инстинкты; при первомъ же случае они снова ста-
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новились прежними безтактными смутьянами, и стоило толь
ко Цезарю отлучиться, какъ въ РимЬ, умиротворен- 
номъ его абсолютною властью, снова вспыхиваютъ безпоряд- 
ки. Такъ ЦелШ, Долабелла, Антошй нарушали общественное 
crioK O fiCTBie, которое они обязаны были поддерживать. Ку- 
рюнъ, вождь этой молодежи, присоединившийся къ новому 
правительству, умеръ слишкомъ скоро, чтобы стать недоволь
ными; но потому легкомысленному и свободному тону, съ ка- 
кимъ онъ уже говорилъ о ЦезарЬ въ своихъ интимныхъ бе- 
сЬдахъ и потому еще, что онъ не имЬлъ на его счетъ ни
ка кйхъ йллюзШ, можно полагать, что онъ поступили бы такъ 
же, какъ друпе *).
' Теперь легко понять и то, как!я причины жаловаться им'Ьлъ 
Цел1й и какимъ о б разомъ этотъ честолюбивый чел овЬкъ, ко- 
тораго не моТли удовлетворить почести древней республики, 
пришелъ къ тому, что почувствовали себя неважно при но
во мъ режимЬ. Теперь становится понятнымъ и странное пись
мо, написанное къ Цицерону, и то. объявлеше войны, какое 
онъ сдЬлалъ Цезарю и его партш. Недовольство рано закра
лось въ его душу. Съ самаго начала гражданской войны, 
когда его поздравляли съ успехами его партш, онъ отве
чали съ грустью: „Что мнЬ до этой славы, которая не дохо
дить до меня?“ **). Это значить, что онъ уже|началъ пони
мать, что въ новомъ правленш имЬется мЬсто лишь для од
ного человека и что этому одному отнынЬ должна принад
лежать вся слава такъ же, какъ и вся власть. Цезарь взяли 
его съ собою въ свою экспедицш въ Испанпо и тамъ, неви
димому, не далъ ему случая отличитьсягПо возвращенш въ 
Римъ онъ былъ назначенъ преторбмъ, но не городскими, 
считавшимся. болЬе почетной должностью; здЬсь ему пред
почли Требошя. Это предпочтете, которое онъ приняли за 
личную обиду, жестоко его разеердило. Онъ рЬшилъ ото
мстить и сталъ издать лишь случая. Такой случай, показалось 
ему, представился, когда Цезарь со всЬми своими1 войсками 
отправился въ Оессалш для преслЬдоватя Помпея. Оно ду
мали, что въ отсутствш диктатора и его войска, посреди об-

*) Ad Att., X, 4.
**) Ad fam., YIl, 15.

13*



щаго волнешя въ Италш, въ которой носились тысячи про- 
тиворечйвыхъ слуховъ объ исхода борьбы, ему удастся на
нести решительный ударъ. Моменте были выбранъ 
очень удачно; но еще удачнее былъ тотъ вопросе, на ко- 
торомъ Целгй решили обосновать новое сопротивлеше. Ни
что не делаетъ столько чести его политической ловкости, 
какъ то, что онъ такъ ясно подметилъ слабыя стороны вос
торжествовавшей партш и съ перваго взгляда сообразить, 
какое наилучшее положете надо занять, чтобы напасть на 
съ успехомъ.

Хотя Цезарь уже господствовали надъ Римоме и* Иташ- 
ей и хотя можно было предвидеть, что республиканская ар- 
м1я его не задержитъ, все же ему предстояло преодолеть еще 
много важныхъ затруднешй. ЦелШ это хорошо знали, какъ 
зналъ также и то, что въ политической борьбе успехъ часто 
бываетъ испыташемъ, чреватыми серьезными опасностями.

После того какъ враги по беж день, приходится сдержи
вать своихъ сторонниковъ, а это иногда бываетъ очень трудно. 
Необходимо бываетъ класть пределъ крайностями, который 
ранее терпелись и даже какъ будто поощрялись, пока мо
ментъ ихъ удовлетворешя казался далекими; особенно трудно 
бороться противъ техъ чрезмерныхъ надеждъ, которьгя по
рождаются победой у победителей и который она не въ си- 
лахъ осуществить. Обыкновенно, пока дело еще не сделано, 
иидетъ вербовка сторонниковъ, тогда не скупятся на обеща- 
шя; но щъ тотъ день, когда власть достигнута, очень трудно 
бываетъ исполнить все взятыя на себя обязательства и тогда 
эти прекрасныя оппозицшнныя программы, подъ знаменемъ 
которыхъ совершалось дело, становятся большой помехой. 
Цезарь былъ признанными главою демократической парт]и 
и въ этомъ была его главная сила. Какъ известно, вступая 
въ Италш, онъ объявили, что идетъ возвратить свободу рес
публике, угнетаемой кучкой аристократовъ. А демократиче
ская парНя, уполномоченными которой онъ такимъ образомъ 
себя объявили, имела уже готовую программу. Это не была 
более программа Гракховъ. После целаго века борьбы и 
притоми часто кровопролитной, взаимная ненависть достигла 
высшаго предела, а упрямое противодейств1е аристократш 
сделало народъ еще требовательнее. После Кайя Гракха
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каждый изъ вождей, пытавшихся стать во главе его для 
того, чтобы надежнее увлечь его за собою, заявлялъ отъ его 
имени какое-Дибо новое требовате. КлодШ желалъ получить 
для него права свободы ассошащй съ т'Ьмъ, чтобы съ по
мощью тайныхъ обществе управлять республикой. Катилина 
об'Ьщалъ конфискацию и грабежъ; вотъ почему воспомина- 
Hie о немъ такъ долго пользовалось популярностью. Цице- 
ронъ говорить о богатыхъ поминкахъ, справлявшихся въ 
его честь, и о цветахъ, покрывавпшхъ его могилу *). Цезарь, 
выступивпий ихъ преемникомъ, не могъ вполне отказаться 
отъ этого наследства; ему необходимо- было обещать, что 
онъ закончить ихъ дело и удовлетворить вожделешя демо
краты. Въ это время она, повидимому, не особенно заботи
лась о полигйческихъ реформахъ, а добивались лишь со- 
щальной революцш. Кормиться, ничего не делая, за счетъ 
государства посредствомъ часто повторяемыхъ безгшатныхъ 
раздачъ; присвоить себе наилучпия земли союзниковъ, по
сылая колонистовъ въ наиболее богатые итальянсше города; 
добиться некотораго перераспредЪлешя богатствъ подъ пред- 
логомъ отнять у аристократ1и присвоенное ею себе обще
ственное имущество—таковъ быль обычный идеалъ плебеевъ, 
но то„ чего съ особенными упорствомъ добивалась демокра- 
т1я, то, что сделалось какъ бы лозунгомъ всей этой партщ— 
это управляете долго въ или, какъ тогда говорили, уничто- 
жешя долговыхъ записей (tabulae novae), то-есть открытое 
нарушеше общественна™ права и всеобщее банкротство, 
предписанное закономъ. Какъ ни насильственна была эта 
программа, Цезарь, беря на себя главенство надъ демократ1ей, 
темь самымъ какъ бы принимали ее. Пока исходе борьбы 
былъ сомнителенъ, онъ очень остерегался высказываться 
противъ этой программы изъ боязни ослабить свою парию 
расколомъ. Вотъ почему верили, что, одержавъ победу, онъ 
приступить къ ея осуществлен™.

Но задача Цезаря была не только разрушить, одно пра
вительство; онъ желалъ основать другое, а ему было пре
красно известно, что на грабеже и банкротстве нельзя 
устроить ничего солиднаго. Использовавъ безъ всякаго за-

*) Pro Flacco, 80.



зр й т я  совести программу демократы для уничтоженья рес
публики, о нъ поняли, что теперь для него началась новая 
роль. Ви тотъ день, когда они сделался господиномъ Рима/ 
его инстинктъ государственнаго человека и его интересъ 
верховнаго, правителя сделали изъ него консерватора. Про
тягивая руку умеренными элементами прежнихъ парий, 
одъ не стеснялся пользоваться часто и традищями преж- 
няго режима.

Несомненно, что дело Цезаря, беря его во всеми его 
целомн, далеко не было деломн револющонера. Некоторые 
изи его законови заслужили даже одобрете Цицерона после 
мартовскихъ иди, а ужи это одно, говорить, что они не 
соответствовали желашями и надеждами демократы. Они' 
выслали восемь десяти тысячи бедныхн граждани ви коло
ши, но за море, ви Африку и Грецш. Они не моги и ду
мать о полноми уничтожены всехн подачекн со сторо
ны государства римскому народу, но они ихи значительно- 
ограничили. Вместо трехсоти двадцати тысячи гражданнг. 
принимавшихн ви нихи у ч а т е  при республике, они сокра
тили это число до ста пятидесяти тысячи; они распорядился, 
чтобы число это оставалось постоянно непревзойденными и  
чтобы ежегодно претори замещали места техн изи этихъ 
привиллегированныхн ншцихъ, которые умирали ви течете 
года. Они не только .ничего не изменили ви запретитель
ной системе, действовавшей при республике, но даже уста
новили новыя ввозныя пошлины на чужеземные товары. 
Они издали закони противи роскоши, значительно более 
строгШ, чемн предшествовавппе, подробно регламентировав
ш и  каки надлежало одеваться и питаться, и стали прово
дить его ви жизнь си настойчивой строгостью. Рынки охра
нялись военною стражею, чтобы тами не продавалось ничего- 
недозволеннаго закономи, и воины имели право даже вхо
дить ви дома и забирать прямо со столовъ запрещенные 
съестные припасы. Эти меры, стеснявппя торговлю и про
мышленность, а следовательно вредивппя интересами на
рода, Цезарь заимствовали изъ предашй аристократическихи 
правительстви. Следовательно, оне не могли быть популярны, 
но еще менее популярны были те ограничетя, к а т я  они 
применили къ праву собрашй. Это право, которыми демо-
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краыя дорожила более, чЪмъ всякими другими, уважалось 
до самыхъ посл'Ьднихъ времени республики., и трибунъ Кло- 
дШ искусно пользовался имъ, чтобы наводить страхи на се- 
натъ и подавлять форумъ своими терроромъ. Иодъ предло- 
гомъ почитатя боговъ ларовъ каждаго перекрестка были 
образованы особый местный ассощацш {collegia compitalicia), 
куда входили бедные граждане и рабы. Эти общества, 
бывпдя вначале релипозными, скоро стали политическими. 
Въ эпоху Клод1я оне составляли нечто въ роде правильной 
армш демократш и играли въ смутахъ Рима ту же \роль? 
какую играли во Францш секцш въ 93 г. Рядомъ съ этими 
постоянными ассощащями и по тому же образцу создава
лись ассощацш временный всякий разъ, какъ предстояло 
какое-либо .важное избраше. Людей набирали по ихъ место
жительству, подразделяли ихъ на декурш и центурш, наз
начали надъ ними вождей, которые и вели: ихъ подавать 
голоса военными строемъ, а такъ какъ вообще народъ отда- 
валъ свои голоса не даромъ, то заранее выбирали важное 
лицо, называвшееся секвестромъ {sequester), въ руки котораго 
передавалась сумма, обещанная.:кандидатомъ, и распредели
телей {divisores), на обязанности которыхъ лежало распреде
лять деньги после голосовашя между членами каждаго от
ряда. Вотъ какъ происходила въ Риме всеобщая подача го- 
лосовъ въ конце республики и вотъ какимъ образомъ эта 
раса, по природе склонная къ дисциплине, сумела дисци
плинировать даже сами безпорядокъ. Цезарь, часто пользо
вавшийся услугами этихъ тайныхъ ассощащй, управлявший 
посредствомъ ихъ выборами и бравнйй верхъ на форуме, 
чтобы тамъ ни говорили, не захотели более терпеть ихъ, 
какъ только оне стали ему ненужны. Онъ думали, что ни
какое правильное правительство не просуществуете долго, 
если оставить функщонировать бокъ-о-бокъ съ ними это 
скромное правительство. Такимъ образомъ, онъ не отступили 
передъ строгими мерами, чтобы избавиться отъ этого орга- 
низованнаго безпорядка. Къ великому возмущенно своихъ 
друзей онъ сразу уничтожили все политичесшя общества, 
оставивъ изъ нихъ лишь наиболее древшя, не представляв- 
ния никакой опасности.

Это были крутыя меры И оне должны, были задеть мно-
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гихъ; вотъ почему онъ прибегнулъ къ нимъ не сразу, а лишь 
после Мунды и Тапса, когда власть его уже никемъ не оспа
ривалась и когда онъ почувствовалъ себя достаточно силь
ными, чтобы противостать демократш, своей прежней союз
нице. Когда онъ отправлялся подъ Фарсалу, онъ еще долженъ 
были щадить многое; его осторожность советовала ему не 
раздражать евоихъ друзей, пока у него оставалось ещетакъ 
много враговъ. Къ тому же были и тате  вопросы, которыхъ 
нельзя было откладывать, настолько близко къ сердцу при
нимала ихъ демократия и настолько настойчиво требовала 
ихъ р еш етя . Къ числу этихъ водросовъ принадлежало 
уничтожеше долговъ. Цезарь занялся этимъ дЬломъ сей- 
часъ же по возвращены изъ Испаши; но и въ этомъ слу
чае, несмотря на всю затруднительность своего положешя, 
онъ не былъ такъ радикаленъ, какъ на это разсчитывали- 
Подъ вл1яшемъ евоихъ инстинктовъ консерватора, съ одной 
стороны, и требоватй партш, съ другой, онъ остановился 
на среднемъ исходе: вместо того, чтобы совершенно отме
нить долговыя обязательства, онъ удовольствовался лишь 
ихъ некоторыми сокращешемъ. Прежде всего онъ повелели, 
чтобы все суммы, уплаченный раньше, какъ проценты, были 
зачислены въ течете капитальнаго долга; затемъ, чтобы об
легчить уплату уменьшенной такимъ образомъ суммы, онъ 
приказали подвергнуть оценке черезъ посредниковъ иму
щества должниковъ и определять не настоящую ихъ стои
мость, а ту, какую они имели до гражданской войны, а заимо
давцы обязаны были принимать ихъ въ уплату по этой оцен
ке. Светошй говорить нами, что такимъ образомъ долговъ 
уменьшилось более, чемъ на четверть. Правда, эти меры 
представляются нами еще въ достаточной мере револющон- 
ными. Мы не понимаемъ такого вмешательства власти, что
бы отнимать безъ всякаго основашя у частныхъ лицъ неко- 
которую долю ихъ состояшя, и ничто не кажется намъ более 
несправедливыми, какъ то, что сами законъ нарушаетъ до
говоры, поставленные подъ его защиту; но въ то время впе- 
чатлеш е было совсемъ иное. Кредиторы, боявппеся, что имъ 
не оставятъ ничего, почувствовали себя очень счастливыми, 
что потеряли не все, а должники, разечитывавнпе совершен
но очиститься, горько жаловались, что ихъ хотели заставить
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заплатить хоть что нибудь. Отсюда—разочароваше и ропотъ: 
„Въ эту минуту, писалъ ЦелШ, за исключешемъ несколь- 
кихъ ростовщиковъ,. все здЪсь на стороне Помпея“ •).

Для такого скрытаго врага, какъ Цел1й, этотъ случай 
начать враждебный дЪйств1я быль достаточно благо пр1ятенъ. 
Онъ 'посп'Ьшилъ не упустить его и использовать Т0ч недо
вольство, котораго онъ былъ свидЪтелемъ. Его образъ дМ - 
ств1я былъ очень см'Ьлъ. Взять на себя подобную роль край -̂ 
няго демократа или, какъ сказали бы теперь, социалиста, от
ринутую Цезаремъ, образовать изъ всехъ недовольныхъ новую 
более радикальную партш и провозгласить себя ея вож- 
демъ—таковъ былъ задуманный имъ планъ. Въ то время 
какъ посредники, назначенные для оценки имущества должни- 
ковъ, выполняли по мере силъ свои щекотливыя обязанно
сти, а городской преторъ ТребонШ разбирать всЪ недоразу- 
мешя, возникавшая по поводу этого посредничества, Цел1й 
распорядился поставить свое курульное кресло возле судили
ща Требонщ и, самовольно присвоивъ себе право пересмат
ривать реш етя своего коллеги и начальника, объявилъ, что 
окажетъ поддержку требоватямъ тЪхъ, кто захотелъ бы ему 
пожаловаться; но или потому, что Треботемъ все были до
вольны, или вернее все боялись Цезаря, никто не дерзяулъ 
къ нему обратиться. Эта первая неудача не обезкуражила 
Цел1я; напротивъ, онъ думалъ, что- чЪмъ затруднительнее ста
новилось положен1е, тЬмъ смелее надо действовать и, несмот- 
ря на противодейсгв1е консула Сервил1я и всехъ осталь- 
яыхъ магистратовъ, онъ издалъ два очень смелыхъ закона: 
одйнъ освобождалъ всЪхъ съемщиковъ отъ платы за поме- 
щен!е въ течение года, а другой совершенно отменялъ все 
долги. На этотъ разънародъ, нов ид имо му, былъ готовь прит- 
ти на помощь тому, кто такъ решительно принялъ его сто
рону: начались волнетя на форуме, снова какъ прежде, по
лилась кровь и ТребонШ былъ сброшенъ разъяренной тол
пою съ его судейскаго места и спасся только чудомъ. Це- 
лгй торжествовалъ и думалъ, безъ сомнетя, что начинается 
новая револющя, но въ силу какого-то страннаго совпаде-

*) Ad. f c i m VIII, 17.



т я  онъ сталъ жертвою той самой* ошибки, которая нисколь
ко позднее погубила Брута. При обстоятельствахъ совершен
но противоположныхъ эти два столь различные между собою 
человека обманулись одинаковыми образомъ: они оба елиш- 
комъ понадеялись на римскШ народъ. Одинъ изъ нихъ воз- 
вращалъ ему свободу и считалъ' его способнымъ желать и 
защищать ее; другой призывали ея къ оружйо, обещая по
делить ему достояв!© богачей; но народъ не сталъ слушать 
ни того, ни другого, такъ какъ онъ уже не былъ более спо- 
собенъ къ подъему ни ради дурныхъ страстей, ни ради бла- 
городныхъ инстинктовъ. Роль народа уже кончилась, и онъ 
это сознавалъ; въ тотъ девь, когда онъ предалъ себя въ ру
ки абсолютной власти, онъ какъ бы совершенно потерялъ 
память о прошломъ. Отныне онъ вполне отказался отъ вся
кой политической инищативы и ничто более не могло выр
вать его изъ апатш. И все эти права, столь желанныя и 
добытый съ такимъ трудомъ, и этотъ антагонизмъ, такъ тща
тельно раздувавппйся вародными вождями, й судъ, и аг
рарные законы—все стало ему безразличнымъ. Это уже тотъ 
самый народъ имперш, который такъ удивительно метко 
описанъ Тацитомъ, самый презренный изъ всехъ народовъ, 
снисходительный къ каждому успеху, жёстокШ ко всемъ 
неудачамъ, приветствующ1й одинаковыми рукоплесканьями 
всякаго кто торжествуетъ, и играющШ одну единствен^ 
ную роль во всехъ револющяхъ, состоящую въ томъ, 
что когда борьба кончена, онъ составляетъ кортежъ побе
дителя.

Подобный народъ не могъ быть ни для кого серьезной 
опорой, и ЦелШ сделалъ ошибку, разсчитывая на него. Если 
онъ по старой привычке и проявили одинъ разъ свою чув
ствительность отъ техъ великихъ обещанШ, которые, его такъ 
волновали тогда, когда онъ былъ свободенъ, то это волнеше 
было несерьезно и достаточно было небольшого отряда кон
ницы, случайно проезжавшаго черезъ Римъ, чтобы вернуть 
его къ порядку. Консулъ СервилШ особымъ постановлешемъ 
сената, отменявшими все законный власти, былъ уполно
мочена сосредоточить въ однехъ своихъ рукахъ всю власть. 
Съ помощью этихъ проходящихъ войскъ онъ запретилъ Це
л ю  отправлять служебный обязанности, а такъ какъ ЦелШ

—  202 —



—  203 —

не подчинился, то велЪлъ разбить его курульное кресло *) 
и стащить его съ трибуны, съ которой онъ не желалъ схо
дить. На этотъ разъ народъ остался спокойнымъ и никто не 
отозвался на призывъ, пытавший разбудить'въ этихъ усталыхъ 
душахъ былыя страсти. ЦелШ вернулся домой въ бешен
стве. После такого публичнаго безчесИя онъ не могъ более 
оставаться въ Риме. Вотъ почему онъ посп’Ьшилъ покинуть 
его, говоря всЪмъ, что онъ отправляется съ объяснешями къ 
Цезарю, но на деле у него были иные проекты, ПотершЬвъ не
удачу въ Риме, ЦелШ решилъ попытаться поднять возстаще 
въ Итал1и и начать новую гражданскую войну. Это было дерз
кое и рискованное предпр1ят1е и, однако, съ помощью одного 
неустрашимаго человека, поддержкой котораго онъ заручился, 
онъ не отчаивался добиться успеха. Въ то время въ Италш 
находился од инъ старый заговорщикъ, Мил онъ, наводивний 
некогда ужасъ своими жестокостями во время той анархия, 
которая последовала после консульства Цицерона. Осужден
ный впоследствш за убийство, онъ нашелъ убежище въ 
Марселе. Цезарь вернулъ всехъ изгнанныхъ за исключе- 
шемъ только одного Милона, котораго онъ побаивался въ 
виду его неисправимой дерзости, но по приглашешю Цел1я 
онъ вернулся тайно и выжидалъ событий. Цел1й отыскалъ 
его и они вдвоемъ написали возбуждающая письма въ италь- 
янск1 я муницип1и, соблазняя ихъ всяческими обещан1ями 
и убеждая взяться за оруж1е. Муниципш остались спокой
ными. Тогда Целш и Милону не осталось ничего более де
лать, какъ обратиться къ последнему оставшемуся имъ сред
ству. Покинутые свободными гражданами Рима и Италш 
они обратились къ рабскому населенно, освобождая изъ тю- 
ремъ рабовъ и созывая къ себе альшйскихъ пастуховъ и 
общественныхъ глад!аторовъ. Когда имъ удалось такимъ

*) Одна очень любопытная подробность, сохранившаяся у Квинти- 
л1ана, показываешь намъ, что и среди этихъ серьезныхъ делъ, въ кото- 
рыхъ. вопросъ шелъ о жизни, Цел1й сохранилъ легкость своего характе
ра и свою обычную насмешливость. После того какъ его курульное кресло 
было разбито, онъ велелъ сделать себе новое все изъ кожанныхъ рем
ней и принесъ его къ консулу. Все присутствуюпце расхохотались. Раз- 
сказывали, что Сервил1й былъ въ своей молодости наказанъ однажды 
ременными плетями.
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путемъ собрать около себя некоторое число сторонниковъ, 
они разделились, чтобы попытать каждому счастье порознь, 
но ни тотъ, ни другой успеха не имели. Милонъ, осм е
лившийся напасть на одинъ важный городи, защищаемый 
преторомъ съ целымъ лепономъ войска, былъ убить уда- 
ромъ камня. ЦелШ, после того какъ напрасно пытался при
влечь на свою сторону Неаполь и-Кампанью, принужденъ 
былъ отступить до TypiyMa. Здесь  онъ столкнулся съ отря
дами испанскихъ и галльскихъ всадниковъ, пбсланныхъ на 
него изъ Рима и когда онъ приблизился къ ними, чтобы 
вступить съ ними въ переговоры и попытаться подкупить 
ихъ, они его убили.

Такъ погибъ тридцати четырехъ летъ  отъ роду этотъ 
решительный молодой человекъ, надеявппйся перевесить 
счастье Цезаря. Никогда, ш и роте  замыслы не имели такой 
печальный конецъ. Обнаруживъ невероятную смелость, пе
реходя отъ одного риекованнаго проекта къ другими, еще 
более рискованными, по м ер е  того, какъ предшествующее 
не удавались и д елая  въ теч е те  несколькихъ м есяцевъ  
последовательно попытки взбунтовать Римъ, Италш, рабовъ, 
онъ умеръ въ глуш и отъ руки несколькихъ варваровъ, ко- 
торыхъ онъ хотелъ соблазнить изменить ихъ долгу, и его 
смерть, происшедшая какъ разъ въ то время, когда все  
взоры были устремлены на Фарсалу, прошла почти незаме
ченной. Однако, кто же станетъ утверждать, что подобный 
конецъ, какъ онъ не печаленъ, является незаслуженными? 
Въ конце-концовъ, не справедливо ли, чтобы человекъ, 
жпвппй всевозможными приключениями, и погибъ какъ иска
тель приключенШ? Онъ вовсе не былъ настоящими полити- 
комъ, что бы не говорили Цицеронъ; чтобы быть имъ, ему 
недоставало убеждеш я и готовности ему служить. Неустой
чивость его чувствъ, непоследовательность его поведешя, 
тотъ скептицизмъ, какой онъ проявляли по отношенш ко 
всеми мнеш ямъ, столько же принесли вреда его таланту, 
какъ и характеру. Если бы онъ сумелъ внести больше 
единства въ свою жизнь, если бы онъ сразу пристали къ 
какой-либо честной партш, его качества, найдя себе до
стойное применеше, достигли бы совершенства. Безъ сомне» 
шя, онъ также моги погибнуть, но погибнуть при Ф арсале
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или Фили ппахъ все же некая честь, учитываемая потом
ство мъ. Напротивъ, такъ какъ онъ часто менялъ свои мне- 
шя сообразно своимъ интересамъ или прихотямъ, такъ какъ 
онъ поочередно служилъ самымъ противоположнымъ пар- 
т1ямъ, не веря въ справедливость не одной изъ нихъ, то 
онъ и оставался всегда не более какъ посредственнымъ 
ораторомъ и случайнымъ политикомъ и умеръ на большой 
дороге, какъ простой злоумышлении къ. Однако, несмотря 
на его ошибки, исторш не легко относиться къ нему дурно. 
Древще писатели всегда отзываются о немъ съ тайной сни
сходительностью. Блескъ, окру жавпий его молодость, пр1ят- 
ности его ума, изящество^ какое онъ умЪлъ сохранять даже 
въ самыхъ печальныхъ его поступкахъ, особая смелая 
откровенность, не позволявшая ему искать уважительныхъ 
предлоговъ для недостойныхъ уважешя вещей, ясное пони- 
MaHie взаимныхъ отношешй въ политической жизни, его 
знаше людей, необычная находчивость, энергичная реши
мость, его удивительная отвага на все дерзать и постоянно 
играть собственной головою,—столько блестящихъ качествъ 
въ соединены съ такими крупными недостатками обезору
живали самыхъ °строгихъ судей. Самъ благоразумный 
Квинтшпанъ, такъ мало способный понимать эту увлекаю
щуюся натуру, не осмелился, однако, отнестись къ нему 
сурово. Отозвавшись съ похвалою объ изяществе его ума и 
объ язвительности его краснореч1я, онъ довольствуется сле
дующей его оценкою: „Это былъ человекъ, заслуживавший 
и лучшаго поведешя й более долгой жизни, dignus vir сиг 
mens melior et vita longior contigisset *)a.

Въ тотъ моментъ, когда Цел1й умеръ, та элегантная мо
лодежь, образцомъ которой онъ являлся и съ которой намъ 
удалось познакомиться благодаря стихотворешямъ Катулла 
и письмамъ Цицерона, уже отчасти исчезла. Не осталось 
почти никого изъ техъ юношей, которые блистали на празд- 
нествахъ въ Байяхъ и которымъ рукоплескали на форуме. 
Катуллъ умеръ раньше всехъ въ то самое время, когда та- 
лантъ его, созревший съ годами, сталъ более серьезнымъ 
и возвышеннымъ. Его другъ Кальвъ последовалъ за нимъ

*) Inst, orat., X , I.
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вскорости, скончавшись въ тридцать пять лгЬтъ, безъ сомнй- 
шя, всл,Ьдств1е излишествъ общественной жизни. -Куришь 
быль у бить солдатами Помпея, какъ ЦелШ—солдатами Це
заря. Долабелла пережилъ вс^хъ, но и онъ въ непродолжи- 
тельномъ времени также погибъ трагической смертью. То 
было револющонное йоколЪте, пожинаемое револющей, такъ 
какъ совершенно справедливо известное выражеше, ут
верждающее, что во вс'Ь времена и во вс&хъ странахъ она 
пожираетъ дЪтей своихъ.



ЦЕЗАРЬ и ДИЦЕРОНЪ.

I.

Цицеронъ и лагерь Цезаря въ Галлш

Цицеронъ не ошибался, когда онъ сказалъ однажды Це
зарю: „После насъ будетъ много споровъ о тебе, такъ же, 
какъ ихъ много было и между нами“ *). И действительно, 
объ этой исторической личности- и до сихъ поръ еще ве
дутся ожесточенные споры. Никто не возбуждалъ столько 
симпатШ; ни вызывали столько гнева, и надо сознаться, что, 
невидимому, онъ заслуживать и то, и другое. Нельзя ни 
удивляться ему, ни порицать его безъ некоторых^ огово- 
рокъ' и въ немъ есть много и привлекательнаго и отталки- 
вающаго. Даже те, которые ненавидятъ его отъ всей души 
и не могугъ простить ему совершенный имъ политическШ 
переворотъ, невольно проникаются къ нему тайнымъ распо- 
ложешемъ, лишь только вспомнятъ объ его победахъ или 
станутъ читать его сочинетя.

Чемъ сложнее и непонятнее эта личность, темъ .необхо
димее, чтобы составить о ней правильное' суждеюе, узнать 
мнете о ней техъ, кто ее лично зналъ. Хотя Цицерона, 
почти всю жизнь разделяли съ Цезаремъ серьезный разно- 
глашя, но все же онъ имелъ случай два раза вступить съ 
нимъ въ более тесныя отношешя: во время галльской войны 
онъ былъ его политическимъ союзникомъ и усерднымъ кор- 
респондентомъ; после Фарсалы он ь снова сталъ его другомъ 
и выступалъ посредникомъ между победителемъ и теми, 
кого онъ осудилъ на изгнате. Посмотримъ, что онъ намъ 
говорить о немъ въ эти два. момента его жизни, когда онъ

*) Pro Marcello, 9.



его видЬлъ всего ближе и постараемся найти въ его пере
писка, такъ хорошо знакомящей насъ съ выдающимися 
людьми этой эпохи, содержапцяся въ ней сведеш я о томъ,. 
кто быль изъ всЬхъ самый выдаюпцйся.

I.
Прежде всего необходимо припомнить те собьтя, кото

рый побудили Цицерона покинуть аристократическую пар- 
тш , къ которой онъ принадлежали со времени своего кон
сульства, съ т-Ъмъ, чтобы перейти на службу тр1умвировъ, и 
постараться понять, какъ могло случиться, что мужествен
ный другъ Гортенз1я и Катона сделался прйсп'Ьшникомъ 
Помпея и Цезаря. Это далеко не лучшее время его жизни 
и его самые искренше почитатели стараются обходить его- 
по возможности молчашемъ. Однако, остановиться на немъ 
хоть ненадолго не безъинтересно и даже, быть можётъ, и не 
безполезно.

Когда Цицеронъ вернулся изъ ссылки, на которую былъ 
осужденъ КлоД1емъ после своего консульства, его возвра- 
щеше носило характеръ настоящаго тр1умфа. Брундузы* где 
онъ высадился, отпраздновали его прибытие общественными 
празднествами. Все граждане м.уницишй, расположенныхъ 
вдоль Апшевой дороги ожидали на пути, а со всехъ сосЬд- 
нихъ фермъ сбегались отцы семействъ съ женами и деть
ми, чтобы взглянуть на него. Въ Риме онъ былъ встреченъ 
безчисленной толпою народа, заполонившаго все обществен
ный площади и ступени храмовъ. „Казалось, говорили онъ, 
что весь городъ сорвался съ своихъ основъ, чтобы привет
ствовать своего освободителя *)“. У своего брата, где онъ 
остановился, онъ нашелъ дожидавшихся его наиболее вл!я- 
тельныхъ сенаторовъ, а также многочисленныя приветствщ 
отъ всехъ народныхъ обществъ города. Весьма возможно, 
что среди лицъ, приветствовавшихъ его были и ташя, который 
годъ тому назадъ подавали свой голосъ съ темъ же вооду- 
шевлен1емъ за его изгнаше и что мнопе изъ техъ, которые 
рукоплескали ему при его возвращеши, также рукоплескали 
при его отъезде; съ народомъ случаются иногда подобный
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странныя и великодушныя перемены. Бываетъ, что вслед- 
cT B ie  какого-то неожиданная порыва съ него слетаетъ и 
злобами недовер1е иузостьпартШныхъ взглядовъ, и въ тотъ 
моментъ, когда страсти повид и мости всего горячее, а раз
доры всего сильнее, онъ нежданно негаданно воодуше
вляется, чтобы почтить какой-нибудь большой талантъ или 
характеръ, который покорилъ его, неизвестно какимъ обра- 
зомъ. Обычно, эти порывы признательности и почтешя про- 
ходятъ быстро, но если бы они продолжались и одинъ лишь 
день,' они являются безсмертною честью для того, кто быль 
ихъ предметомъ, и оставляемая ими по себе блеска быва
етъ достаточно, чтобы осветить целую жизнь. Вотъ почему 
мы должны быть снисходительны къ Цицерону, если онъ 
говорилъ такъ часто и такъ подробно объ этомъ памятномъ 
для него дне. Небольшая гордость въ этомъ случае и закон
на и естественна. Разве могла его душа, столь податливая 
на народное одобреше, не опьянеть отъ радостная торже
ства возвращешя? „Мне представляется, говорилъ онъ, что 
я не только возвращаюсь изъ ссылки; мне кажется, что я 
восхожу на небо *)“.

Но ему въ скорости пришлось снова спуститься на землю- 
Что бы ему ни представлялось въ первую минуту, онъ скоро 
увидалъ, что этотъ городъ, встречавши его съ такимъ тор- 
жествомъ, ничуть, однако, не изменился и что онъ находить 
его опять въ томъ же состояши, въ какомъ его покинулъ. 
Уже три года въ немъ царила анарх1я и такая анарх1я, что 
несмотря на все; примеры новейшихъ революцШ, почти не
возможно ее себе вообразить. Съ техъ поръ какъ тр1умвиры, 
чтобы завладеть республикой, спустили съ цепи демагопю, 
она стала полною госпожею. Смелый трибунъ, перебежчикъ 
изъ аристократы, носишшй къ тому же лучшее имя въ Риме, 
Клодй, взялъ на себя задачу руководить ею и, поскольку 
возможно, дисциплинировать ее. Бъ этомъ трудномъ деле 
онъ обнаружилъ не мало таланта и смелости и преуспелъ 
въ немъ достаточно, чтобы заслуженно сделаться пугаломъ 
для честныхъ людей. Когда мы говоримъ о римской демаго- 
ии* не надо забывать, что она была на много страшнее фран-

• )  Pro Dom., 28.
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цузскбй, а пополнялась за счетъ элементовъ еще бол'Ье опае- 
ныхъ. Какъ бы основателенъ ни были тотъ страхи, какой 
внугпаетъ намъ всякое народное волнеше, когда въ день 
возсташя поднимаются все подонки нашихъ торговыхъ ж 
промышленныхъ городовъ, будемъ помнить* что въ Риме 
эти низппе слои опускались еще глубже. Ниже праздноша
тающихся и безработныхъ всякаго рода и племени, обыч- 
наго оруд1я револющй, тамъ имелась- еще целая толпа 
отпущенниковъ, деморализованныхъ рабствомъ, и которыми 
свобода дала лишь возможность больше делать зла; тамъ 
были еще глад1аторы, обученные сражаться и съ животными 
и съ людьми и привыкппе играть какъ собственною жизнью, 
такъ и жизнью другйхъ; но хуже вс£хъ тамъ были беглые 
рабы, которые, совершивъ какое-либо убШство или грабежи, 
сбЬгались отовсюду въ Римъ, чтобы затеряться во мраке 
его народныхъ кварталовъ; это была ужасная и отвратитель
ная толпа безъ семьи, безъ отечества, а поставленная общими 
мн'Ьшемъ вне закона и общества, она не могла ничего ува-" 
жать, такъ какъ ей нечего было терять. И вотъ среди та- 
кихъ то людей КлодШ и вербовали свои банды. Этотъ на- 
боръ происходили среди б’Ьлаго дня въ одномъ изъ самыхъ 
людныхъ м'Ьстъ Рима, около Аврелгевыхъ ступеней. Зат&мъ 
этихъ новобранцевъ распределяли по декур1ямъ и центу- 
р 1ямъ поди начальство энергичныхъ вождей. Изъ нихъ 
по кварталами составлялись особыя тайяыя общества, 
имевппя свой штабъ и арсеналъ въ - храме Кастора. 
Въ определенный день, когда нужно было устроить на
родную мавифестацно, трибуны приказывали закрывать 
торговый заведетя, и тогда вся арм1я тайныхъ обществъ, 
усиленная освобожденными отъ работы ремесленниками, дви
галась на форумъ. Тамъ они встречали ни честныхъ людей, 
которые, чувствуя себя въ меньшинстве, оставались дома, а 
глад1аторовъ и пастуховъ, которыхъ сенатъ для своей за
щиты привези изъ дикихъ странъ Ииценума и Галлш—и 
вотъ начиналась свалка. * Представьте себе Лондонъ, гово
рить Моммсенъ, съ рабскими населешемъ Новаго Орлеана, 
съ полищею Константинополя, съ промышленностью совре- 
меннаго Рима и добавьте къ этому политическое состояше 
Парижа въ 1848 году и вы будете иметь некоторое пред- .



ставлеще о республиканскомъ Риме въ его последте мо
менты".

Не было больше ни одного закона, который бы почитался, 
ни одного гражданина или магистрата, который были бы 
безопасенъ отъ насилщ. Сегодня уничтожали должностные 
знаки консула, завтра убивали на смерть трибуна. Сами се- 
натъ, увлекаемый общими примгЬромъ, потерялъ въ конце 
концовъ то качество, которое вообще римлянинъ терялъ по
следними—важность. Въ этомъ собранш царей, какъ его 
назвали одинъ греки, споры стали, вестись съ возмутитель-1 
ной грубостью» Цицеронъ не удивляли никого, величая 
своихъ противнике въ самыми грубымй кличками, такими 
какъ: свинья, падаль, цавозъ. Иногда прешя становились на
столько буйными, что щумъ доходили даже до волнующейся 
толпы, наполнявшей соседнее . портики курш. Тогда и она 
вмешивалась въ прешя , и такъ шумно, что испуган
ные сенаторы спешили удалиться *). На форуме, понят
но, было еще хуже. Цицеронъ передаетъ, что когда уста
вали ругаться, то начинали плевать другъ другу въ лицо **)'• 
Кто . хотели говорить народу, тотъ долженъ были силою 
брать трибуну, а чтобы остаться на ней надо было рисковать 
жизнью. Трибуны нашли новый способъ добиваться едино
душия въ голосовании предлагаемыхъ ими законовъ, а именно 
бить и прогонять всехъ, осмеливавшихся итти противъ ихъ 
мнен!я; Но самыя жаргая схватки происходили въ день вы- 
боровъ на Марсовомъ поле. Приходилось поневоле жалеть , 
о томи времени, когда открыто торговали избирательными 
голосами. Въ это время уже не заботились более о 
пршбретешй общественныхъ должностей за деньги, такъ, 
какъ находили брлее удобными захватывать ихъ силою.. 
Каждая парНя. отправлялась спозаранку на Марсово .поле. 
По дорогами, шедшими къ нему, происходило не мало столк- 
новешй. Все спешили притти раньше ̂ своихъ противни
ковъ, а если эти уже успели опередить, то на нихъ напа- . 
дали, чтобы прогнать: естественно, что должности доставались 
теми, кто оставался хозяиномъ ' положешя. Среди всехъ
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вооруженныхъ шаекъ, никто не быль въ безопасности. При
ходилось укреплять даже свои дома, чтобы можно было 
противостоять неожиданному нападенио. Выходить изъ дома 
можно было не иначе, какъ подъ конвоемъ глщцаторовъ и 
рабовъ. Чтобы перейти изъ одного квартала въ другой, нужно 
было принимать столько же предосторожностей, какъ при 
переходе черезъ неизвестную страну, а всякимъ встречнымъ 
на перекресткахъ пугались не меньше, ч^мъ встрёчамъ въ 
чащ е леса. Въ центре Рима случалось происходили настоя
щая сражешя и правильный осады. Считалось обычнымъ. 
явлетем ъ поджечь домъ врага, хотя бы и съ опастностыо 
сжечь весь кварталъ, а подъ конецъ ни одно народное собра
т е ,  ни одни выборы не обходились безъ кровопролиия. 
„Тибръ, говорить Цицеронъ, вспоминая одну изъ этихъ схва- 
токъ, былъ переполненъ трупами гражданъ, все обществен
ные стоки были также полны ими, и приходилось тряпками 
подтирать кровь, стекавшую съ форума" *).

Вотъ въ какихъ жестокихъ конвульс!яхъ погибала рим
ская республика и на к ате  унизительные безпорядки тра
тились ея последняя силы. Цицеронъ хорошо зналъ эту 
анархпо и опасности, которыми она ему угрожала. Вотъ по
чему прежде чемъ вернуться въ Римъ, онъ принялъ твердое 
р е ш е те  быть осторожнымъ, чтобы снова не испытать необ
ходимости покинуть его. Онъ не былъ изъ техъ людей, кого 
несчаспе закаляетъ и кто находить какъ бы удовольств1е въ 
борьбе съ неудачами. Ссылка его- обезсйлила. Во время 
своего долгаго и скучнаго пребывашя въ вессалш онъ иметь 
возможность подумать о прошлбмъ и онъ поставилъ себе въ 
вину, какъ преступлетя, свои попытки проявить мужество 
и независимость, свою дерзость вступать въ борьбу съ могу
щественными людьми, свою ошибку слишкомъ тесно примк
нуть къ партш, хотя и лучшей, но несомненно слабейшей. 
Онъ возвращался съ твердымъ намереваемъ не вступать по 
возможности ни въ к а т я  обязательства, обезоружить своихъ 
враговъ услужливостью и быть внимательнымъ ко всемъ. 
Такого образа действШ онъ и держался по своемъ возвра
щении, и его первыя речи являются образцомъ политики.
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Все еще заметно, что онъ попрежнему склоненъ къ партш 
аристократовъ, къ тому же особенно усиленно хлопотавшей 
объ его возвращенш изъ. ссылки, и для выражешя своей 
признательности находить въ похвалу ей прекрасныя выра
жения; но онъ уже начинаетъ заигрывать съ Цезаремъ и 
льстить Помпею, величая его „самымъ доброд'Ьтельнымъ, са- 
мымъ мудрымъ, самымъ великимъ изъ людей, какъ совре
менна™ ему века, такъ и вообще всехъ в'Ьковъ" *). Въ то 
же время онъ самъ говорить намъ, что остерегался яв
ляться въ сенатъ, когда тамъ предстояло обсуждать слиш- 
комъ жгуч1е вопросы, и что онъ старался покидать форумъ, 
лишь только претя принимали слишкомъ острый харак- 
теръ. „Не надо больше с^льныхъ средствъ, отвечали онъ 
т-Ьмь, которые пробовали заставить его выступить более ак
тивно; я хочу лечиться воздержашемъ* **),

Однако, ему пришлось скоро убедиться, что одной этой 
осмотрительной осторожности было недостаточно, чтобы 
устранить отъ него всякую опасность. Въ то время, какъ по 
его приказанш происходила перестройка его дома на Пала
тине, разрушенного после его ссылки, шайки Клавд1я на- 

. бросились на рабочихъ, разогнали ихъ и, поощренные этой 
удачей, подожгли расположенный рядомъ домъ его брата 
Квинта. Черезъ нисколько дней, когда онъ прогуливался 
по Священной дороге, онъ внезапно услыхалъ громтй шумъ 
и, обернувшись, увиделъ угрожавппе ему обнаженные мечи 
и поднятия палки. Это нападали на него тЪ же самые люди. 
Онъ едва успйлъ спастись въ пршмной одного дружескаго 
дома въ то время, какъ его рабы храбро сражались передъ 

- дверью, чтобы дать ему время скрыться. Все эти насшпя 
не смутили бы Катона, но Цицеронъ былъ ими очень на
пуганы они показали ему достаточно ясно, что его система 
искуснаго лавировашя между париями не могла гаранти
ровать ему безопасности. Действительно, ни одной партш 
не было интереса брать на себя заботу объ его защите, 
пока онъ ограничивался относительно ея одними компли
ментами, а такъ какъ онъ не могъ оставаться одинокими и 
безпомощнымъ посреди всехъ этихъ вооруженныхъ парий,

*) Ad pop. pro red., 7.
**) Ad Att., VI, 8: Ego diaeta curari incipio, chimrgiae taedet.



т о . ему и необходимо было, чтобы найти себе необходимую 
поддержку, вступить въ бол ■fee тесную связь съ Одною 
йзъ нихъ. -

По на которой следовало остановиться? Это были важ
ный вопроси, где его интересы сталкивались съ его:симпа_ 
т1ямй. Все его предпочтенья были, очевидно, на стороне 
аристократш. Онъ был!» тесно связанъ съ нею, начиная со 
времени своего консульства, и  съ техъ поръ верно служили

• ей: ради нея онъ подвергался гневу народа и попали въ 
- ссылку. Но то' же самое изгнаше помогло ему понять, что
ото самая честная парт1я была въ то же время, и наименее 
надежная. Въ последнюю минуту сенаторы не нашли более 
дЪйствйтельнаго способа для его спасетя, какъ издавать 
безполезные указы, наряжаться въ траурный одеяшя и умо
лять консуловъ; Дицеронъ полагали, что этого было’ недо
статочно. Видя, какъ его плохо защшцаютъ, онъ заподозрить,

• что те, которые такъ вяло отнеслись къ защите его инте- 
ресовъ, не были особенно огорчены его неудачей, и возможно, 
'что онъ не ошибался. Римская аристокраНя^ несмотря на 
все его заслуги передъ Ней, не могла , забыть,'что для нея 
онъ новый человЪкъ, homo novus. Bvb эти Клавдш, Корне- 
лш, Манлш всегда смотрели съ некоторыми Неудоволь- 
ств1емъ на этого простого гражданина йзъ Арпинума, волею 
народа ставшаго ими равными. Еще, пожалуй, они могли бы 
простить ему его удачу, если бы онъ сами держали себя 
съ большею скромностью, но какъ известно, онъ былъ очень 
тщеславенъ. Такое тщеславщ, съ его стороны, было, конечно, 
только смешно, но оно задавало аристократш, которая на
ходила его преступными. Она не могла переносить - той за
конной гордости, съ которою онъ постоянно напоминали, 
что онъ не более, какъ выскочка. Она возмущалась на него, 
когда онъ, выведенный изъ себя, осмеливался отвечать ей 
насмешками, и сравнительно еще недавно она была сканда
лизована теми, что онъ забылся до такой степени, что 
дерзнулъ купить себе виллу Катула въ Ту скулу ме и посе
литься на Палатине въ доме Красса. Цицеронъ, при своей 
обычной проницательности, очень хорошо угадывали все эти 
чувства аристократ!и и даже преувеличивали, ихъ. Съ той же 
поры, какъ онъ вернулся изъ изгнашя, у него появились
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противъ нея и друия причины неудовольств1я. . Она очень 
заботилась о.бъ его возвращеши, но не могла предвидеть 
той торжественности и блеска, какимъ будетъ встречено его 
прибьте, и какъ, можно думать, была этимъ очень недовольна. 
„Люди, обрезавппе мне крылья, говорить Цицеровъ, недо
вольны, что они отростаютъ снова" *). Съ этого времени его 
добрые* друзья въ сенате не хотели, делать для него ничего 
более. Онъ наш ель свое состоите очень разстроеннымъ, 
свой домъ на Палатине сожженнымъ, свои виллы въ Туе* 
кулуме и Формгяхъ разграбленными и раззоренными; до
биться вознаграждешя за все. эти убытки ему удалось лишь 
съ большими трудомъ. Но всего более его раздражало то, 
что какъ онъ хорошо виделъ, никто не разделялъ его гнева 
противъ Клод1я. При его яростныхъ нападкахъ на него, 
все оставались спокойными и безмолвными. Некоторые же, 
наиболее ловше, цапротивъ, старались говорить съ особен
ными почтешемъ объ этомъ дерзкомъ трибуне и, не краснея, 
протягивали ему публично руку. Откуда могла появиться у 
нйхъ такая терпимость къ человеку, всегда относившемуся 
къ ними такъ нетерпимо! Это объяснялось теми, что они 
надеялись воспользоваться- имъ въ своихъ выгодахъ и въ 
тайне питали надежду призвать демагогпо на помощь ари- 
стократш въ минуту опасности. Такой союзъ, хотя и менее 
обыкновенный, чемъ союзъ демагопи съ деспотизмомъ, не 
были,. однако, несбыточнымъ, и если бы удалось заполучить 
на свою сторону Елод1я,. банды его дали бы возможность 
сенату значительно обуздать тр1умвировъ. Цицеронъ, заме- 
чавпий эту политику, боялся стать ея жертвой; онъ тогда 
съ горечью сожалелъ о техъ услугахъ, который онъ оказалъ 
сенату и который ему самому обошлись такъ дорого. Вспо
миная все опасности, какимъ онъ подвергался, защищая 
его, ту упорную и несчастную борьбу, какую онъ велъ за 
него последше четыре года; гибель своей политической 
карьеры и печальное положете своего состояшя, онъ гово
рили съ грустью: „Теперь ;я. хорошо вижу, какимъ небыль 
глупцомъ (scid те asinum germanum fuisse^ **).

Г) Ad. Alt., IV. 2. ■ 
**) Ibid. IV, 5:



Такимъ образомъ, ему ничего не оставалось, какъ стать 
на сторону тр1умвировъ. Именно этотъ сов'Ътъ дали ему его 
мудрый другъ Аттикъ и его брать Квинтъ, сделавшШся 
противъ обыкновешя очень осторожными, после того, какъ 
у него сожгли ей) домъ; да и сами онъ испытывалъ иску- 
шеше поступить такъ всяшй разъ, какъ ему удавалось избе
жать какой-нибудь новой опасности.. Однако, Цицерону не 
легко было решиться на это. До этихъ поръ тр1умвиры 
были его заклятыми врагами. Не говоря о Крассе, котораго 
онъ ненавидели, какъ соучастника Катилины, онъ хорошо 
зналъ, что именно Цезарь натравили на него Клхщя и не 
могъ забыть того, что Помпей, клявппйся защищать его, 
самыми низкимъ образомъ предоставили его мести своихъ 
друзей; но у него не было иного выбора и, усомнившись въ 
аристократической парии, ему не оставалось ничего другого, 
какъ отдаться подъ покровительство трхумвировъ, Такимъ 
образомъ, ему пришлось покориться. Онъ уполномочить 
своего брата сделать за него завЪрешя передъ Цезаремъ и 
Помпеемъ и принялся, какъ могъ, угождать ихъ честолюбш. 
Первымъ его деломъ по возвращенш было потребовать для 
Помпея одного изъ гЬхъ чрезвычайныхъ полномочий, до ко- 
торыхъ онъ былъ такъ жаденъ: поего инициативе, на Помпея 
возложена была обязанность заботиться въ течеше шести 
л*Ьтъ о продовольствш Рима вследств1е чего онъ былъ 
облеченъ властью почти безъ границъ. Спустя немного вре
мени, несмотря на полное истощеше общественной казны, 
онъ добился того, что Цезарю была назначена крупная сумма 
на уплату его лепонамъ и дано было разрЪшеше иметь 
подъ своей командой десять помощниковъ. Когда ар исто- 
краыя, понимавшая, съ какою целью онъ предприняли по- 
кореше Галлш, хотела помешать ему закончить это дело, 
все тотъ же Цицеронъ потребовали и добился, чтобы ему 
въ томъ не мешали. Такимъ образомъ, старинный враги 
тр1умвировъ сделался ихъ обычными защитникомъ передъ 
сенатомъ. Поддержка, которую онъ согласился ими оказать, 
была для т'Ьхъ далеко не безполезна. Его великое имя и 
его убедительное краснореч1е привлекали къ нему умерен
ными всехъ партШ, всехъ, у кого было колеблющееся мне- 
Hie и нетвердое убЪждеше, а особенно техъ, кто, уставь отъ
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невзгодъ евободы, иекалъ повсюду твердой руки, которая 
могла бы внести умиротвореше; все эти люди, вместе съ 
личныйи друзьями Цезаря и Помпея* съ подкупленными 
креатурами богача Красса и всякаго рода честолюбцами,

V. предчувствовавшими насту плеше монархическаго порядка и 
желавшими первыми использовать его, составляли въ сенате 
некотораго рода большинство, ораторомъ и вождемъ кото- 
раго былъ Цицеронъ и которое оказывало тр1умвирамъ 
валяную услугу темъ, что давало законную санкцш той 
власти, которую они захватили насшиемъ и удерживали 
беззаконно.

Наконецъ-то Цицеронъ добился покоя. Его враги стали 
бояться его, Клод1й не осмеливался более нападать на него, 
ему завидовали, что рнъ такъ близко .подружился съ новы
ми властителями, а между гЬмъ этотъ искусный образъ по- 
ведешя, заслужившей ему благодарность со стороны тр1ум- 
вировъ и одобреше отъ Аттика, былъ ему подчасъ очень 
тяжелъ. Напрасно говорилъ онъ себе, что „его жизнь снова 
пршбрела свой блеекъ", все же совесть мучила его за то, 
что онъ служилъ людямъ, честолюбивые замыслы которыхъ 
были ему понятны и которыхъ онъ считалъ гибельными для 
свободы своей страны. Среди заботь угодить имъ, онъ 
испытывалъ иногда внезапный вспышки патрштизма, заста- 
влявгшя краснеть его. Его интимная переписка везде таитъ 
следы этихъ одолевавшихъ его колебашй. Однажды онъ 
писалъ Аттику решительнымъ и легкомысленнымъ тономъ: 
„Оставимъ въ покое честь, справедливость и прекрасный 
правила... Такъ какъ те, которые безсильны, не хотятъ лю
бить меня, постараемся внушить любовь къ себе въ техъ, 
которые всесильны" *) Но, уже на следуюнцй день его бе- 
ретъ стыдъ, и онъ не можетъ удержаться, чтобы не сказать 
своему другу: „Есть ли что печальнее нашей жизни, въ 
особенности моей? Если я говорю согласно моихъ убежде- 
шй, меня принимаютъ за безумнаго; если я начинаю посту
пать согласно своихъ интересовъ, меня обвиняютъ въ раб- 
скихъ наклонностяхъ; если я молчу, говорятъ, что я трушу**).
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Даже въ его публичныхъ р'Ьчахъ,- несмотря на его. уси
ленную сдержанность, заметно проскальзываютъ его 'тай- 
ныя неудовольств1я. Мне кажется, что они всего яснее 
сказываются въ томи невероятно горьком ъ и резкомъ тоне, 
который такъ св.ойственёнъ ему въ ото время. Никогда, быть 
можетъ, онъ не произносилъ столько страстныхъ руга,- 
тельствъ. Подобный вспышки гнева противъ дру ихъ часто 
свойственны теми, кто самъ собою недоволенъ. Горечь же 
р ^ е й ,  относящихся къ этому перюду его жизни, объясняется 
гЪмъ чувствомъ внутреннягов недовольства, которое испы- 
тываетъ всягай, находясь на дурномъ пути и не имея му
жества сойти съ него. Онъ не прощали своимъ прежними 
друзьями ихъ насмешекъ, а новыми—ихъ неумеренности; 
они тайно упрекали себя за свою трусливую уступчивость, 
сердился на всехъ и на себя, и за все вымещали на Вати- 
нш или Пизоне. Въ такомъ настроещи духа, онъ не могъ 
быть надежными дру гоми ни для кого. Случалось, что онъ 
внезапно нападалъ на своихъ навыхъ союзниковъ и нано
сили имъ удары, теми более непр1ятные, что они были 
совсемъ неожиданны. Иногда онъ доставляли себе удоволь
ствие нападать на ихъ лучшихъ друзей, чтобы показать 
другими и доказать * самому себе, что онъ не вполне поте
ряли свою свободу. Къ общему удивлешю въ одной .речи, 
защищая интересы Цезаря, они выступили съ особыми одо- 
брешемъ Бибула, котораго Цезарь ненавидели. Однажды, 
кажется, онъ были даже совсемъ готовь вернуться опять 
къ теми, кого, прежде чемъ разстаться, онъ величали чест
ными людьми. Случай казался ему подходящими, чтобы 
торжественно порвать съ, новой парыей. Дружба; между 
тр1умвирами значительно охладела. Помпей были недово
ленъ успехами последней войны съ галлами, такъ затме-. 
вавшими его прежшя победы. Цицероаъ, слыша его безце- 
ремонные отзывы объ его сопернике, решили, что онъ мо
жетъ теперь безопасно дать удовлетвореше своей больной 
совести, и попытался сразу заслужить прощеше своихъ 
прежнихъ друзей. Воспользовавшись некоторыми затрудне- 
шями, возникшими при проведенш въ жизнь аграрнаго за
кона Цезаря, онъ торжественно объявили, . что въ майсшя 
иды онъ будетъ говорить по поводу продажи земель въ
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Кампаньи, распределенныхъ согласно этого закона , между 
народомъ. Это его заявлеше произвело большое впечатли
т е . Сторонники-тр1умвировъ были столько же; возмущены, 
какъ удивлены, а аристократическая пария поспешила 
встретить съ восторгомъ возвращающагося, къ ней красно
речивого перебежчика; но въ течете несколькихъ дней 
все обернулось противъ него. Въ тотъ самый моментъ, когда 
онъ решался на такое смелое выступлеше, почти распав
шийся союзъ тр1умвировъ, снова возродился въ Луккахъ, 
где они среди целаго двора льстецовъ еще разъ поделили 
между собою весь м1ръ. И both Цицеронъ снова очутился 
въ одиночестве и безъ поддержки предъ лицомъ могуще
ственна™ и раздраженнаго врага, грозившаго ещё разъ 
предать его мести Клод1я. Аттикъ порицалъ его; Квинтъ, 
ручавшШся за своего брата, грубо жаловался, что его за
ставили нарушить слово; Помпей, втайне содействовавпий 
измене, делалъ видь, что сердится более всехъ. Несчаст- 

:ный Цицеронъ, аттакованный со всехъ сторонъ и напуган
ный поднявшейся бурей неудовольствия, поспешилъ усту
пить и пообещать все, чего хотели. Такимъ образомъ, эта 
попытка его къ независимости привела его лишь къ боль
шему порабощенш. 1 .

Начиная съ этого момента, онъ невидимому более р е 
шительно примирился съ своимъ новымъ ; положетемъ, 
такъ какъ чувствовалъ, что не въ силахъ изменить его. 
Онъ сталъ осыпать все более и более преувеличенными' 
похвалами тщеславнаго Помпея, никогда _ ими не довольство
вавшегося. -Онъ согласился взять на себя, вместе съ Оптемъ 
и БалВбомъ заведыван1е. делами Цезаря и наблюдать за 
сооружешемъ воздвигаемыхъ имъ памятниковъ. Онъ пошелъ 
даже еще дальше и по просьбе своихъ могущественныхъ 
покровителей согласился протянуть руку темъ, на. кого 
смотрелъ, какъ на злейшихъ своихъ враговъ. Для него, 
чьи ненависти были такъ определенны, это было не.ма- 
лымъ самопожертвовашемъ; но разъ онъ такъ решительно 
вошелъ въ ихъ партш, ему, необходимо- было принять иихъ 
дружестя. связи, какъ и защищать ихъ цели. Прежде 
всего его примирили съ Крассомъ Это было трудное пред- 
npiHTie, тянувшееся очень долго, такъ какъ въ. ту минуту,
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когда думали, что ихъ старинная вражда погашена, она 
внезапно вспыхнула снова при одномъ споре въ сената и 
Цицеронъ обрушился на своего новаго союзника съ такой 
силой, что удивился даже самъ. „Я думалъ, что моя не
нависть исчезла, говорилъ онъ наивно; я полагалъ, что 
отъ нея въ моемъ сердце не осталось ничего *)\ Зат'Ьмъ 
отъ него потребовали, чтобы онъ взялъ на себя защиту 
Ватишя; на это онъ согласился довольно охотно, хотя -всего 
только годъ назадъ онъ нападалъ на него съ самой несдер
жанной бранью. У римскйхъ адвокатовъ были въ обычаи 
таше р'Ьзше переходы и самъ Цицеронъ не разъ уже посту- 
палъ такъ. Когда Габин1й возвратился изъ Египта, возста- 
новивъ на престоле царя Птоломея вопреки формальному 
приказу сената, Цицеронъ, который его терпеть не могъ, 
найдя этотъ случай удобнымъ, чтобы погубить его, приго
товился выступить противъ него; но Помпей сталъ настоя
тельно просить его выступить въ защиту Габишя. Цице
ронъ не осмелился противиться и р'Ьшилъ защищать того, 
кого ненавшгЬлъ, и въ деле, которое считалъ. преступнымъ. 
По меньшей м ере онъ им'Ьлъ то утешеше, что проигралъ 
этотъ процессъ, и хотя онъ обыкновенно очень дорожилъ 
своимъ усггЬхомъ, возможно, что на этотъ разъ неудача не 
была для него непр1ятна.

Но онъ хорошо понималъ, что вся его угодливость 
и податливость и все эти вынужденный выступлетя вопреки 
себя возстановятъ въ конце-концовъ противъ него обще
ственное мнеше. Вотъ почему онъ решился написать въ 
это время своему другу Лентулу, одному изъ вождей ари- 
стократш, важное письмо, въ которомъ онъ объяснялъ свой 
образъ д'Ьйств1я**). Письмо это онъ, вероятно, предназначалъ 
для распространешя. Въ этомъ письме, разсказавъ факты по 
своему и достаточно очернивъ тЪхъ, чью партш онъ покидалъ, 
что является удобнымъ и широко применяемымъ средствомъ 
предупредить ихъ жалобы и возложить на нихъ ответствен
ность за то зло, какое имъ будетъ сделано, онъ осмели
вается съ какой-то странной откровенностью защищать во-

*) Ad f a m I, 9.
**) Ad fam.у I, 9.



—  221 —

обще политическое непостоянство. Приводимые имъ доводы 
не всегда хороши, но надо думать, что лучшихъ найти и 
нельзя, такъ какъ ими не перестаютъ пользоваться и до 
сихъ пори. Ссылаясь на где то сказанные слова Платона., 
„что съ отечество мъ, какъ и съ отцомъ нельзя поступать 
съ насил1емъ“, Цицеронъ возводить въ принципъ, что поли- 
тичесшй деятель не долженъ упорно желать того, что уже 
не угодно более его согражданами, и не долженъ тратить свой 
трудъ на безполезную оппозицию. Обстоятельства меняются, 
надо меняться вместе съ ними и приспособляться къ дующему 
ветру, чтобы не разбиться о скалу. Да и значить ли это 
еще изменяться? Разве нельзя въ сущности желать одного 
и того же и служить своей стране подъ различными зна
менами? Можно ли назвать непостояннымъ того, кто.защи
щаете смотря по обстоятельствами, мнЪшя, кажупцяся 
противоположными, если къ одной и той 'же цели можно 
итти разными дорогами, и разве кто не знаетъ, „что для 
того, чтобы войти въ гавань, надо часто менять направле- 
ше парусовъ?" Все это не более, какъ обпця места, приду- 
мываемыя остроумными политическими д^ятелемъ для оправ- 
д а тя  своихъ слабостей, и спорить о нихъ нечего. Лучппй 
способь защитить Цицерона состоитъ въ указаши на 
время, въ какое онъ жили и какъ мало онъ были под
ходящи для этого времени. Эготъ изящный писатель, остро
умный художники слова, этотъ любитель мирныхъ искусствъ, 
принужденъ были жить по капризу судьбы въ одну изъ самыхъ 
бурными и тревожныхъ историческихъ эпохи. Что могъ сделать 
среди этой кровавой борьбы, где господствовала сила, че
ловеки досуга и науки, не имевший иного оруж1я, кроме 
своего слова и постоянно мечтавппй о спокойныхъ удоволь- 
ств1яхъ гражданина и мирныхъ лаврахъ краснореч1я? Чтобы 
противостать натиску отовсюду ему нужно было бы иметь 
более мужественную душу, чемъ ту, какую онъ таили въ 
своей груди. Собьтя более могущественныя, чемъ они, 
постоянно перепутывали его намерешя и играли его колеб
лющейся волей. При своемъ вступлети въ политическую 
жизнь онъ выбрали себе девизомъ покой и честь, otium 
cum dignitate; но обе эти вещи такого рода, что соединить 
ихъ вместе въ революцюнную эпоху не легко и если черезъ-



чуръ хотеть сохранить одну изъ нихъ, значить почти всегда 
липшться другой. Люди, съ решительными характеромъ» 
знаюпце это очень хорошо, дЪлаютъ прежде всего выборъ 
между ними обеими и,смотря по тому, кто это, Катонъ или 
Аттикъ, сразу выбираютъ себе или спокойствие или честь. 
Нерешительные, какъ Цицеронъ, переходятъ отъ одного къ 
другому, смбтря по обстоятельствами, и теми приносить 
вредъ и тому и другому. Въ исторш жизни Цицерона мы 
дошли теперь до одного изъ гЬхъ тяжелыхъ моментовъ, 
когда онъ жертвуетъ честыо спокойствию; не будемъ къ 
нему слишкомъ строгими и вспомнимъ, что впоследствш 
онъ пожертвовали не только, спокойств1емъ, но и жизнью, 
чтобы спасти свою честь.
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II.

Однймъ изъ результатовъ новой политики Цицерона было 
то, что онъ получили возможность хорошо узнать Цезаря. 
Это не значить, что до того они были чужды другъ другу. 
Ихъ обоюдная любовь къ литературе, общность ихълитера- 
турныхъ занятШ привлекали ихъ другъ къ другу еще въ 
молодости, и изъ этихъ нервыхъ никогда не забывающихся 
огношенгй между ними никогда не пропадала взаимная ‘ Сим- 
паНя и распбложеше. Но такъ какъ впоследствш они при
мкнули къ противоположными парНямъ, то событая и не за
медлили ихъ разлучить. На форуме, въ сенате они усвоили 
себе обыкновеше постоянно держаться противоположныхъ 
мнЬшй, я  вполне ' естественно, что ихъ дружба пострадала 
отъ горячности ихъ споровъ. Однако, Цицеронъ передаетъ 
намъ, что даже въ моменты, наибольшаго взаимнаго раздра- : 
жешя Цезарь никогда не могъ ненавидеть его *)

Политика ихъ разъединила, политика же ихъ и сблизила. 
Когда Цицеронъ счелъ нужными примкнуть къ партш тр1ум- 
вировъ, дружесшя отношешя между ними возобновились, 
но на этотъ разъ, взаимное положеше было очень различно 
и ихъ отношешя не могли более сохранить прежнШ харак- 
теръ. Старинный сотоварищи Цицерона сталъ теперь для 
него покровителемъ. Теперь уже не взаимное влечете или

*) In  Pis., 32.
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общность заняпй, а взаимный интересъ и необходимость свя
зывали ихъ вместе, и ихъ новый союзъ покоился на нЪко- 
тораго рода взаимномъ соглашенш, при чемъ бдивъ изъ нихъ 
отдав а лъ свой талантъ й немного своей чести, а другой га- 
рантировалъ ему за это безопасность. Надо признаться, что 
такого рода обстоятельства не благопр1ятны для зарождёшя 
искренней дружбы. Однако, если читать дружескую пере
писку Цицерона, тамъ, где онъ говорить на чистоту, нельзя 
не заметить, что онъ нашелъ много привлекательнаго въ 
этихъ отношешяхъ; съ Цезаремъ, казавшихся ему первона
чально столь затруднительными. Возможно, что это для 
него еще более оттенялось теми отношешями, который ему 
въ то же время приходилось поддерживать съ Помпеемъ. 
Цезарь по крайней мере всегда быль приветливъ и вежливъ. 
Хотя у него было столько важныхъ делъ, онъ всегда находилъ 
время подумать о своихъ друзьяхъ й пошутить съ ними. 
Несмотря на свое высокое общественное положете, онъ до- 
пускалъ, чтобы ему писали „попросту'и безъ низкопоклон-. 
ства *)“. Онъ самъ отвечалъ любезными письмами, „полными 
вежливости, предупредительности и внимашя **)“, которыя 
такъ восхищали Цицерона. Помпею, напротивъ, по видимому 
доставляло удовольств1е оскорблять его своймъ пысокоме- 
р1емъ. Этотъ надутый честолюбецъ, избалованный поклоне- 
шемъ восточныхъ народовъ и принимавппй на себя видъ 
тщумфатора даже тогда, когда онъ ехалъ изъ своего альбан- 
скаго дома въ Римъ, держался всегда повелительнаго и над- 
меннаго тона, который отъ него всехъ отталкивалъ. Но по
мимо высок6мер1я другою непр1ятною чертою его характера 
была скрытность. Онъ до крайности не любилъ. делиться 
своими проектами съ другими; онъ скрывалъ ихъ даже отъ 
самыхъ преданныхъ своихъ друзей, которымъ нужно было 
знать ихъ, чтобы оказывать имъ поддержку. Цицеронъ не 
разъ жаловался, что никогда нельзя знать, чего онъ хочетъ; 
ему самому случалось попадать въ полный просакъ относи^ 
тельно его йстинныхъ намерешй и, желая угодить ему, на
влекать на себя его гневъ. Такая упорная скрытность схо-

*) Ad. Quint, II, 12.
**) Ibid., П, 15.
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дила, безъ сомнешя, въ глазахъ большинства за глубокую по
литику, но более проницательные легко открывали ея при
чину. Если онъ не высказывали своего мнЪтя никому, то 
чаще всего потому, что у него не было никакого мнЬтя, и, 
какъ это случается довольно обыкновенно, молчшпе служило 
ему для того, чтобы скрывать пустоту. Онъ шелъ на авось, 
безъ твердыхъ принциповъ и безъ определенной системы и 
никогда не заглядывали дальше текущихъ событШ. Собьшя 
всегда заставали его врасплохъ, и онъ прекрасно показали, 
что онъ столько же неспособенъ ими руководить, какъ и пред
видеть. Самое его честолюб1е, бывшее его преобладающею 
страстью, не имело ни точныхъ видовъ, ни определенныхъ 
притязаний. К а т я  бы почетный должности ни предлагали 
ему для удовлетворешя этой е го ,, страсти, чувствовалось 
всегда, что этого было мало; это было ясно и безъ словъ, 
такъ какъ онъ старался скрыть это достаточно неудачно. 
Его обычная тактика была показывать свое пресыщеше, и 
онъ хотелъ, чтобы ему насильно навязывали то, чего онъ 
въ сущности страстно добивался. Вполне понятно, что такая 
комед1я , повторяемая слишкомъ часто, не могла обмануть 
никого. Въ конце-концовъ, такъ какъ онъ последовательно 
нападалъ и защищали все партш, и добиваясь, невидимому, 
почти царской власти, не пытался разрушить республику 
въ то время, когда имелъ къ этому возможность, то 
намъ совершенно невозможно угадать, каковы были его 
намерешя и планы, да и вообще были ли у него к а т я  либо 
определенный намерешя и планы.

Совсемъ не то былъ Цезарь. Э т о т ъ , по крайней м е р е , ,  
отдавали себе отчетъ въ своемъ честолюбш и хорошо знали, 
чего хочетъ. Его планы были составлены ими еще раньше, 
чемъ онъ вступили въ общественную жизнь *); еще въ 
юности онъ наметили себе цель сделаться властителемъ. 
Эта мысль родилась въ немъ при виде совершавшихся на 
его глазахъ переворотовъ; сознаше собственной высокой 
ценности и ничтожества его враговъ дали ему силу взяться 
за это дело, а некоторая суеверная вера въ свою судьбу,

*) Таково, по крайней M-fepdfe, MH’feBie всЬхъ историковъ древности. Въ 
одномъ отрывкЪ изъ  письма Цицерона къ К. Аксш, цитируемомъ Све- 
тошемъ (Caes.y 9), говорится: Caesar in consulate confirmavit regnum de quo 
aedilis cogitaret.
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руживая въ. стремлевш къ ней излишней поспешности, но 
никогда не. упуская ее изъ виду. Знать определенно, чего 
хочешь, качество вообще довольно редкое у людей, особенно 
въ. татя  смутныя эпохи, когда добро и зло перемешиваются 
между собою, а между темъ торжество принадлежите темъ, 
кто обладаетъ этой способностью.. Главное превосходство 
Цезаря состояло въ томъ, что среди окружавпшхъ его не- 
решительныхъ политическихъ деятелей, не имевшихъ ни 
определенныхъ плановъ, ни твердыхъ убеждетй* ни здоро- 
ваго честолюб1я, онъ только одинъ абладалъ *честолюб1емъ 
ясно сознаннымъ и только одинъ имелъ вполне определен
ную цель. Всё-.сталкивавшееся съ нимъ невольно испыты
вали н&дъ собою превосходство этой могучей и спокойной 
воли* имевшей ясное преставлеше о своихъ планахъ, пол
ное. сознаше своихъ силъ и твердую уверенность въ победе. 
Самъ Цицеронъ, несмотря на свое предубеждение, испыталъ 
на себе это вл1яше. Видя въ немъ столько последователь
ности и стойкости, онъ не могъ помешать себе сделать не
лестный сравнешя съ нерешительностью и непостоянствомъ 
его прежняго друга. „Я согласенъ съ твоимъ мнешемъ о 
Помпее, писалъ онъ, не договаривая, своему брату, или в е р 
нее ты съ! моимъ, такъ какъ уже немало времени, какъ;я 
не перестаю воспевать Цезаря *)“: И, действительно, доста
точно приблизиться къ истинно гешатьному человеку, чтобы 
вполне понять пустоту того вообракаемаго великаго чело^ 

.века, котораго легте успехи и напыщенный важный видъ 
делали такъ долго предметомъ восхищешя для глупцовъ.

Не следуётъ, однако, думать, что Цезарь былъ однимъ 
изъ техъ упрямцевъ, которые идутъ наперекоръ собьтямъ 
и не соглашаются никогда ничего измёнять въ своихъ разъ 
составленныхъ планахъ. Напротивъ, никто лучше его неумёлъ 
применяться къ необходимости. Цель его оставалась та же, но 
онъ не колебался, когда это было нужно, пользоваться са
мыми различными целями для ея достижения. Именно въ 
довольно часто встречающаяся у людей,. затеивающихъ 
велйшя предпр1ят1я, заранее обезпечивала ему с услехъ. Вотъ 
почему онъ такъ решительно шелъ къ своей цели, не обна-

*) Ad Quint., II, 13.
15
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тотъ самый моментъ, который мы теперь разсматриваемъ, въ 
его политике произошло одно изъ такихъ. видныхъ изме- 
нешй. Момсенъ очень удачно определили, сказивъ, что глав
ное отличге Цезаря отъ техъ людей, съ которыми его обык
новенно сравниваютъ, отъ Александра и Наполеона, состоять 
въ томъ, что вначале онъ быль больше государственными 
челов'Ькомъ, чемъ подководцемъ. С)нъ вышелъ не изъ ла
геря, какъ они, а лишь вступивъ въ него, по воде 
случая и почти невольно, оказался въ роли завоевателя. Вся 
его молодость протекла въ Риме въ волнешяхъ политичес
кой жизни и онъ отправился въ Галлш въ возрасте, когда 
Александръ уже умеръ, а Наполеонъ былъ побеждена.

Очевидно у него было нам^реше достичь власти, не при
бегая къ помощи оруж1я; онъ разсчитывалъ разрушить рес
публику посредствомъ внутренней и медленной революцги, 
сохраняя въ такомъ незаконномъ деле, насколько возможно, 
всю видимость законности. Онъ виделъ, что народная пар- 
т!я жаждала больше сощальныхъ реформъ, чемъ дорожила 
политическою свободою, и онъ вполне основательно думалъ, 
что демократическая монарх1я какъ разъ придется ей по 
вкусу. Способствуя всячески безпорядкамъ, тайно участвуя 
въ делахъ Катилины и Клод1я, онъ утомлялъ робкихъ рес- 
публиканцевъ слишкомъ .мятежною свободою и пр1учалъ 
ихъ къ мысли добровольно пожертвовать ею ради спокой- 
ств1я. Онъ надеялся, такимъ образомъ, что республика, по
трясаемая непрерывными волнешями, истощавшими и уто
млявшими самыхъ ревностныхъ ея защитниковъ, падетъ въ 
конце концовъ безъ всякаго насшпя и шума. И вотъ къ 
нашему большому удивлешю въ тотъ самый моментъ, когда
ПЛЯНЪ ЭТОТЪ, СТОЛЬ ИСКУСНО ПРОВОДИМЫЙ, ВОТЪ ВОТЪ ГОТОВЪ'
былъ осуществиться, мы видимъ, что Цезарь отъ него сразу 
отказывается.

После своего консульства, когда онъ правилъ вполне 
единолично, принудивъ другого консула _къ безде.йствш, а 
еенатъ къ молчанш, онъ удаляется изъ Рима на десять 
летъ, пускаясь на покорен1е неизвестнаго края. Какая при
чина могла побудить его къ такому неожиданному измене- 
ню  плана? Хотелось бы подумать, что ему надоела та 
жизнь, полная всякихъ интриги, какую онъ велъ въ Риме,
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и онъ захотЬлъ отдаться делу более достойному; но гораздо 
более вероятно то, что, убедившись въ неизбежномъ пред- 
стоящемъ паденш республики, онъ понялъ, что ему необхо
димо иметь за собой войско и военную славу, чтобы взять 
верхъ надъ Помпеемъ. Следовательно онъ рЪшилъ отпра
виться въ Галлш ни по увлеченш, ни по страсти, но по 
зрелому размышленш и разсчету. Когда онъ принялъ это 
важное репгеше, столь многопослужившее его величш, ему 
было уже сорокъ четыре года *). Паскаль находить, что на
чинать въ эти годы слишкомъ поздно и что онъ былъ слиш- 
комъ старъ, чтобы забавляться завоеватемъ Mipa., Совер
шенно напротивъ, это представляется однимъ изъ самыхъ 
удивительныхъ уеший этой энергичной воли, что въ воз
расте, когда привычки устанавливаются безповоротно и че- 
ловекъ безповоротно ветупаетъ на тотъ путь, по которому 
и будетъ итти до конца, Цезарь резко началъ новую жизнь 
и, бросивъ сразу ремесло народнаго агитатора, которымъ за
нимался целыхъ двадцать пять летъ, принялся управлять 
провинциями и руководить войсками. По правде сказать, это 
зрелище представляется намъ более удивительнымъ, чемъ 
оно казалось въ то время. Въ теперешнее время уже не 
делаются сразу въ пятьдесятъ летъ администраторами и 
полководцами, и эти обязанности по нашему мненш требу- 
ютъ спещальнаго призвашя и продолжительнаго изучешя; 
въ Риме же, какъ показываетъ намъ истор1я, было совсемъ 
иначе. Разве не было незадолго передъ этимъ примера, какъ 
сластолюбивый Лукуллъ, отправляясь командовать войскомъ 
въ Азш, по дороге обучился военному искусству и по при
были победилъ Митридата? Что же касается администрации 
то богатый римлянинъ научался ей на собственныхъ делахъ. 
Те обширныя имешя и те полчища рабовъ, которыми онъ 
владелъ, то заведываше огромнымъ богатствомъ, которое 
часто превышало богатство несколькихъ государствъ на
шего времени, делали его заранее не чуждымъ искусству 
управления. Точно также и Цезарь, научившийся управлять 
провинщями и начальствовать надъ войскомъ всего лишь

*) Или только 42, если считать его< рождеше въ 654 г. Относи* 
тельно этого смотри интересныя подробности въ книг* Vie de Cesar II, 
глава I.

15*



въ теч ете  одного года своего преторства въ, Испащи, не 
им'Ьлъ больше надобности ничему учиться для того, чтобы 
побеждать Гельветовъ и организовать побежденный страны, 
и онъ сразу явилъ себя и удивительнымъ полководцемъ и 
гешальнымъ администратором^

Именно въ эту эпоху начались снова его дружесшя сно- 
шешя съ Цицерономъ и продолжались во все время Галль- 
скихъ войнъ. Цицерону часто приходилось писать ему, ре
комендуя ему людей, желавшихъ служить подъ его началь- 
ствомъ. Въ это время молодежь считала за честь побывать 
въ лагере Цезаря^ Помимо ж ел атя  принять учасые въ ве- 
ликихъ делахъ подъ руководствомъ такого полководца, 
мнопе втайнё надеялись разбогатеть въ этихъ отдаленныхъ 
странахъ. Известно, какою прелестью обладаетъ обыкновенно 
неизвестное и какъ легко приписывать ему то хорошее, на 
что надеешься. Въ то время для человеческаго воображе- 
ш я Галл1я  была темъ, чемъ была Америка въ XYI веке. 
Думали, что въ этихъ неизвестныхъ для римлянъ странахъ 
имелись целыя груды сокровищъ и все жаждавппе разбо
гатеть спешили отправиться къ Цезарю, чтобы получить 
свою долю добычи. Такой наплывъ людей къ .нему не былъ 
ему не пр1ятенъ, такъ какъ онъ свидетельствивалъ о томъ 
сильномъ впечатленш, какое производили его завоевашя, 
а это было ему на руку. Вотъ почему онъ самъ охотно при- 
глашалъ всехъ къ себе. Онъ весело писалъ Цицерону, про- 
оившему его за какого-то неизвестваго римлянина: „Ты меня 
просилъ за М. Офф1я; если хочешь, я  сделаю его царемъ 
Галлш, но, быть можетъ, онъ предпочтетъ лучше быть по- 
мошнйкомъ Лепты. Присылай мне, кого хочешь, а я его 
обогащу" *). Какъ разъ у Цицерона въ это время было два 
лица, которыхъ очень любнлъ и которые очень желали-раз
богатеть, а именно юрисконсультъ Требащй Теста и его 
родной брать Квинтъ. Представ и вппйся случай былъ очень 
удобенъ и онъ воспользовался имъ, чтобы отправить ихъ 
обоихъ къ Цезарю.

Требашй былъ молодой человекъ очень талантливый ц 
трудолюбивый, сильно привязавшШся къ Цицерону и не

—  2 2 8  —

') Ad fam.y VII, 5.
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разстававппйся съ ними. Совс'Ьмъ еще юношей пр!ехалъ 
онъ въ Римъ, покинувъ свою родину — бедный городокъ 
Улубры, расположенный посреди ПонтШскихъ болотъ, пу
стынный Улубры, vacu'ae Ulubrae, жителей которыхъ прозы
вали Улубрскими лягушками. Требащй изучалъ право и, 
пршбревъ въ немъ солидныя познашя,. онъ, вероятно, ока-, 
зывалъ много услугъ Цицерону, который, кажется, никогда 
не зналъ хорошо юриспруденцш и находили для себя 60- 
лйе удобнымъ подсмеиваться надъ ней, чемъ изучать ее. Къ 
несчастью, такъ какъ юридичестя консультант по закону 
не подлежали оплате, юрисконсульты не могли разсчиты- 
вать ' разбогатеть въ Риме. Вотъ почему1 и Требащй, не
смотря на свои обширныя знашя, былъ очень беденъ. 
Цицеронъ, искренно любившШ его, решился лишить себя 
его прштнаго и полезнаго общества и послалъ его къ Це
зарю съ однимъ изъ техъ очаровательныхъ рекомендатель- 
ныхъ писемъ, писать * который онъ былъ такой мастеръ и 
въ которыя онъ вкладывали столько изящества и ума. 
„Я не прощу у тебя для него, писали онъ, ни начальство- 
вашя надъ легшномъ, ни места правителя. Я не опреде
ляю ничего. Подари ему твое расположеше, а если впослед
ствии ты захочешь сделать что либо ради его положешя и 
известности, то я и противъ этого ничего иметь не буду. 
Словомъ, я тебе уступаю его целикомъ; я передаю его тебе, 
какъ говорятъ, съ руки на руки, и надеюсь, что въ твоихъ 
надежныхъ и победоносныхъ ■' рукахъ ему будетъ вполне 
хорошо * )\ Цезарь поблагодарили Цицерона за этотъ для 
него несомненно очень ценный подарокъ, „такъ какъ, остро
умно заметили онъ, среди огромнаго множества'окружаю- 
щихъ меня лицъ не найдется ни одного, кто сумели бы со
ставить самую простую деловую записку **)“.

Требащй очень неохотно покинули Римъ; Цицеронъ гово
рить, что его буквально надо было выгнать изъ него***); 
Первое впечатлите отъ Галлш, столь мало походившей на 
теперешнюю Францш, было, конечно, не таково, чтобы раз
веселить его. Онъ ехали черезъ д и тя  страны, народонасе-

*) Ad fam VII, 5,
**) Ad Quint II, 15.
***) Ad fam., VII, 6: nisi te extrusissemus.



л о те  которыхъ еще не помирилось съ завоеваш'емъ и было 
враждебно, и среди всего этого варварства, тящело ложив- 
шагося ему на сердце, онъ постоянно вспоминали объ удоб- 
ствахъ и удовольств1яхъ того цуднаго города, который онъ 
только ято покинули. Письма, которыя писали онъ, были 
т а т я  отчаянныя, что Цицеронъ, забывая, что и сами онъ 
переживалъ то же самое во время своей ссылки, .кротко 
упрекалъ его за эти его, какъ онъ называли, глупости. 
Когда же Требащй п р^халъ  въ лагерь, то его плохое на
строение духа еще усилилось. Онъ вовсе не быцъ воиномъ 
и возможно, ято все эти Нервы и Атребаты наводили на него 
страхъ. Онъ прибыли какъ разъ, въ тотъ моментъ, когда 
Цезарь отправлялся въ походъ на Британь, и подъ какими - 
то предлогомъ отказался сопровождать его туда: можетъ 
быть,, подобно Думнориксу, онъ сослался на то, что боится 
моря; но и оставаясь, въ Галлщ, онъ не избегали ни опас
ностей, ни скуки. Зимой въ услов!яхъ жизни было много 
всякихъ неудобствъ; приходилось подъ этимъ суровымъ 
небомъ страдать и отъ холода и отъ дождя. Летомъ начи
нались военный д,Ьйств1я, а съ ними новыя опасности. Тре
бащй все время жаловался на. свою судьбу. Его неудоволь- 
CTBie увеличивалось еще и отъ того, что онъ не сразу на- 
шелъ те выгоды, которыхъ ожидалъ. Онъ поехали неохотно 
и жаждалъ вернуться назадъ, какъ можно, скорее. Цицеронъ 
говорить, что онъ смотрели на рекомендовательное письмо, 
данное имъ къ Цезарю, какъ на платежный документъ, под- 
лежанцй оплате немедленно по предъявленш *). Онъ пред- 
ставилъ себе, что ему достаточно только явиться, чтобы 
забрать деньги и уехать. Впрочемъ, не ради однЬхъ денегъ 
щ нехалъ онъ въ Галлш; онъ разсчитывалъ пршбрести здесь 
положеше и значеше. Онъ желалъ, чтобы Цезарь поближе 
узнали его и оценили. „Ты все же предпочелъ бы, пишетъ 
ему Цицеронъ, чтобы съ тобой советовались, чЪмъ если бы 
просто осыпали золотомъ **)“. А Цезарь былъ такъ занять, 
что доступъ къ нему былъ очень труденъ, да, онъ сначала 
и не обратили особаго внимашя на этого ученаго юрискон
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сульта, пргЬхавшаго къ нему изъ Рима. Онъ ограничился 
т'Ьмъ, что предложилъ ему положение и преимущества воен- 
наго трибуна, конечно, безъ исполнев1я его обязанностей. 
ТребацШ не считалъ это .достаточной наградой за продол
жительное иутеществ1е и за окружающая постоянно опас
ности и подумывалъ о возвращены. Цицерону стоило не 
малаго труда помешать ему сделать этотъ/ шагъ.; Мне ду
мается, что во всей его переписка нЪтъ писемъ остроумнее 
и пр1ятнее техъ, к атя  онъ писалъ Требацпо, чтобы убе
дить его остаться. Съ этимъ малойзвестнымъ молодымъ че
ловеке мъ, къ которому онъ чувствовали горячее располо
жение, Цицеронъ держалъ себя совершенно непринужденно. 
Онъ позволялъ себе свободно смеяться, что делалъ далеко 
не при всехъ, и смеялся темъ охотнее, что зналъ, что 
тому невесело и желалъ его утешить. По моему, его ста- 
рашя развеселить своего несчастнаго друга дълаютъ его' 
шутки почти трогательными, при чемъ его чувство придаетъ 
здесь еще больше прелести его уму. Иногда онъ добро
душно под спаивается надъ нимъ, чтобы заставить его улыб
нуться, а иногда вышучиваетъ его въ такихъ вещахъ, въ 
какихъ онъ зналъ, что это не будетъ обидно для Требащя. 
Бапримеръ, однажды онъ проситъ него прислать ему подроб
ное описаше похода. „Въ разсказахъ о битвахъ, пишетъ онъ 
эму, я более всего доверяю наиболее трусливымъ*)"; веро
ятно потому, что держась вдали отъ битвы, они лучше мо- 
гутъ охватить ее въ целомъ. Въ другой разъ, высказавъ 
некоторое опасеше по поводу того, что онъ подвергается 
сто л ькимъ опасностями, онъ прибавляешь: „Къ счастью, я 
знаю твою осторожность; ты гораздо смелее, когда требуешь 
къ суду, чемъ когда нападаешь на непр1ятеля и я вспоми
наю, что ты, хотя и хороппй пловецъ, но не пожелали, от
правиться въ Британь изъ боязни выкупаться въ океане **)“. 
Чтобы успокоить его нетерпеше, онъ пугаетъ его злыми 
насмешками. Не боится ли онъ, если вернется, попасть къ 
Лаберпо въ одинъ изъ его мимо въ? А какую смешную фи
гуру представляли бы въ комедш трусливый юрисконсульта, 
таскаюшдйся въ хвосте войска и упражняюпцйся въ своемъ

*) Ad fan., VII, 18. .
,**) Ibid., VII, 10.



искусств^ среди варваровъ; для того же  ̂ чтобы не допустить 
шутокъ и насм'Ьшекъ, .надо нажить состояше. Пусть онъ 
вернется попозже, зато вернется богатыми: Бальбъ это обе
щал ь. А вЪдь Бальбъ^банкиръ; онъ говорить не въ смыслЪ 
стоиковъ, утверждающихъ, что всякй* достаточно богатъ, 
если можетъ наслаждаться зр'Ьлищемъ неба- и земли; онъ 
говорить, какъ римлянинъ, и это значитьv что онъ вернется, съ 
достаточными количествомъ золотыхъ монетъ, тоге готапо 
Ъепе питтаЫт. ТребацШ остался и сделали очень хорошо. 
Цезарь не замедлили обратить на него вниман1е и пода
рить его своей дружбой. Да и самъ онъ попривыкъ къ 
жизни въ лагеряхъ и сталь даже мен’йе трусливъ, ч&мъ 
быль при своемъ прибыли. Возможно, что онъ вернулся 
богатымъ, какъ это предсказали ему Бальбъ, такъ какъ если 
въ Галлш й не было всЪхъ т1ьхъ сокровйщъ, которыхъ тамъ, 
жаждали, то все же щедрость Цезаря была неисчерпаемыми' 
источникомъ, обогащавшими вс-йхъ его друзей. Впосл'Ьд- 
CTBin Требащй пережили трудный времена, сохранивъ ре
пу тацно чеетнаго человека; эту справедливость воздаютъ 
ему всЬ партш, хотя вообще онЪ не склонны къ справед
ливости. Па его долю выпали счастливый и рЪдкШ жребхй 
избегнуть всЪхъ опасностей гражданскихъ войнъ и они до
жили до временъ Г<>ращя, посвятившаго ему одну изь са- 
мыхъ пр1ятныхъ своихъ сатиръ. Йзъ нея мы видимъ, что 
въ это время это былъ любезный и добродушный старецъ, 
охотно см'Ъявппйся и шутивппй съ молодежью’. Безъ сом- 
нйш я, онъ разсказывалъ ей о той великой эпохЪ, одними 
изъ посл'йднихъ очевидцевъ которой онъ являлся, о войн'Ь 
съ Галлами, въ которой они принимали учасле, о ЦезаргЬ 
и его военачальникахъ, которыхъ онъ зналъ лично. Благо
даря преимуществу такого своего возраста онъ могъ гово
рить о Лукрецш съ Виргшпемъ, о Цицерон^ съ Титомъ 
Лив1емъ, о Катулл’Ь съ Проперщемъ и составлялъ собою 
какъ бы переходное и живое звено между двумя самыми 
выдающимися, эпохами латинской литературы.

Другими лицомъ, также посланными Цицерономъ къ Це
зарю, былъ его братъ Квинтъ. Такъ какъ онъ занимали до
вольно важное мЪсто въ его жизни и, кром£ того, сыграли 
важную роль и въ Галльской войнЪ, то я полагаю умЪст-
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нымъ сказать о немъ нисколько словъ. Хотя онъ учился 
тому же, какъ и его брать, й слушалъ тЪхъ же учителей, 
онъ7 никогда не им^лъ никакого влечешя къ краснор'Ьчш и 
постоянно отказывался говорить публично. „Достаточно, го- 
ворилъ онъ, одного оратора въ семье и даже въ городе*. *) 
Онъ былъ тяжелаго и непостоянваго характера и часто без- 
прйчинно впадалъ въ безудержный гн'Ь'въ.4 Обладая, пови- 
димому, большой энерпей, онъ, однако, скоро терялъ муже
ство и . хотя по внешности всегда казался властительнымъ, 
на деле его проводили все окружаюнцё. Эти недостатки, 
втайне огорчавппе Цицерона, хотя онъ и старался оправды
вать ихъ, помешали Квинту иметь успЪхъ въ обществен
ной жизни, да внесли немало нёпр1ятностей и въ его ча
стную жизнь.
' Его очень рано женили на Помпоннт, сестре Аттика. 
Этотъ бракъ, придуманный обоими друзьями для закрЪпле- 
шя своей дружеской связи, чуть чуть ее не разрушилъ. Оба 
супруга оказались съ твердыми характерами: оба были вспыль
чивы и резки и никогда не могли столковаться. Ихъ се
мейная жизнь была окончательно разстроена, наконецъ, тЬмъ 
безграниченнымъ вл1ян1ёмъ, какое взялъ надъ своимъ го
споди номъ его рабъ Стащй. По этому поводу намъ было бы 
легко показать изъ писемъ Цицерона, какимъ вл1яшемъ поль
зовался зачастую рабъ въ древнихъ семьяхъ: оно было да
же больше, ч'Ьмъ это можно предполагать. Теперь, когда 
слуга свободёнъ,' казалось бы естественнее, если бы онъ 
занялъ въ нашихъ домахъ более важное место. Между тЪмъ, 
получилось ! совсемъ обратное, и онъ потерялъ въ своемъ 
вл1янщ то, что онъ выигралъ въ своемъ достоинстве. Сде
лавшись независимымъ господиномъ, онъ застав и лъ своего 
господина считаться- съ собою. Они живутъ вместе, связан
ные временнымъ договоромъ, который, налагая на нихъ обо- 
юдныя обязательства, по видимо му, стесняетътого и другого. 
Такъ какъ-этотъ непрочный договоръ можетъ быть разор- 
ванъ въ любой моментъ и эти сотрудники сегодняшняго дня 
могутъ стать назавтра другъ другу безразличными или да
же враждебными, то между ними нетъ уже места ни для

*) Dp orat., II, 3.
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искренности, ни для доверчивости, и все время, пока ихъ со- 
единяетъ случай они живутъ во взаимномъ недоверщ и полу- 
борьбе. Совсемъ не такъбыло въ древности, когда процветало, 
рабство. Тогда слуга и гоеподинъ были связаны ни на $оротгай 
моментъ, а на всю жизнь, вотъ, почему они и старались узнать, 
другъ друга и приспособиться. Добиться благосклонности гос
подина было целой будущностью для раба, и онъ всячески 
старался добиться этого* Такъ какъ ему нечего былр защи
щать и оберегать, то онъ и отдавался ему деликомъ. Онъ 
льстилъ- и потворствовалъ безъ сгЬснетя самымъ дурными 
его страстямъ и, въ конце-концовъ, делался для него необ
ходимыми. А войдя въ его интимность, благодаря ежеминут
ной угодливости и темъ скрытымъ и тайнымъ услугами, ко- 
торыхъ отъ него не стыдились требовать и въ которыхъ онъ 
никогда не отказывали, онъ пршбреталъ вь семье значеше, 
такъ что можно поистине сказать, какъ бы странными не 
казалось это съ перваго раза, что никогда слуга не были 
такъ близко къ тому, чтобы быть госдодиномъ, какъ именно 
въ ту эпоху, когда онъ былъ рабомъ. Это именно и случи
лось со Стащемъ. Узнавъ все слабыя стороны Квинта, онъ 
такъ хорошо вкрался въ его довер1е, что подчинили себе 
весь домъ. Возмущалась только одна Помпошя и непр!ят- 
ности, испытываемый ею въ своей домашней жизни по этому 
поводу, делали ее еще более невыносимой; Она безъ конца 
язвила мужа обидными словами; отказывалась являться на 
устраиваемыхъ имъ обедахъ поди предлогомъ, что она чу
жая въ его доме или если и соглашалась появиться, то 
лишь затемъ, чтобы сделать гостей свидетелями самыхъ не- 
щлятныхъ сценъ. Вероятно, въ одинъ изъ такйхъ дней, когда 
она была своенравнее и упрямее, чемъ обыкновенно, Квинтъ 
сочинилъ следующая две  эпиграммы, единственный дошед- 
ппй до насъ образчики его поэтическаго таланта:,

„Доверяй свой корабль ветрами, но не доверяй 
своей души женщине. Скорей можно положиться на 
прихоть волнъ, чемъ на слова женщины".

„ Нетъ женщины, которая была бы добра, а если бы 
такая случайно и нашлась, то я  не знаю, какъ могло 
случиться, что вещь дурная сама по себе могла ока-г 
заться на время хорошею".
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Обе эти эпиграммы не очень то любезны, но ихи- надо 
простить несчастному мужу сварливой Помпоти.

.Насколько частная жизнь Квинта не была счастлива, на
столько же политическая жизнь не была блестяща. ТЬ важ
ный должности, который онъ занималъ, они былъ обязанъ 
ими более громкой известности своего брата, чемъ соб
ственными заслугами; си своей стороны, они не сделали 
ничего, чтобы заслужить ихн. Сперва они были эдиломъ и 
преторомъ, а , затеми были назначени правителемн Азш. 
Для такого, характера, каки его, было трудными испыта- 
шемн получить ви свои руки почти безграничную власть 
Оти нея у него голова пошла кругоми; его жестокость, ни- 
чемъ не сдерживаемая, перестала знать себе меру; подобно 
восточному деспоту, они только и знали, что жечь и ве
шать. Особенно хотелось ему заслужить славу праведнаго 
судьи. Однажды ви одной части своей провинцш ему приш> 
лось зашить ви одинн мешоки и бробить ви воду двухи 
отцеубШци; посетиви другую часть провинщи, они пожелали 
и тамн устроить такое же зрелище, чтобы никому не было 
завидно. И both они стали стараться схватить некоего Зевк- 

, сиса, довольно вл1ятельнаго человека, некогда обвинявшаго- 
ся ви убШстве своей матери, но оправданнаго судомн. Ки 
проезду правителя Зевксисъ, предупрежденный объ его на- 
мерешяхи, скрылся, и Квинти, огорченный, что изи его 
руки ускользнули матереубийца, начали писать ему самыя 
нежныя письма, приглашая его вернуться. Однако, , обык
новенно они не были таки коваренн и высказывался более 
откровенно. Они приказали. одному изи своихи подчинен- 
ныхи - схватить и сжечь живыми некоего Л ицитя и его 
сына, обвиненныхи ви лихоимстве. Они писали одному рим
скому всаднику по имени К'ащену, „что они еще надеится 
задушить его когда ни будь ви дыму при одобренш всей 
провинцш" *). Правда, когда его упрекали за эти яростный 
письма, они отвечали, что это просто шутки, что они хо
тели только посмеяться.. Странный способи шутить, обна
руживающей варварскую натуру. А ведь Квинти были чело- 
векоми. образованными, они читали Платона и Ксенофонта,

*) Ad Quint., I, 2. :
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прекрасно говорилъ по гречески и даже въ свободное вр>емя 
сочинялъ трагедш. По всей видимости онъ былъ цивили
зованны мъ воспитаннымъ человЪкомъ, но только по види
мости. У самыхъ благовоспитанныхъ римлянъ цивиДизащя 
часто не шла глубже одной внешности и'подъ изящной 
видимостью въ нихъ скрывалась грубая и дикая душа этой 
безжалостной воинственной расы. • '

Квинтъ вернулся изъ своей провинщи съ достаточно 
плохой известностью, но всего удивительнее то, что онъ 
вернулся, не разбогатевъ. Очевидно, онъ не такъ сильно 
вымогалъ, какъ друпе его коллеги, и онъ сумелъ ̂ привезти 
достаточно денегъ, чтобы хотя бы зачинить те прорехи, 
к а т я  онъ причинилъ своему состоянш своимъ управлетемъ; 
состоите его было сильно растроено его расточительностью, 
такъ какъ у него, подобно брату, была слабость покупать 
и строить; кроме того, онъ лю би лъредтя  книги и возможно 
также, что не умЪлъ отказывать своимъ любимымъ рабамъ. 
Ссылка Цицерона довершила разстройство его делъ, а когда 
оиъ вернулся изъ нея, Квинтъ былъ совершенно раззоренъ. 
Это не помешало ему, даже въ моментъ самой настоятель- 
ной своей нужды, отстроить себе домъ въ Риме, купить за
городный домъ въ Арпинуме и другой въ предместье го
рода, построить въ своей Арецейской вилле бани, портики, 
садки и устроить такую прекрасную дорогу, что ее прини
мали за государственную. Правда, что бедственное положе • 
H ie римлянина того времени могло сойти за благосостояше 
многихъ нашихъ вельможъ. Однако, насталъ такой день, 
когда Квинтъ очутился совершенно въ рукахъ своихъ кре- 
диторовъ и. не могъ уже нигде более найти себе кредита. 
Тогда онъ прибегъ къ последнему источнику, остававше
муся для запутавшихся должниковъ: онъ отправился къ* 
Цезарю.

Такимъ образомъ, не одна только любовь къ славе влекла 
Квинта въ Галлш; онъ отправлялся туда, какъ и M Horie дру- 
r i e ,  чтобы разбогатеть. До сихъ поръ результата не вполне 
оправдывалъ надежды, и у такихъ народовъ, какъ Белги и 
Германцы, не нашли всехъ техъ сокровищъ, на которыя 
разсчитывали; но при всемъ томъ все еще не теряли на
дежды: вместо того, чтобы отказаться отъ этой созданной



воображетемъ блестящей химеры, после каждой неудачи 
все дальше отодвигали то волшебное место, где должно 
была скрываться сокровище. Такъ какъ именно въ, это время 
собирались напасть на Британш, то это место и помещали 
въ Брита ши. Все разсчитывали тамъ разбогатеть и самъ 
Цезарь, по словамъ Светошя, надеялся вывести оттуда много 
жемчуга*). Эти надежды были еще разъ, обмануты. Въ Бри- 
тащи. не оказалось ни жемчуга, ни зологыхъ рудниковъ, 
Съ, брльщимъ трудомъ удалось захватить незначительное ко
личество шгЬнниковъ, не имевшихъ особой ценности, такъ 
какъ изъ нихъ нельзя и думать было сделать литераторовъ 
или музыкантовъ. Вместо всякаго богатства этотъ народъ 
имЬдъ. лишь тяжелый повозки, стоя на которыхъ они . и 
сражались съ бол-ыпимъ >мужествомъ. Вотъ почему Цице- 
ронъ писалъ шутливо Требацш, сообщавшему ему объ этомъ 
разочарованы войска: „Такъ какъ ты не находишь тамъ ни 
золота, ни серебра, то мой советъ тебе захватить одну изд 
британскихъ повозокъ и ехать на ней къ намъ въ Римъ 
безъ остановки" **). Квинтъ былъ почти того же мнЬшя. Хотя 
онъ встретилъ хорошхй прхемъ со стороны Цезаря и послед- 
шй назначилъ его однимъ изъ своихъ помощниковъ, но когда 
онъ увидалъ, что богатство не приходитъ такъ скоро, какъ 
о.нъ надеялся, ■. то упалъ духомъ и, подобно Требацш,- 
одно время подумывалъ о возвращены, но Цицеронъ, на 
этотъ разъ уже не шутившШ, не позволилъ ему это сде
лать.

Этимъ онъ оказалъ ему очень важную услугу, такъ какъ 
именно во время этой зимы, следовавшей за походомъ въ 
Бриташю, Квинтъ имелъ случай совершить геройское дело, 
давшее ему уважеше въ глазахъ военныхъ людей. Хотя онъ 
съ увлечешемъ читалъ Софокла и самъ сочинялъ трагедш, 
но въ сущности онъ . былъ не больше; какъ воинъ. Предъ 
лицомъ врага онъ ощутилъ въ себе и обнаружил!» такую 
энергш,. какую въ немъ трудно было предполагать. Среди 
возставщаго насетешя въ окопахъ, возведенныхъ на скорую 
руку и въ одну ночь, онъ сумелъ всего съ однимъ лепо-

*) Caes., 47,.
**) A d . fam ., VII, 7.
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номъ защищать лагерь, порученный его охране Цезаремъ 
и отразить безч.исленныхъ нецрштелей, только что разбив- 
шихъ римскую армш. Онъ сум’Ьлъ мужественно ответить 
на все  ихъ дерзшя выходки. Хотя онъ чувствовалъ себя 
больнымъ, онъ обнаружилъ темъ не менее удивительную 
деятельность, и только волнеше между его воинами заста
вило его поберечь себя. Я не стану возвращаться къ под- 
робностямъ этого дела, такъ прекрасно разсказаннаго Це
заремъ въ его Комментаргяхъ и принадлежащаго къ числу 
наиболее славныхъ делъ Галльской войны. Этотъ прекрас
ный воинсшй подвигъ реабилитируетъ Квинта; онъ сглажи- 
ваетъ мелшя недостатки его характера и помогаете ему съ 
большимъ достоинствомъ вести свою неблагодарную и труд
ную роль младшаго брата великаго человека.

Ш.
Цицеронъ очень хорошо предвиделъ, что хотя Цезарь, 

составляя свои Комментарт , и говорилъ, что его единствен- 
ственное намереше—это подготовить матер1алъ для истор1и, 
темъ не менее совершенство этого произвелешя послу
жило препятств1емъ для всехъ благоразумвыхъ людей 
вновь начинать его. Вотъ почему и Плутархъ и Дшнъ осте
регались его переделывать; они довольствовались т.емъ, что 
сократили его, и въ настоящее время мы знаемъ о Галль
ской войне лишь то, что намъ разсказалъ тотъ, кто быль 
ея героемъ. Какъ бы ни былъ совершененъ этотъ разсказъ, 
или вернее именно благодаря этому самому его совершен
ству, намъ трудно имъ удовлетвориться. Таково вообще 
свойство прекрасныхъ произведений: вместо того, чтобы удо
влетворить общественную любознательность, они, напротив^, 
разжигаютъ ее. Заинтересовывая насъ разсказываемыми со- 
быыями, они возбуждаютъ въ насъ ж елате  узнать ихъ по
подробнее, и однимъ изъ признаковъ несомненнаго ихъ 
успеха служить то, что читатель не довольствуется ими и 
желаетъ знать больше того, что въ нихъ говорится. Эта по
требность знать новыя подробности объ одномъ изъ важ- 
нейш ихъ событШ исторш делаетъ для насъ особенно цен
ными те письма, который Цицеронъ писалъ Требащю-и сво
ему брату. Хотя ихъ немного и они короче, чемъ бы намъ
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хотелось, но достоинство ИХЪ ВЪ ТОМЪ, НТО они проливаютъ 
некоторый св'Ьтъ на то, что Цезарь разсказываетъ о своихъ 
походахъ. Такъ какъ письма эти более интимны, чЪмъ 
разска ъ , составленный для публики, то они и вводятъ насъ 
глубже въ частную жизнь победителя галловъ; они даютъ 
намъ возможность проникнуть въ его палатку, въ минуты 
его отдыха и покоя, о чёмъ онъ самъ и не полумалъ разска-. 
зать намъ Такое естественное дополнеше къ К оммгпт арт мъ  
крайне поучительно, и если мы хотимъ получше ознако
миться съ Цезаремъ и его. окружавшими, то лучше всего 
сделаемъ, если соберемъ изъ этихъ пйсемъ разсеянныя въ 
нихъ подробности.

Мне думается, что войско Цезаря вовсе не походило на 
те старинныя римсмя войска, который описываются намъ 
такими мрачными и умеренными, трепещущими постоянно 
предъ наказашемъ и все время подчиненными непреклонной 
дисциплине. Войско Цезаря несомненно держалось очень 
строго въ минуту опасности и покорно подчинялось этому. 
Никакое другое войско не переносило столько лишешй и 
не выполняло столько великихъ делъ. Но когда опасность 
проходила, дисциплина ослабевала. Цезарь разрешалъ сво
ими воинамъ отдыхъ, а иногда и развлечешя. Онъ позво- 
лялъ имъ носить блестящее доспехи и даже рядиться. „Что 
за беда, если они душатся? говорили онъ. Они умеютъ 
также й сражаться *)“. И однако эти воины, которыхъ пом- 
пеянцы называли изнеженными, терпя всякую нужду отъ 
голода въ Диррах1уме, объявляли, что они скорее будутъ 
есть кору съ деревьевъ, чемъ выпустятъ Помпея. Набира- 
лисъ они большей частью среди цизальшйскихъ галловъ, у 
когорыхъ римская пивилизащя не отняла первоначальныхъ 
ихъ качествъ; добродушная и отважная раса эта любила 
войну и вела ёе весело. Военачальники очень походили на 
воиновъ; они были предпршмчивы и неукротимы, находчивы 
въ минуту опасности и больше полагались на еамихъ себя, 
чемъ на правила и предпиеашя. Следуетъ обратить внима- 
ше, что ни одинъ изъ нихъ не пршбрелъ известности въ 
преж тя войны. Цезарь, повидимому, желалъ, чтобы ихъ

*) СветонШ, Caes., 67.



воевная слава начиналась только съ него. Некоторые изъ 
нихъ, а среди нихъ, быть-можетъ, самый выдающейся — Ла- 
б1энъ, были его политическими друзьями, такими же ста
ринными заговорщиками, какъ и онъ, сделавшиеся по его 
примеру и почти безъ всякой подготовки превосходными 
вождями. Друпе, какъ Фабгй Максимъ и СервЦ, Гальба, на- 
противъ, носили, знаменитые имена; это были или сторон
ники^ набранные имъ заблаговременно изъ аристократш, или 
заложники, взятые имъ у нея. Большинство изъ нихъ, 
какъ-то: Крассъ, Планкъ, ВолкацЩ ТуллШ, Дец'имъ Брутъ 
ивпосл&дствш Поллюнъ, были молодые люди, пользовавшееся 
его явнымъ предпочтешемъ; на нихъ онъ охотно полагался 
въ своихъ отважныхъ предпр1ят1яхъ. Онъ любилъ молодость 
и по естественной склонности и по политическими сообра- 
жешямъ: такъ какъ она не принадлежала еще ни къ какой 
партш, и такъ какъ она не успЪла еще привязаться къ рес
публик^, служа ей, то онъ и надеялся, что ей легче всего 
буцетъ привыкнуть къ тому новому режиму, который онъ 
собирался установить. V

Обычная свита проконсула состояла не изъ, оддихъ 
только этихъ его помощниковъ,- число которыхъ было раз
лично. Сюда надо еще присоединить и ту толпу молодыхъ 
римлянъ, д*Ьтей знаменитыхъ домовъ, заранее по своему 
происхожденпо предназначенныхъ къ почетной дЬятельнр- 
сти, которые пргЬзжали къ нему изучать подъ его руковод- 
ствомъ ведете  войны. Они назывались его сотоварищами 
по шатру, contubernales. Tanie же воины, какъ и вей друпе, 
такъ же, какъ и всЪ, рисковавшие собг ю въ дни битвъ, послй 
сражешя они снова становились друзьями, товарищами 
вождя, за которыми они и следовали во всЬхъ его экспе- 
дищяхъ, подобно кл1ентамъ, сопровождавшими своего па
трона по городу. Они присутствовали при его разговорахъ, 
они делили съ нимъ всй часы его отдыха и удовольств1я, 
они возс'Ьдали за его столомъ, они окружали его, когда онъ 
вершилъ свой судъ, — словомъ, составляли то, что называ
лось когортой претора (praetoria cohors). Говорили, будто 
Сцишонъ АфриканскШ придумалъ это средство, чтобы под
нять значеше верховной власти въ глазахъ покоренныхъ 
народовъ, а посл'Ь него вс£ правители ревностно заботились
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о сохранены всей этой внешности, придававшей имъ больше 
важности. Но это еще не все, на-ряду съ военными тамъ 
имелось место и для лицъ самыхъ разнообразныхъ положе
ний и занятай. Для управлешя этими обширными странами, 
находившимися подъ вла<уыо проконсула, могли требоваться 
и искусные финансисты, и сведуюшде секретари, и даже 
ученые юрисконсульты. Вотъ почему даже Требащй, миро
любивый й ученый ТребацШ, не былъ лишнимъ въ свите 
этого войска и имелъ случай применять свои знашя даже 
у НервШцевъ и Белговъ. Если къ этимъ лицамъ, которымъ ихъ 
более или менее серьезный обязанности придавали извест
ное значете, прибавить еще толпу мелкихъ служащихъ и 
низшихъ должностныхъ лицъ, какъ-то: ликторовъ, приставовъ, 
писцовъ, переводчиковъ, врачей, домашнихъ слугъ и даже 
гадателей, то мы получимъ тогда некоторое представлете о 
той поистине царской свите, какую влачилъ обыкновенно 
за собою проконсулъ.

Свита Цезаря должна была быть даже пышнее другихъ. 
Десять легюновъ, находившихся подъ его началъствомъ, а 
также обширность техъ странъ, которыя онъ покорилъ и 
которыми управлялъ, объясняютъ, почему онъ былъ окру- 
женъ такимъ множествомъ военныхъ и всякихъ другихъ 
лицъ. Къ тому же онъ и самъ любилъ пышность. Онъ 
охотно принималъ всехъ, кто къ нему являлся и  всегда 
находилъ для нихъ каюя-либо занятая, чтобы ихъ удер
жать. Даже в ъ . этихъ дикихъ странахъ ему доставляло у до
воде CTBie поражать ихъ своимъ пр1емомъ. Световif i  разска- 
зываетъ, что онъ повсюду возилъ съ собою разборный пар
кетный или мозаичный полъ и всегда имелъ у себя два 
готовыхъ стола для угощещя посещавшихъ его богатыхъ 
римлянъ и знатныхъ провинщаловъ *). Его помощники 
подражали ему, я Пинаргй писалъ Цицерону, что онъ былъ 
въ восторге отъ обедовъ его брата Квинта **). Это не зна
чить, что Цезарь лично дорожилъ очень этими пышными 
обедами и этой богатой обстановкой. Какъ известно, онъ 
былъ очень воздерженъ й при нужде могъ спать подъ

*) Светошй, Caes., 46 и 48.
**) Ad Quint., III, 1.
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открытыми небомъ и есть, не морщась, прогорклое масло; 
онъ любилъ представительность и пышность. Хотя респуб
лика и существовала еще, но онъ уже былъ почти царемъ; 
въ его лагеряхъ, въ Британи и Германш,- у него были свои 
приспешники и клевреты. Дост£пъ къ нему былъ не ле- 
гокъ; Требащй испытали это на себе, а мы знаемъ, какъ 
долго онъ не могъ добраться до него. Несомненно, Цезарь 
не принимали людей съ тЪмъ напыщенными и суровыми 
высокоM^pieMb, которое таки отталкивало отъ Помпея, но 
при всеми томи, какн бы ни старался они быть любезными, 
въ немъ всегда чувствовалось нечто, что внушало почтеьпе, 
и за всей его простотой въ обращены со всеми таилось 
внутреннее еознаше собственнаго превосходства. Этотъ за
щитники демократы былъ теми не менее аристократомъ, 
никогда не забывавшими своего происхождешя и охотно 
говорившими о_ своихъ предкахъ. Въ самомъ начале его 
политической карьеры, когда онъ съ такой горячностью на
падали на учрежден1я Суллы и старался вернуть трибу
нами ихъ былую власть, онъ въ то же время произнеси по 
поводу своей умершей тетки похоронную речь, сплошь на
полненную генеалогической выдумкой, где онъ торжественно 
описывали, что его родъ ведетъ свое начало одновременно 
и отъ царей и отъ боговъ. Впрочемъ, въ этомъ они следо
вали традищямъ Гракховъ, его знамеяитыхъ предшественни- 
ковъ. Они также горячо защищали народные интересы, на
поминая вместе съ теми гордымъ изяществомъ своихъ 
манеръ свое аристократическое происхождеше. Известно, 
что при ихъ вставаши отъ сна по утрамъ присутствовала 
целая толпа ихъ кл1ентовъ и что они первые вздумали де
лать между ними различ1я, напоминаюнця болыше и малые 
выходы Людовика XIV.

Но что всего замечательнее въ этой толпе, окружавшей 
Цезаря, это ея любовь къ литературе. Правда, времена были 
уже не те, когда римсше полководцы приказывали сжигать 
литературный произведения или хвалились собственными 
невежествомъ. Начиная со времени Мумм1я и Mapia, литера
тура окончательно проникла въ лагери, которые, какъ из
вестно, являются для нея местопребывашемъ довольно не
обычными. Однако, я думаю, что ни въ одномъ войске ни-
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когда не было собрано вместе столько образованныхъ 
любителей литературы, столько талантливыхъ и свйтскихъ 
людей, какъ въ войске Цезаря. Почти всепомощники Це
заря были близкими друзьями Цицерона и вс'Ь они рев
ностно старались поддерживать гЬсныя сношешя ' съ тЪмъ, 
на кого въ Риме смотрели, какъ на оффищальнаго патрона 
литературы. Крассъ и Планкъ научились красноречио, вы
ступая подъ его руководствомъ, а изъ дошедшихъ до насъ 
писемъ Планка, изъ ихъ ораторской многоречивости, видно, 
что онъ хорошо воспользовался его уроками. Требошй, по
бедитель Марсели, особенно восхищался остротами Цице
рона и даже издалъ ихъ отдельными сборникомъ. Цице- 
ронъ, которому подобное восхищеше, конечно, не могло не 
нравиться, находили, однако, что издатель ввелъ въ пре- 
дислов1е слишкомъ много отсебятины, подъ предлогомъ под
готовить эффекте для остротъ и дать возможность ихъ 
лучше оценить. „Когда дело, доходить до меня,—говорили 
онъ,—то смеха уже не хватаетъ“. Гирщй были выдаю
щимся историкомъ, впоследствии взявшими на, себя трудъ 
закончить Комментарги Цезаря. Мацгй, преданный другъ 
Цезаря, показавший себя достойными этой дружбы, остав
шись ему верными, переводили Ил1аду латинскими стихами. 
Квинтъ также былъ поэтомъ, но поэтомъ трагическими. Тою 
зимою, когда ему пришлось сражаться съ НервШцами, его 
охватили такой поэтичесшй пыли, что они сочинили че
тыре цьесы въ шестнадцать дней; признаться, это значить 
обращаться съ трагед1ей несколько по военному. Лучшую, 
по его м нент, изъ этихъ пьесъ, Эригону, онъ отослали сво
ему брату, но она затерялась въ дороге. „Съ техъ поръ, 
какъ Цезарь распоряжается Галлией, — писали ему Цице- 
ронъ,—только одна Эршона не могла доехать въ безопас- - 
ности *)“. Странно, безъ сомнетя, встретить сразу въ 
войске Цезаря столько талантливыхъ писателей, но еще 
удивительнее то, что все эти римсше всадники, следовав
шие за войскомъ и добивавшиеся отъ Цезаря местовъ по- 
ставщиковъ и подрядчиковъ, пров1антмейстеровъ и откуп- 
щиковъ, невидимому, также очень любили литературу, что

*) Ad Quint., Ill, 9.
16*
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собственно не вяжется съ ж ^-стрем лещ ям и и це-лью.Мы 
видимъ, нто одинъ изъ нихъ^Лента, благодарить Цицерона 
за присылку ему трактата о риторике, какъ человекъ спо
собный оценить такой подарокъ. Испанецъ: Вальбъ, этотъ 
образованный банкиръ и ловк!й администраторъ, -сумевший 
привести въ образцовый порядокъ не только финансы-Рима, 
но что еще удивительнее даже финансы Цезаря, имелъ къ 
философ!и гораздо бблыпее лристрасые, чемъ того можно 
было бы ожидать отъ банкира. Онъ спешилъ снимать для 
себя копш съ новыхъ произведетй Цицерона, раньше чемъ 
они сделаются известными публике и хотя по своему ха
рактеру онъ былъ скромнейший человекъ, ем у: случалось 
делать нескромности, чтобы первому ихъ прочесть.

' Среди всей этой массы лицъ, любившихъ литературу, Це
зарь всетаки стоялъ на первомъ месте. Литература вполне 
соответствовала его изящной натуре и, безъ сомнемя, пред
ставлялась ему самымъ пр1ятнымъ заняйемъ и отдыхомъ 
для развитого ума. Я не стану, однако, утверждать, что онъ 
питалъ къ ней любовь вполне безкорыстную, такъ какъ 
иамъ известно, что эта любовь удивительно хорошо обслу
живала его политику. Ему необходимо было, во что бы то ни 
стало, расположить къ себе общественное м н ете , а на 
него ничто такъ не действуешь, какъ превосходство ума въ 
соединении съ превосходствомъ силы. Его главный произве- 
деш я все написаны съ этой предвзятой мыслью и съ этой 
точки з р е т я  можно сказать, что и писатя его входили 
въ кругъ его политическихъ действШ. Не для того только, 
чтобы пленить несколькихъ прежнихъ любителей литера
туры, опъ написалъ въ последнее время своего пребыванщ 
въ Галлш свои Комментарии и написалъ съ быстротой, по
вергшей въ удивлеше его друзей. Онъ хотелъ не дать ри- 
млянамъ позабыть объ его победахъ; онъ желалъ разсказать 
о нихъ въ интересной форме, оживить ихъ, и если возможно 
даже увеличить въ свое время произведенное впечатлете. 
Когда онъ сочинялъ обе книги объ Апалогт , онъ по всей 
вероятности разсчитывалъ поразить римлянъ видомъ полко
водца, который, по выраженпо Фронтона, „занимался изучр- 
шемъ словъ въ то время, какъ стрелы разсекали воздухъ и 
изследовалъ законы языка при шуме рожковъ и трубъ“.
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Цезарь зналъ, какую пользу его слава можетъ извлечь изъ 
этихъ контрастовъ, и какъ велико будетъ удивлете въ- Й ш Ь  
когда йзъ такой невероятной дали придетъ его трактатъ по. 
грамматике одновременно съ извеспемъ о какой-либо новой 
его победе. По этому же соображению онъ всегда, горячо 
жаждалъ дружбы Цицерона. Если его изящная и деликат? 
ная нат>ра находила немалое у довольстве въ сношешяхъ 
съ человекомъ столь выдающихся способностей, то онъ не 
мо гъ также не знать, какое могущественное вл!яте и мель 
этотъ человекъ на общественное мнен!е, и насколько по? 
хвалы выигрывали въ своемъ значенш, если оне выходили 
изъ его красноречивыхъ устъ. До насъ не дошли письма, 
которые онъ писалъ къ Цицерону, но такъ какъ самъ Ци- 
церонъ былъ въ восторге отъ нихъ. а удовлетворить его 
было не легко, то надо думать, что они были очень внима
тельны и не безъ лести. Ответы Цицерона также полны вы- 
ражешя самыхъ горячихъ чувствъ. Въ этотъ першдъ онъ 
заявлялъ, что Цезарь въ его привязанности занимаетъ место 
сейчас^ же за его детьми и почти наравне съ ними; онъ 
горько, сожалеетъ о всехъ техъ предубеждещяхъ, которыя 
до этого времени отделяли его отъ него и давалъ себе обе- 
щаше заставить того позабыть, что онъ однимъ изъ послед- 
нихъ вошелъ въ его дружбу, „Я буду подражать, писалъ 
онъ, темъ путешественникамъ, которые встали позже, чемъ 
хотели: они торопятся и спешатъ такъ, что достигаютъ 
конца раньше техъ, кто уже былъ въ пути часть ночи *)“, 
Они какъ бы состязались между собою въ любезностяхъ; 
осыпали другъ друга похвалами и щеголяли другъ передъ 
другомъ сочинен1ями и въ стихахъ и въ прозе. Читая цер- 
выя описанья похода въ Британь, Цицеронъ восклицалъ въ 
порыве восторга: „Кашя удивительныя собыпя! Какая 
страна! Каше народы! Кащя битвы и въ особенности каковъ 
полководецъ". Вследъ за этимъ, онъ писалъ своему брату: 
„Дай мне описать Британь, дай мне только красокъ, а я  
уже разрисую4* **). Онъ, действительно, началъ писать объ 
этомъ завоеващи эпическую поэму, но друг1я его занятш

*) Ad. Quint II, 15.
**) Ad. Quint. II, ,16. -



меш али ему писать ее такъ скоро, какъ онъ того хот'Ьлъ, 
Цезарь, съ своей стороны, посвятилъ Цицерону свой трак-, 
татъ объ Аналогии и по этому поводу обратился къ нему съ 
такимъ изысканныхъ приветствуема „Ты открылъ все со
кровища свойственный краснор&шю, и самъ первый восполь
зовался ими. Съ этой стороны ты много прославилъ римское 
имя и возвеличилъ свою родину. Ты снискалъ себе наилуч
шую славу и наижеланнМппй трУумфъ, чемъ слава и 
тр1умфъ самыхъ великихъ полководцев*», такъ .какъ больше 
ценности въ расширены! грайицъ, ума, ч'Ъмъ въ расширенш 
пределовъ имперш“ *). Эта самая утонченная лесть, какую 
только могъ сказать писателю такой победоносный воитель, 
какъ Цезарь.

Вотъ кашя отнош етя поддерживалъ Цицеронъ съ Цеза- 
ремъ и его приближенными, во время Галльской войны. Его 
переписка, сохранившая для насъ воспоминате о нихъ, 
близко знакомя насъ со вкусами и склонностями всехъ 
этихъ незаурядныхъ людей, какъ бы оживляетъ ихъ для 
насъ и приближаешь ихъ къ намъ. Несомненно, что эта одна 
изъ величайшихъ услугъ, кашя только она можетъ оказать 
намъ. Читая эту переписку, какъ бы видишь передъ собою 
воочш ихъ собрашя и какъ бы до некоторой степени при
сутствуешь при ихъ разговорахъ. Вполне естественно, >' что 
больше всего ихъ занималъ Римъ. Изъ глубины Галлш они 
не спускали съ него глазъ и все ихъ труды и хлопоты 
имели одну ц ел ь—заставить тамъ говорить о себе. Проходя 
столько неизвестныхъ странъ отъ Роны до океана, все эти 
молодые люди поддерживали себя надеждою, что о нихъ 
будутъ говорить на техъ празднествахъ и въ тЬхъ кружкахъ, 
где светск1е люди такъ охотно сплетничали объ обществен- 
ныхъ делахъ. Даже Цезарь, когда онъ переходилъ черезъ 
Рейнъ по деревянному мосту, разсчитывалъ доразить вообра- 
жеше всехъ техъ праздношатающихся, что собирались на 
форуме около трибуновъ, чтобы узнать новости. После того 
какъ войска высадились въ Британй, мы видели, что - прежде 
всего онъ спешить написать о томъ своимъ друзьямъ и
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особенно Цицерону *); сдЪлалъ онъ это вовсе не потому, 
нто у него въ эту минуту было много досуга, но онъ безъ 
сомнешя считалъ за особую славу пометить свое письмо 
страною, куда до него не ступала нога ни одного римля
нина. Если съ одной стороны такъ хотелось посылать въ 
Римъ побольше славныхъ новостей, то съ другой и полу
чать новости изъ Рима также доставляло не малое удо во ль- 
CTBie. Вей приходянця издалека письма^прочитывались съ 
жадностью; они какъ бы приносили съ собою въ Германш 
и Британь атмосферу той светской жизни, позабыть и не 
сожалеть о которой не властенъ никто, кто ее однажды 
полюбить. Цезарю недостаточно было читать Дневникъ рим- 
скаго народа, передававшей въ сжатомъ виде о всехъ глав- 
нМшихъ политическихъ собьтяхъ, и сокращенный прото- 
колъ народныхъ собрашй. Его гонцы безъ конца странство
вали по Галлш, доставляя ему письма съ точными изложе- 
н1ями мельчайшихъ событШ. „Ему сообщаютъ все, гот 
ворилъ. Цицеронъ, какъ о важныхъ вещахъ, такъ и о пу- 
стякахъ“ **). Эти новости, столь нетерпеливо ожидаемый и 
передаваемый вероятно съ комментар1ями, должны были соста
влять обычный предметъ его беседъ съ друзьями. Мне думает
ся, что за его торжествённымъ, какъ говорилось выше, столомъ 
речь шла и о литературе и о грамматике,: выслушивались 
стихи Мащя или Квинта, но более всего тамъ говорили о Риме, 
и  вся окружавшая Цезаря элегантная молодежь, сожалея о 
римскихъ удовольств1яхъ, никогда н е . уставала говорить объ 
этомъ вечномъ городе. Й вотъ, подслушавъ тогда, какъ.эти 
молодые люди болтаютъ между собою о последнихъ собы- 
т1яхъ въ Риме, о политическихъ безпорядкахъ или о наибо
лее ихъ интересовавшихъ частныхъ скандалахъ, какъ они 
делятся самыми последними сплетнями и самыми недавними 
злослов1ями, такъ старательно имъ переданными, трудно 
было бы поверить, что находишься въ самомъ центре страны

*) Цезарь дважды писалъ Цицерону изъ Британи. Первое письмо 
' шло до Рима двадцать шесть дней, а второе двадцать восемь Это была 

очень хорошая скорость для т о т  времени, и изъ этого видно, что 
курьерская служба была организована очень хорошо. Впрочемъ, какъ 
известно, пребывание Цезаря въ Британи было очень непродолжительно.

**) Quint., Ш, 1.
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Белгсшъ, на самомъ берегу Рейна или океана и накануне 
битвы; скорее можно было бы подумать, что прису^гетв} ешь 
среди сборища умныхъ людей въ какомъ-нибудь аристократ 
тическомъ доме на Палатине или въ богатомъ квартале 
Каренъ.

Письма Цицерона оказываютъ намъ еще другую услугу.' 
Они даготъ намъ возможность понять, какое огромное впе
ч атл и те  производили въ Риме победы Цезаря. О не возбуж
дали не только восхшцете,' но и удивлеше, такъ какъ оне 
были въ одно и то же время и завоевашями и открыиями. 
Что было известно до него объ этихъ отдаленныхъ стра- 
нахъ? Нисколько невербятныхъ небылицъ, разсказывавпшхся 
купцами по своемъ возвращенш оттуда съ целью придать 
себе побольше важности. Оне сделались известны только 
со времени Цезаря. Онъ первый осмелился напасть и побе
дить германцевъ, которыхъ обыкновенно представляли въ 
виде гигантовъ, одинъ взглядъ которыхъ наводили ужасъ; 
онъ первый рискнулъ проникнуть въ Британь, где, какъ 
уверяли, ночь длилась целые три месяца, и все эти пёре- 
дававшияся изъ устъ въ уста выдумки придавали его поб£: 
дамъ отт'Ьнокъ чудеснаго. Однако, не все охотно поддавались 
этому обаяшю. Наиболее проницательные люди изъ аристо
кратической партш, смутно понимавшие, что на берегахъ 
Рейна, въ сущности, р’Ьшаласъ судьба римской республики, 
желали, чтобы Цезарь былъ отозвать, а на его место былъ 
назначенъ другой полководецъ, которому, быть можетъ, и 
не удастся довершить покореше Галлш, но у котораго зато 
не будетъ соблазна помышлять о покорееш родной страны. 
Катонъ, доводивший все до крайности, при обсужденш пред- 
лож етя  вознести молешя богами за поражете Аршвиста, 
осмелился, напротивъ, предложить выдать победителя раз- 
манцамъ; но подобнаго рода выступлешя не могли повл1ять 
на изм ените общественнаго м н етя , которое определенно 
было на стороне того, кто сумели въ такое короткое время 
покорить столько неизвестныхъ странъ. CoaioBie всадни- 
ковъ, сделавшееся торговыми и денежными классомъ Рима, 
торжествовало при виде столькихъ огромныхъ странъ, от- 
крытыхъ для его деятельности. Цезарь, въ свою очередь 
разсчитывавший на всадниковъ, заботился о нихъ, звалъ ихъ



за собою и его первою заботою было проложить для нихъ 
дорогу черезъ Альпы. Народъ, любяшдй военную славу и 

, легко податливый зшушазму, не могъ не испытывать силь- 
наго восторга передъ т£мъ, кто раздвинулъ для Римляни 
такъ далеко границы Mipa. При изв^стш о каждой новой 
победе Римъ праздновали и устраивалъ благодарственный 
молешя богами. После поражен!я Белговъ, сенатъ, подъ 
давлешемъ общественна™ мненш, не могъ уклониться отъ 
устав овлешя общенародныхъ двухнедельныхъ молетй, чего 
раньше никогда ни для кого не делалось. После удачнаго 
похода въ Германш также были установлены т а к суплика- 
цщ  но уже въ течете двадцати дней, а после взятая Але- 
зш —еще въ течете двадцати. Такихъ почестей для Цезаря 
требовали обыкновенно Цицеронъ, являвшийся выразителемъ 
общественна™ восторга, говоря своими прекрасными язы- 
комъ: „Наконецъ-то осмелились напасть на галловъ; до 
этихъ пори, довольствовались теми, что удавалось удачно 
противостоять ихъ нападениями. Прежше полководцы рим- 
скаго народа считали достаточными для ихъ славы не дать 
ими къ нами проникнуть. Цезарь же сами оправился къ 
ними. Наши вождь* наши легюны, наше оруж1е проникли 
въ страны, доселе не о писанныя ни въ одной исто pin и не 
известный свету даже по имени. Раньш евъ на теми распо- 
ряж ети были лишь одни врата въ Галлш, теперь границы 
этихъ народовъ стали пределами нашей имперш. Надо ви
деть особую милость судьбы въ томи, что природа устроила 
т ъ  Альпъ, какъ бы оплотъ для Италги. Если бы доступе 
въ нее были открыть для всей этой безчисленной толпы 
варваровъ, никогда Римъ не смоги бы стать центромъ и 
средоточ1емъ имперш Mipa. Теперь эти непроходимый горы 
излишни. Отъ Альпъ до самаго Океана теперь нети ничего, 
что заставляло бы бояться за Италпо“ *).

Эта несдержанная похвала, за которую впоследствш не
мало упрекали Цицерона, теми не менёе вполне понятна, и 
что бы ни говорили политики, то увлечете, какое Испыты
вали но отношенш къ Цезарю въ то время столько честныхъ 
и умныхъ людей, вполне естественно, теми более, что без-



граничное восхтцеше, съ какими встречались его- победы, 
объяснялось не столько ихъ значительностью, сколько необ
ходимостью. Правда, для будущаго эти победы и могли быть 
чреваты опасностями, но для даннаго момента оне были 
необходимы. Впоследствш оне привели къ уничтоженш 
свободы Рима, но въ это время они обезпечили самое его 
существо в ате  *). То, что ускользало вследств1е предубеж- 
денШ и onaceeifi, къ тому же вполне законныхъ, отъ глазъ 
подозрительной аристократы, угадывалось иатрютическимъ 
инстиктомъ народа. Онъ хотя смутно, но понимали все 
те  опасности, к а т я  могли притти вскоре изъ Галлш, 
если не поспешить завоевать ее. Правда, бояться надо 
было не галловъ, такъ какъ у нихъ уже начался упадокъ 
и они не думали более о завоевашяхъ, бояться' надо 
было германцевъ. Дшнъ глубоко не правъ, утверждая, что 
Цезарь затеивалъ войны зря, ради одной лишь своей славы 
Какую бы пользу онъ ни извлеки изъ нихъ, можно сказать 
одно, что онъ не столько самъ вызвали ихъ, сколько были 
на нихъ вызванъ. Не Римъ шелъ тогда на германцевъ, но 
германцы смело шли на него. Въ тотъ моментъ, когда Цезарь 
былъ назначенъ проконсуломъ, Аршвистъ заняли уже часть 
страны Секвановъ и хотели овладеть и остальною. Его со
родичи, привлекаемые плодород!емъ этихъ прекрасныхъ 
странъ, непрестанно переходили черезъ Рейни, чтобы при
соединиться къ нему и, однажды, ихъ прибыло двадцать пять 
тысячи сразу. Что случилось бы съ Италией, если бы въ то 
время, какъ Римъ теряли свои силы во внутреннихъ рас- 
пряхъ, свевы и сикамбры утвердились на Роне и Альпахъ? 
H an iecT B ie , предотвращенное за веки передъ этими Мар1емъ, 
начиналось снова; оно могло бы привести къ падешю Рима, 
такъ это и случилось четыре века спустя, если бы Цезарь 
не остановили его. Его слава въ томи, что ови отбросили 
германцевъ за Рейни, какъ вгщследствш задачею имперш 
являлось удерживать ихъ тамъ, что ей и удавалось въ тече
те* более трехъ сотъ лети.

Но это было не единственное и не самое великое послед-. 
ств1е победи Цезаря. Завоевавъ Галлш, онъ сделали ее со-
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*) Это вполнИ доказано Моммсеномъ въ его Римской Hcmopiu.
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вс'Ьмъ и навсегда римскою. Та чудесная быстрота, съ кото
рою Римъ ассимилировалъ тогда галловъ, можетъ быть 
понята лищъ тогда, если знать, въ какомъ состоянш они 
находились. Они не были уже вполне варварами, какъ гер
манцы; надо заметить, что ихъ победитель, хорошо ихъ 
знавпий, нигде не называетъ ихъ такъ ъъ ъъошъ Коммента- 
ргяхь, У нихъ были уже болыше города, правильная система 
налоговъ* определенный релипозныя вероващя, честолюби
вая и могущественная аристокраыя и даже нечто въ роде 
нащональнаго воспитатя подъ руководствомъ жрецовъ.. Если 
эта невысокая культура не вполне просветила умы,, то все 
же она по меньшей мере ихъ пробудила. Галлы были довер
чивы и любознательны, достаточно развиты, чтобы понимать,, 
чегр имъ недоставало, и достаточно свободны отъ предраз- 
судковъ, чтобы отказываться отъ своихъ обычаевъ, если 
находили вместо нихъ лучппе.. Съ самаго начала войны они 
удачно переняли, римскую тактику," научились сооружать 
осадныя машины и действовали ими съ ловкостью,, въ кото
рой самъ Цезарь отдаетъ имъ справедливость. Правда, они бы- 
ли еще грубы и суровы,, если угодно, но уже совсемъ подго
товлены къ принятш высшей цивилизацш, къ которой ин
стинктивно стремились. Вотъ объяснете тому, почему они ее 
такъ легко усвоили. Они десять летъ боролись противъ 
иностраннаго владычества,, но не оказали, ни малейшаго со- 
противлетя при усвоети чужого языка и обычаевъ. Можно 
сказать, что Галл!я была похожа на плодородную почву 
сожженную, солнцемъ и жадно впитывающую въ себя первыя 
капли дождя; она такъ глубоко пропиталась римскою циви- 
лизащею, которой она жаждала, не зная ея, что и доселе 
после столькихъ вековъ и несмотря на столько переворот 
товъ, она не совсемъ утратила ея следы и .что эта един
ственная вещь, уцелевшая доныне въ этомъ крае, где все 
меняется. Такимъ образомъ, Цезарь не только присоединить 
къ римскимъ владешямъ несколько новыхъ земель,-онъ 
сделалъ ему подарокъ • более ценный и полезный: онъ npi- 
обрелъ для него целый умный народъ, почти тотчасъ же 
по покоренш усвоивпий римскую цивилизацш; народъ этотъ,. 
сделавшись римскимъ столько же по сердцу, сколько и по. 
языку, соединяя свои интересы съ интересами новой родины,
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поступая въ ея лепоны для ея защиты и отдаваясь съ за- 
мечательныйъ воодушевлен1емъ и талантомъ изучешю искус^ 
ства и литературы, для ея прославлешя, долженъ былъ на 
долгое время омолодить эту из дряхлевшую ймперш и вер* 
путь ей ея силу.

Въ то время,, какъ въ Галлш* происходили эти важный 
событ!я, Римъ продолжалъ быть ареной самыхъ постыдныхъ 
безпорядковъ. Правительства въ немъ более не было; съ 
трудомъ удавалось избирать необходимыхъ магистратовъ и 
всяшй разъ, какъ народъ собирался на форуме или Марсо- 
вомъ поле, происходили междоусобныя побоища. Эти безпа- 
рядки, заставлявшие краснеть честныхъ людей, еще боле© 
увеличивали эффектъ, производимый победами Цезаря. Ка
кой контрастъ между битвами съ Арювистомъ или Верцин-. 
геториксомъ и этими битвами глад1аторовъ, обагрявшими 
кровью улицы Рима. Й какимъ геройскимъ деломъ казалось 
взяые Агендикума или Алезш темъ людямъ, которые зани
мались лишь осадою дома Милона подъ предводительствомъ 
Клод1я или убгйствомъ Клод1я подъ началъствомъ Милона! 
Все государственные люди, остававнпеся въ Риме, въ томъ 
числе и Помпей, и Цицеронъ, утрачивали нечто изъ своего 
достоинства, делаясь причастными этимъ интригамъ. Цезарь, 
удалившись отъ вихъ на время, былъ единственнымъ, кто 
выросъ посреди всеобщаго принижешя. Вследств1е этого все, 
чьи думы были оскорблены этими печальными зрелищами 
и чьи сердца хоть несколько скорбели о римскомъ досто
инстве, не спускали глазъ съ него и его войска. Подобно 
тому, какъ это было и во времена великой французской ре- 
вол ющи, военная слава утешала честныхъ людей за внут- 
реншй позоръ и унижеше. Въ то же время крайше размеры 
ала заставляли повсюду искать для него действительная 
средства. Зарождалась и начинала распространяться идея 
о томъ, что для спокойств1я необходимо создать твер
дую и прочную власть. После ссылки Цицерона, аруспицш 
предсказали, что монархья будетъ возстановлена *), и чтобы 
предсказать это—не надо было быть вовсе пророкомъ. Когда 
черезъ несколько летъ положете дела еще более ухуд-.

*) De Arusp. resp., 25.
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шилось, сама ■ республиканская пария, несмотря на свое 
отвращете, принуждена была прибегнуть - къ энергичному 
средству, учредивъ временную диктатуру. Помпей быль ва- 
значенъ единымъ консуломъ, но Помпей не разъ доказалъ, 
что у него не было достаточно ни силы, ни решимости, что
бы разъ навсегда справиться съ анархией. Надо было искать 
въ иномъ месте более твердой руки и более .непреклонной 
воли, и вотъ естественно, что все взоры устремлялись на 
победителя галловъ. Слава толкала его на эту роль; надеж
ды однихъ и опасен1я другихъ заранее прочили его на это 
место; съ каждымъ днемъ все -все более привыкали къ 
мысли, что овъ будетъ на с дедникомъ республики, и револю- 
1ця, предавшая ему Римъ, была уже болёе чемъ на поло
вину сделана еще ранее, чемъ онъ перешелъ Рубиконъ.



Победитель и побежденные после Фарсалы.

Гражданская война прервала сношешя Цицерона съ Це
заре мъ, существовавшая во время Галльской войны. Цице- 
ронъ долго колебался, прежде тЬмъ решиться принять въ 
ней учасые, и лишь после продолжительной нерешитель
ности упреки совести, боязнь общественнаго мнешя, а глав- 
нымъ образомъ примерь его друзей побудили его, наконецъ, 
отправиться въ лагерь Помпея. „Подобно быку следующему 
за стадомъ, говорилъ онъ, я  отправляюсь вследъ за честны
ми людьми" *); но онъ делалъ это, скрепя сердце, и не 
обольщая себя никакой надеждою. После Фарсалы онъ не 
считалъ возможными продолжать борьбу: онъ это открыто 
выеказалъ на совещанш республиканскихъ вождей въДир- 
paxiyMe и после этого, немедля, вернулся въ Брундуз1умъ 
чтобы отдать себя на волю победителя.

Как1я горьшя мысли должны были приходить ему въ 
голову при воспоминаши обстоятельствъ своего торжествен
н а я  возвращев1я изъ ссылки всего несколько летъназадъ, 
Въ этомъ самомъ городе, где въ честь его было устроено 
столько празднествъ, онъ долженъ былъ высадиться втихо
молку, скрывать своихъ ликторовъ, таиться отъ людей 
и выходить лишь по ночамъ. Здесь онъ пров'елъ одиннад
цать месяцевъ, самыхъ печальныхъ въ его жизни, провелъ 
въ уединенш и тоске. Его сердце одолевали горести со 
всехъ сторонъ и его домаш тя дела причиняли ему печали 
не меньше, чем ъ общественный. Его отсутств1е окончатель
но разстроило его состоите. Будучи сами въ самыхъ стес- 
ненныхъ обстоятельствахъ, онъ имели неосторожность одол-

1L

*) Ad Att., VII, 7.
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жить вс'Ь им’Ьвпйяся у него деньги Помпею: кинжалъ еги- 
петскаго царя унееъ сразу и кредитъ, и должника. Въ то 
время, какъ онъ старался добыть хоть сколько нибудь де- 
негъ, распродавая свою мебель и посуду, онъ узналъ, что 
его жена сговорилась съ его отпущенниками, чтобы оконча
тельно ограбить у него и то, что оставалось; онъ узналъ, 
что его братъ и племянникъ, отправившиеся къ Цезарю, хло
потали всячески о собственномъ оправданш и чтобы обе
лить себя не прочь' были погубить его; онъ увидался съ 
Тулл1ей, своею горячо любимою дочерью, но онъ встрЪтилъ 
ее печальною и больною, страдающею одновременно и отъ 
несчаспй отца и отъ неверности своего мужа. Къ этимъ 
вполне реальнымъ несчастьямъ присоединялись для него 
въ то же время и несчасыя воображаемыя, заставлявппя 
его, однако, также не мало страдать; особенно онъ мучился 
отъ своей обычной нерешительности. Лишь только вступивъ 
ногою на землю Италш, онъ уже сталъ раскаиваться въ 
томъ, что вернулся. Цо обыкновеяш его безпокойное вооб- 
ражете рисовало ему вещи всегда въ худшемъ положети, 

»чЪмъ оне были, д  онъ старательно отыскиваетъ во всемъ 
происходящемъ какой-либо предлогъ для неудовольств1я. 
Онъ отчаивается, когда АнтовШ хочетъ принудить его поки
нуть Италш; когда ему позволяюсь остаться, онъ въ еще 
большемъ волненш, такъ какъ такое- исключеше въ его 
пользу можетъ повредить его репутацш. Если Цезарь не 

• аккуратно ему пжпетъ, онъ начинаетъ безпокоиться; полу- 
чивъ письмо отъ него, какъ бы благосклонно оно ни было, 
онъ начинаетъ такъ тщательно перебирать вс^ его выражен 
шя, что въ конц'Ь концовъ открываетъ въ немъ какой-либо 
новый поводъ для-тревоги; даже самая широкая и полная 
амнисНя не вполне его успокоиваетъ. „Когда, прощаюсь 
такъ легко, говорить онъ, это значить, только отсрочива
юсь наказаше" *).

Иаконецъ посл'Ь почти годичнаго пребывашя въ Брун- 
дузщ, онъ получилъ поз волеше покинуть этотъ шумный и 
грязный городъ. Онъ вернулся въ свои прекрасный виллы, 
которыя онъ такъ любилъ и гд& онъ былъ такъ счастливь;

*) Ad Att., XI, 20. Я читаю cognitionem вместо notionem, такъ какъ 
последнее, по моему, не им-Ьетъ смысла.



онъ вновь нашелъ свои любимыя книги, принялся опять за 
прерванный заняНя и снова могъ насладиться теми драго
ценными благами, которыми человекъ, пока имеетъ, поль
зуется, не замечая, и которыя начинаетъ ценить лишь 
тогда, когда ихъ утратить на время—благами безопасности 
и спокойств1я. Ничто не могло никогда сравниться для него 
съ прелестью этихъ первыхъ дней мирно проведенныхъ въ 
Тускулуме после столькихъ бурь и съ удовольстзиемъ В03-' 
врата къ пр1ятнымъ заняттямъ ума, для которыхъ онъ и 
былъ собственно созданъ, какъ онъ это хорошо тогда почув- 
ствовалъ. „Знай, писалъ онъ своему другу Варрону, что по 
моемъ возвращенья я поспеши лъ примириться съ моими 
старыми друзьями, я  хочу сказать съ моими книгами. По 
правде, если я избегалъ ихъ, то не потому, что я имелъ 
что либо противъ нихъ, но я  не могъ видеть ихъ безъ н е
которая смущ етя. Мне казалось, что, ввязываясь въ столь 
безнокойныя дела съ сомнительными союзниками, я не до
статочно верно следовалъ ихъ правцламъ.. Они меня изви- 
няютъ, они меня снова зовутъ въ свою компанш и говорить 
мне, что ты былъ много разумнее меня, такъ какъ не покц- 
далъ ихъ. Теперь, когда я снова примирился съ ними, я 
надеюсь, что мне будетъ легче переносить те невзгоды, ко
торый насъ удручаютъ и которыя намъ угрожаютъ" *).

Отныне его поведете точно определенно. На немъ ле- 
жалъ долгъ по отношению къ той великой партит, которой 
онъ служить и которую защищалъ—держаться въ стороне 
отъ новаго правительства. Ему приходилось искать въ фи- 
лоссфш и литературе полезнаго применещя для своей д ея 
тельности и создать себе почетное уединеше вдали отъ об- 
щественныхъ делъ, которыми онъ уже не могъ более ,съ 
честью заниматься. Онъ хорошо это понималъ, говоря: „Оо- 
хранимъ по крайней м ере полусвободу, стараясь скрываться 
и молчать^ **). Молчать и прятаться—это действительно 
была лучшая программа, какъ для него, такъ и для всехъ 
техъ, кто принужденъ былъ сдаться после Фарсалы. Далее 
мы увидимъ, насколько онъ былъ ей веренъ.
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*) Ad fam., IX, 1.
**) Ad Att., XVI, 31.
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I.

Очень трудно сразу отвыкнуть отъ политики. З а н я т  об
щественными делами и проявлеше власти, даже и тогда, 
когда они не занимаютъ всю душу, все же разочаровываюсь 
ее во всемъ остальномъ и жизнь кажется пустою тому, кто 
совс'Ьмъ устраняется, отъ нихъ. Это самое случилось и съ 
Цицерономъ. Онъ, несомненно, былъ вполне искрененъ, 
когда, покидая БрундузШ, онъ давалъ себе обещате „все
цело уйти въ литературу"; но обещать онъ могъ и больше, 
а сдержать нетъ. Онъ скоро насытился спокойств1емъ, и 
книжныя удовольств1я стали казаться ему несколько скуч
ными и пресными; онъ съ большимъ любопытствомъ сталъ 
прислушиваться къ слухамъ, доходившими до него извне, и 
даже, чтобы лучше быть осведомленными, онъ покинулъ 
Тускулумъ и пр1ехалъ въ Римъ. Здесь онъ незаметно вер
нулся къ своимъ, прежнимъ привычками; онъ сталъ посе
щать сенатъ; двери его дома снова открылись для всехъ 
любившихъ литературу и занимавшихся ей; онъ снова за- 
вязалъ тесныя сношешя съ друзьями изъ партш Цезаря и 
съ ихъ помощью скоро помирился съ Цезаремъ.

Примиреше между ними произошло очень легко, несмот
ря на все основашя, кашя они имели, чтобы сердиться другъ 
на друга. Любовь къ умственными наслаждешямъ, соеди
нявшая ихъ, была сильнее всехъ ихъ политическихъ анти- 
патШ. Когда первый порывъ гнева прошелъ, они снова сбли
зились съ непринужденностью, свойственной людямъ, при
выкшими къ условностямъ и обычаямъ светской жизни, по- 
забывъ или стараясь позабыть все разделявшая ихъ несо- 
глас1я. Однако, эти отношешя для Цицерона сделались за
труднительнее, чемъ когда-либо раньше. Въ своемъ старин- 
номъ сотоварище онъ имелъ теперь не только покровителя, 
но и господина. Между ними уже не было, какъ прежде, ни 
договора, ни соглашешя, откуда вытекали бы для нихъ взаим
ный обязанности; съ одной стороны, былъ победитель, кото
рому право войны позволяло все, а съ> другой — побежден
ный, обязанный самою жизнью его мйлосердш.

Затруднительность положетя усугублялась еще тёмъ, 
что если победитель и имелъ право являть себя требова-
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тельнымъ, то отъ побеж денная общественное мнеше требо
вало т'Ьмъ более сдержанности. Въ эпоху галльскихъ войнъ 
можно было еще предполагать, что Цицеронъ защищалъ про
екты Цезаря изъ дружбы или по убежденно; но съ того мо
мента, какъ во время^гражданской войны онъ съ такимъ кра- 
снореч!емъ высказалъ неодобреше его делу, все его любез
ности и услуги по, отношенш къ нему представлялись ни- 
ч'Ьмъ инымъ, какъ низкимъ искательствомъ ипостыднымъ 
стремлетемъ заслужить его прощешя. Уже его внезапное 
возвращеше изъ-подъ Фарсалы сильно порицалось. „Мне не 
прощаютъ, что я ж ивъ“, *) говорилъ онъ. Еще менее про
щали ему его пр1ятельсюя отношешя съ друзьями Цезаря. 
Честные люди негодовали, видя, какъ онъ часто посещаетъ 
домъ Бальба, обЪдаетъ у Эвтрапела въ компаши съ Пансой 
или Антошемъ вместе съ актрисою Киееридою, или участ- 
вуетъ на торжественныхъ празднествахъ, устраиваемыхъ До- 
лабеллою на деньги поб’Ьжденныхъ;. со всЪхъ сторонъ недо
брожелательные взоры подмечали все его слабости. Такимъ 
образомъ, ему одновременно приходилось угождать всЪмъ 
парыямъ, ухаживать и за победителями й  за побежден
ными ради своей репутащи или безопасности, жить возле 
своего господина, не слишкомъ ему угождая, но и никогда 
не сердя, и среди этихъ опасныхъ взаимоотношешй устроить 
все такъ, какъ того требовала его честь и спокойств1е. 
Это было трудное ,положете, и обыкновенному чело
веку едва ли удалось бы изъ него выбраться, но Цице
ронъ былъ для этого достаточно ловокъ. Чтобы . выйти 
изъ этого затруднешя съ успехомъ, у него было одно чудес
ное качество, мешавшее ему казаться слишкомъ угодливымъ 
и податливымъ, даже и тогда, когда ему приходилось при
бегать къ лести. Мадамъ де-Севинье где-то сказала: „Умъ— 
своего рода достоинствоЭ ти слова справедливы во всехъ 
отяошешяхъ; одинъ только умъ и можетъ помочь более или 
менее достойно пережить трудный времена. Когда человекъ 
сохраняетъ свой умъ передъ неограниченнымъ властелиномъ, 
когда онъ осмеливается шутить и улыбаться посреди мол- 
чашя и ужаса другихъ, онъ свидетельствуетъ темъ самымъ,

*) Ad fam ., X.
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что велич1е того,, съ кЪмъ онъ говорить, его не подавляетъ, 
и что онъ чувствуетъ себя достаточно сильнымъ, чтобы ему 
противостоять. Къ тому же оставаться господиномъ самого 
себя въ его присутствия значить до некоторой степени бра
вировать имъ, и мне кажется, что какъ бы требователенъ 
и подозрителенъ не быль деспотъ, онъ бываетъ, вероятно, 
также. недоволенъ теми, кто позволяете себе обнаружи
вать передъ нимъ свой умъ, какъ и теми, кого онъ можетъ 
заподозрить въ томъ, что у нихъ есть сердце. Такимъ обра- 
зомъ, ниже мужества души, внушающая энергичесмя рЪ- 
шешя, но все-таки рядомъ съ нимъ есть мужество ума, ко
торыми не сл'Ьдуетъ пренебрегать, такъ какъ часто бываетъ, 
что оно одно только и возможно. После поражетя людей чув
ства очередь за людьми ума, могущими еще оказать неко
торый услуги въ то время, когда те уже не могутъ ничего 
•сделать. Такъ какъ люди этого рода ловки и гибки и уме- 
ютъ быстро подымать голову после того, какъ необходимость 
принуждала ихъ склонять ее, они еще поддерживаютъ свое 
достоинство съ некоторою честью среди гибели своей партии. 
Ихъ ирошя, хотя и весьма скромная, служить какъ бы про- 
тестомъ противе обязательная для всёхъ молчания и пре- 
пятствуетъ людямъ, утратившимъ свободу дёйств1я, поте
рять окончательно и возможность говорить. Следовательно, 
умъ не 'такая, ничтожная вещь, какъ о немъ иногда тол- 
куютъ; онъ. имеетъ также свое велич1е, и можетъ случиться, 
что после, какой-нибудь важной катастрофы, когда все без
молвно, убито и обезсилено, онъ одинъ поддерживаетъ че
ловеческое достоинство.

Такова была приблизительно роль Цицерона въ эту эпо
ху, и надо сознаться, что роль эта была довольно важна. 
Въ этомъ болыномъ городе,—покорномъ и безмолвномъ, онъ 
одинъ осмеливался говорить. Онъ уже давно началъ это 
делать, и когда былъ еще въ Брундузш, не зная, поми- 
луютъ ли его или нетъ, онъ уже пугалъ Аттика своими сво
бодными речами. Безнаказанность естественнымъ образомъ 
сдёлала его смёлёе., такъ что, вернувшись въ Римъ, онъ 
-заботился лишь о томъ, чтобы сделать насмешки свои, какъ 
можно остроумнее. Цезарь любилъ умъ, хотя бы онъ былъ 
обращенъ противъ него. Вместо того, чтобы сердиться на
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остроты Цицерона, онъ собирали и, въ самый разгаръ Испан
ской войны, приказывали своимъ корреспондентами сообщать 
ихъ ему; Цицеронъ, знавппй это, продолжали говорить, не 
стесняясь. Такое свободное высказываше мыслей, что въ то 
время было большою редкостью, привлекало къ нему все 
взоры. Никогда его не окружало столько людей. Друзья Цезаря 
охотно посещали его, чтобд, по примеру своего вождя, по
казать свое свободомыслие и терпимость. Такъ какь по смерти 
Помпея и Катона Цицеронъ остался самыми славнымъ пред- 
ставителемъ республиканской партш, то вокругъ него тес
нились также приверженцы республики. Итакъ, къ нему 
приходили со всехъ сторонъ, и все партш встречались по
утру въ сеняхъ его дома. „Въ одно и то же время, гбво- 
рилъ онъ, меня посещаетъ много чеетныхъ людей, которыми 
грустно, посещаютъ и наши веселые победители *)tt.

Вероятно, ему очень льстило подобное внимаше, а осо
бенно его радовало то, что онъ снова пршбрелъ свое преж^ 
нее значеше. Заметимъ, однако, что, сделавшись снова вль 
ятельнымъ лицомъ, чьей дружбы искали и чей домъ снег 
шили посещать, онъ уже нарушили первую часть предна
чертанной имъ себе программы; что же касается второй ея 
части, то и она была вскоре позабыта, какъ только онъ 
приняли учасые въ возвращенш изгнанниковъ. Онъ вер
нулся въ общество, какъ бы исполняя желаше Цезаря; по- 
смотримъ теперь, какъ онъ перестали молчать, чтобы отбла
годарить его за милосерд1е.

Есть полное основаше восхищаться милосердаемъ Цезаря, 
и воздавать ему вполне заслуженный похвалы. Среди не- 
доступяыхъ жалости междоусобицъ древняго M ipa въ пер
вый разъ блеснули въ то время лучи гуманности. Никогда 
ранее не закрадывалось въ душу победителя сомненю на- 
счетъ широты его правъ; онъ считали ихъ неограничен
ными и пользовался ими безъ стеснешя. Кто жъ до Цезаря 
провозглашали и применяли на деле  уваж ете къ побеж
денному? Онъ первый объявили, что месть его умретъ съ 
его победою и что онъ не станетъ поражать безоружного 
противника. Восторги, внушаемый нами такими * его пове-
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дешемъ, увеличивается еще оттого, что; этотъ прекрасный 
прим'Ьръ умеренности и кроткости явленъ имъ въ эпоху на- 
силШ, въ промежутокъ между проскрипщями Суллы и Ок- 
тав1я; онъ миловалъ своихъ- враговъ даже тогда, когда те 
убивали его цленныхъ воиновъ и сжигали заживо его 
матросовъ вместе съ ихъ кораблями, Впрочемъ, не надо ни
чего преувеличивать', и истор1я не должна быть панегири- 
комъ. Безъ всяйаго .намеренья'.умалять славу Цезаря, позво
лительно спросить себя, по какой причине онъ миловалъ 
побежденныхъ, и вполне основательно изследовать пр1емы 
и пределы его мидосерд1я. .

Одинъ изъ его лучшихъ друзей, Курюнъ, въ задушевной 
беседе съ Цицерономъ, говорилъ ему однажды, что Цезарь 
жестокъ по характеру, и если щадйлъ своихъ враговъ, то 
лишь для того, чтобы сохранить привязанность народа *); 
но скепт и к ъ ‘Курюнъ, подобно Целпо, былъ склоненъ смот
реть на людей съ дурной ихъ стороны, и въ этомъ случае, 
конечно, клеветалъ на своего начальника. Въ действитель
ности Цезарь былъ милосердъ и по природе и по системе, 
pro natura et pro institute **); такъ говоритъ о немъ продол
жатель его Еоммептаргевъ, очень хорошо его знавппй. Но 
если сердце не изменяется, зато можетъ изменяться по об- 
стоятельствамъ политика. Кто добръ единственно по при
роде, тотъ останется добрымъ навсегда; но если къ этому 
естественному инстинкту, влекущему насъ къ милосердно, 
присоединяется размышлеще, разсчитывающее, какой, эф-, 
фектъ оно произведетъ и какую выгоду можно изъ него 
извлечь, тогда легко можетъ случиться, что милосерд! 
ослабнетъ, если не найдетъ достаточно выгоды проявите 
себя. Тотъ, кто въ силу системы являлся кроткимъ и гуман- 
нымъ, чтобы привлечь къ себе людей, могъ решиться 
также въ силу системы быть жестоким^ если бы почув- 
ствовалъ надобность устрашить ихъ. Это самое бывало и 
съ Цезаремъ; знакомясь съ его жизнью, мы видимъ, что мило- 
серд1е его неоднократно затмевалось. Я не думаю, чтобы 
онъ совершалъ жестокости безъ причины или просто изъ

*) Ad AU., X, 4
**) Bell, afric., 88. '
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удовольств1я совершать ихъ, какъ это делали MHorie изъ' 
его современниковъ; но онъ не отказывался отъ нихъ, ког
да находилъ ихъ для себя выгодными. Во время его пре- 
торства въ Испаши ему случалось брать приступомъ города, 
готовые ибезъ-того на сдачу, для того только, чтобы иметь 
поводъ ограбить ихъ. Въ Галдит онъ никогда не колебался 
устрашить своихъ враговъ жестокостью*, такъ онъ приказы- 
ваетъ обезглавить весь сенатъ Венетовъ, перерезать Узипе- 
петовъ и Тенктеровъ, сразу продать въ рабство^ сорокъ ты- 
сячъ жителей Генабума и отрубить кисти рукъ у всгЬхъ, 
кто взялся противъ него за оруж1е въ . Укселлодуне. А 
разве онъ не держалъ въ тюрьме въ продолжение целыхъ 
пяти летъ  своего доетойнаго противника, геройскаго вождя 
Арвенцевъ, Верцингеторйкса, а зат’Ьмъ -равнодушно пове
лели  умертвить его въ день своего тр1умфа? Даже въ эпоху 
междоусобШ, когда онъ сражался съ своими согражданами,, 
былъ моментъ, когда онъ, наконецъ, усталъ прощать. Уви- 
девъ, что его система милосерд1я не обезоруживаетъ его 
враговъ, онъ отказался отъ нея, а ихъ упорство, .очень его 
изумившее, подъ конецъ прямо его ожесточило. По мере 
того, какъ борьба продолжалась, она съ обйихъ сторонъ 
принимала все мрачнейший оттенокъ. Между республикан
цами, доведенными до отчаянья рядомъ неудачъ, и между 
победителемъ, доведеннымъ до бешенства ихъ со против л е- 
шемъ, война стала безпощадною. После Тапса Цезарь по- 
даетъ примеръ казней, и его арм1я, заразившись его гне- 
вомъ, умерщвляетъ побежденныхъ на его глазахъ. Отпра
вляясь въ последшй ИспанскШ походъ, онъ объявили, что 
милосердие его истощилось, и что всяшй, не положивший 
оруж!я, будетъ преданъ смерти. Поэтому Мундская битва 
была ужасна. Д1онъ разсказываетъ, что обе армш напали 
другъ на друга въ безмолвномъ бешенстве, и что вместо 
воинственныхъ песенъ, раздававшихся обыкновенно въ это 
время, слышались только изредка слова: „Коли и бей“. 
Когда окончилась битва, началась резня. Старшаго сына 
Помпея, которому удалось бежать, преследовали въ лесахъ 
въ продолжеше несколькихъ дней и, наконецъ, убили, безъ 
всякой пощады.

Лучший моментъ мило сер д1я Цезаря былъ подъ Фарсалой.
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Еще вступая въ Италш, онъ заранее объявилъ, что тамъ 
не увидятъ больше возобновлетя проскрипщй. „Я не хочу 
подражать Суллй, говорилъ онъ въ одномъ знаменитомъ и, 
вероятно, очень распространенною» письмй. Водворимъ но
вый способъ побеждать и поищемъ для себя охраны въ 
милосердш и кротости *)“. Сначала онъ и дййствовалъ со
гласно съ этими прекрасными словами. Послй победы онъ 
приказалъ солдатамъ щадить своихъ согражданъ, и на са- 
момъ полй битвы протянулъ руку Бруту и многимъ другимъ. 
Но во всякомъ случай не слйдуетъ думать, чтобы въ это 
время была дана всеобщая амнистая **). Напротивъ того, эдик- 
томъ Антошя, управлявшего Римомъ въ отсутств1е Цезаря, 
строго воспрещалось всймъ помпеянцамъ возвращаться въ 
Италйо, не получивъ на то разрйшешя. Исключетемъ были 
въ этомъ случай Цицеронъ и Лел1й, которыхъ нечего было 
бояться. Впослйдствш возвратилось еще. много другихъ, но 
ихъ призвали отдйльно и особыми декретами. Этимъ спосо- 
бомъ Цезарь извлекалъ наибольшая выгоды изъ своего мйло- 
серд1я. Обыкновенно татя  отдйльныя милости раздавались 
не даромъ, и изгнанниковъ почти всегда заставляли платить 
за нихъ часпю своего состоятя. Рйдко также онй бывали 
полными съ перваго раза; имъ разрйшали сначала вернуться 
въ Сицилш, потому въ Италш, прежде чймъ открыть для 
нихъ вполнй ворота Рима. Эти искусно подготовленный сту
пени, увеличивая собою число милостей, даруемыхъ Цеза- 
ремъ, не давали засыпать общественному одобренш. Всякгй 
разъ хоръ льстедовъ возобнов ля лъ свои похвалы, не пере
ставая прославлять великодушие побйдителя.

Итакъ, послй Фарсалы въ Грецш и въ Азш было нй- 
сколько изгнанниковъ, съ нетерпйшемъ ожидавшихъ позво
лена вернуться, но получили его однако не вей. Письма 
Цицерона оказываютъ намъ услугу, знакомя насъ съ нйко- 
торыми изъ этихъ лицъ. Тутъ были люди всйхъ классовъ 
и состоятй, начиная съ торговцевъ и откупщиковъ податей 
и кончая вельможами. Рядомъ съ Марцелломъ, Торкватомъ,

*) Ad A tt, IX., 7.
**) Общая амниепя, о которой говорить С ветотй, была дана уже го

раздо позже.
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Домищемъ, встречаются совершенно неизвестный личности, 
какъ-то Треб1анъ и ТоранШ, а это доказываешь, что месть 
Цезаря распространялась не на однихъ только вождей пар- 
тш. Между этими изгнанниками встречаются также три пи
сателя, при чемъ следуешь заметить, что съ ними было 
поступлено, быть-можетъ, всего хуже, Одинъ изъ нихъ, 
Т. АмпШ, ярый республиканецъ, не проявили во время 
ссылки достаточно твердости. Они писалъ исторш знамени-, 
тыхъ людей и, невидимому, не извлеки для себя достаточно 
пользы изъ представлявшихся ему тамъ прекрасныхъ при- 
меровъ. Мы лучше знаемъ двухъ остальныхъ, нисколько 
впрочемъ не похожихъ другъ на друга: умнаго негощанта, 
Этруска Цецину, и ученаго Нигид1я Фигула. НигидШ, кото- 
раго ставили на ряду съ Варрономъ за, обширность его све
дений, и который, подобно ему, былъ въодно и то же время 
философомъ, грамматикомъ, астрономомъ, физикомъ, рито- 
ромъ и юрисконсультомъ, больше всего поразили своихъ со- 
временниковъ глубиною своихъ теологическихъ изысканий. 
Такъ какъ всемъ было известно, что онъ много занимается уче- 
шемъ Халдеевъ и Орфиковъ, то онъ слылъ за великаго 
чародея. Думали, что онъ предсказываетъ будущее, и по
дозревали, что онъ можетъ воскрешать мертвыхъ. Столько 
разнообразныхъ занятШ не мешали ему однако интересоваться 
делами своей страны. Въ то время не думали, что ученый 
воленъ и не быть гражданиномъ. Путемъ разныхъ происковъ 
онъ достигъ общественныхъ должностей; онъ былъ преторомъ 
въ трудный времена и отличился при этомъ своей энергией. 
Когда Цезарь вступили въ Йтал1ю, НигидШ, верный прави
лами своего учителя, Пиоагора, повелевающаго мудрому 
являться на помощь, когда въ опасности—законъ, поспешили 
оставить свои книги и выступили въ первомъ ряду бойцовъ 
при Фарсале. Цецина показала себя сначала столь же 
твердыми, какъ НигидШ, и, подобно ему, отличился своей 
республиканской ревностью. Мало того, что онъ подняли 
opymie противъ Цезаря, онъ еще оскорбили его въ од- 
номъ памфлете въ самомъ начале войны; но онъ былъ 
такъ же слабъ, какъ пылокъ, и не могъ вынести изгнашя. 
Этотъ легкомысленный человеки мечтали объ удовольств1яхъ 
Рима, и сокрушался о томъ, что лишенъ ихъ. Чтобъ полу-
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чить помиловате, онъ решили написать новое сочинеше, 
совершенно противоречащее прежнему, для того, чтобы изгла
дить произведенное имъ дурное впечатленье. Онъ назвали 
его своими Ж а л о б а м и ,  и уже одно это назваше показы- 
ваетъ, каксвъ былъ его характеръ. Онъ расточалъ въ немъ 
безъ конца похвалы Цезарю и все еще боялся, что ихъ 
мало. „Я все дрожу, говорилъ онъ Цицерону, когда спра
шиваю себя, будетъ ли онъ этимъ доволенъ"*). Столько 
смирешя и низости тронули, наконецъ, победителя, и хотя 
онъ безжалостно оставляли умирать въ ссылке энергиче- 
скаго, не умевшаго льстить, Нигщця, онъ позволилъ Цецине 
поселиться въ Сицилш.

Цицеронъ сталъ утешителемъ всехъ этихъ изгнанниковъ 
и употребляли все свое вл1яше, чтобы улучшить ихъ поло- 
женье. Онъ служили имъ всеми съ одинаковою преданностью, 
хотя и имели причины жаловаться на некоторыхъ изъ 
нихъ; но онъ позабывали ихъ вины, лишь только виделъ 
ихъ несчастными. Въ своихъ письмахъ къ нимъ онъ всяче
ски старался приспособиться къ ихъ положешю и чувствами, 
мало заботясь о томи, чтобы оставаться въ соглас.и съ 
самими собою, лишь ,бы только утешить ихъ и быть имъ 
полезными. Теми, кто сокрушался о своемъ удаленш изъ 
Рима, онъ говорилъ, что они напрасно желаютъ туда вер
нуться, и что лучше просто , слышать а несчаст1яхъ респуб
лики, чемъ видеть ихъ своими глазами; напротивъ того, 
теми, которые слишкомъ мужественно выносили ссылку и 
даже, къ отчаянью своихъ семействъ, вовсе не хотели воз
вращаться назади, они писали совершенно иное. Если онъ 
замечали слишкомъ раболепную поспешность въ стремленш 
угодить и вызвать милости Цезаря, онъ не затруднялся 
высказывать осуждешя и съ без.конечными оговорками напо
минали несчастному о позабытомъ ими уваженш къ самому 
себе., Напротивъ,. видя, что кто-нибудь расположеяъ къ ге
ройской опрометчивости и решается на совершенно безпо- 
лезную выходку, онъ принимался проповедывать осторож
ность и покорность. Въ то же время они не щадили своихъ 
трудовъ. Онъ обращался къ друзьямъ властителя, „а въ слу-.

*) Ad fam., VII, 7.
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чае нужды и къ нему самому, хотя очень трудно было 
найти доступъ къ человеку, на которомъ лежали дела 
ц^лаго Mipa. Онъ просилъ, обйщалъ, утомлялъ своими 
мольбами, и почти всегда добивался успеха, такъ какъ Це
зарь старался все больше и больше привязать его разными 
одолжешями къ своей партш. Йспросивъ для кого-нибудь 
помиловаше, онъ спЬшилъ, обыкновенно, первый сообщить 
его нетерпеливо ожидавшему изгнаннику; онъ съ жаромъ 
поздравлялъ его и прибавлялъ къ' своймъ приветств1ямъ 
несколько наставлешй насчетъ умеренности и молчашя, 
которыя онъ охотно давалъ другимъ, не всегда соблюдая 
самъ.

Среди всехъ этихъ изгнанниковъ самымъ значительнымъ 
лицомъ былъ прежшй консулъ, Марцеллъ; и никого изъ 
нихъ Цезарь не имелъ больше причинъ такъ ненавидеть, 
какъ его. Между прочимъ, Марцеллъ приказалъ высечь 
розгами одного жителя Комы, желая этимъ показать, что 
ни во что не ставить права, дарованный Цезаремъ этому 
городу. После Фарсалы онъ удалился на островъ Митилену 
и нисколько не думалъ возвращаться назадъ, когда его род- 
нымъ и Цицерону пришло въ голову хлопотать объ его 
помилованш. Но уже съ первыхъ шаговъ они встретили 
препятств1е, на которое вовсе не разсчитывали: они думали, 
что имъ придется умолять одного Цезаря, между темъ ока
залось, что сначала надо еще уговорить Марцелла. Это былъ 
человекъ энергичный, не потерявший мужества отъ неудачи 
своего дела, настоянцй философъ, вполне примирившийся 
съ изгнашемъ, упрямый республиканец^ не .желавший воз
вращаться въ Римъ, чтобы видеть его порабощеннымъ. 
Пришлось вести продолжительные переговоры, прежде чемъ 
онъ согласился, чтобы за него ходатайствали у победителя, 
да и пошелъ онъ на это очень неохотно. Читая письма Ци
церона къ нему по этому поводу, нельзя не удивляться его 
ловкости, хотя и трудно понять причину его настойчивости. 
Съ удивлетем ъ спрашиваешь себя, почему онъ принималъ 
участие въ возвращеши Марцелла больше, нежели самъ 
Марцеллъ. Они никогда не были очень дружны между собою; 
Цицеронъ не стеснялся осуждать его за упорство, да при- 
томъ мы знаемъ, что онъ не любилъ такихъ твердыхъ и
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сильныхъ характеров!» Следовательно, для того, чтобы 
такъ страстно желать возвращешя Марцелла въ Римъ, 
у него была какая-нибудь другая причина, посильнее 
его привязаности къ нему. Эта невысказанная имъ при
чина, о которой можно, однако, догадываться, была страхъ 
общественнаго мнешя. Онъ зналъ, что его осуждаютъ 
за то, что онъ слишкомъ мало старался для своего дела, и 
онъ самъ укорялъ себя иногда за то, что слишкомъ рано 
покинулъ его. Когда, живя въ Риме, где онъ весело про
водить время въ роскошныхъ пирахъ, задаваемыхъ ему 
Гирщемъ и Долабеллою и посещаемыхъ имъ, по его сло- 
вамъ, для того, чтобы позабыть немного о своемъ рабстве, 
онъ вспоминалъ о честныхъ людяхъ, дававшихъ убивать 
себя въ Африке или въ Испаши, или жившихъ изгнанни
ками въ какомъ-нибудь печальномъ и глухомъ городке Гре- 
цш, онъ. негодовалъ на себя за то, что онъ не съ ними, 
мысль объ ихъ страданшхъ часто смущала его удовольств!я, 
Вотъ почему онъ такъ ревностно хлопотаЛъ объ ихъ воз
врате* Для него было важно уменьшить число людей, со- 
ставлявшихъ по своимъ страдашямъ досадную противопо-, 
ложность съ темъ счасттмъ, какимъ онъ наслаждался, а 
также и техъ,- кто своимъ гордымъ поведешемъ какъ бы 
осуждалъ его покорность. ВсякШ разъ, какъ въ Римъ 
возвращался какой-нибудь ссыльный, Цицерону казалось, 
что онъ самъ освободился отъ какой-то душевной тяжести 
и избегнулъ упрековъ со стороны своихъ недоброжелателей. 
Поэтому, когда онъ неожиданно добился помиловашя Мар
целла, радость его не знала границъ. Благодаря ей, онъ 
позабылъ даже принятое имъ намЪреше молчать, строго 
выполнявшееся имъ въ продолжеши двухъ л'Ьтъ. Желая по
благодарить Цезаря, онъ заговорилъ въ сенате и произнеси 
знаменитую дошедшую до насъ речь *).

Слава этой речи отличается крайне изменчивою судь
бою. Ею долгое время беззаветно восхищались, и въ прош-

*) Само собою разумеется, что я верю подлинности этой речи; при
чины, почему заподозривали ея подлинность, кажутся мне ничтожными. 
Дальше я буду говорить объ этихъ причинахъ, й докажу, что она 
далеко не такъ низка и раболепна, какъ это говорятъ.



ломъ столетш добрый Роллэнъ считали ее за образецъ и 
за последшй предгЬлъ краснор&чш; но этотъ восторги зна
чительно уменьшился съ тЪхъ поръ, какъ люди стали менее 
чувствительны къ искусству деликатными образомъ про
славлять государей и начали больше дорожить откровен
ными и свободными словомъ, нежели самою остроумною 
лестью. Правда, что въ нЬкоторыхъ местахть этой речи хо
телось бы видеть побольше достоинства. Особенно неприятно 
поражаюти въ ней гцекотлйвыя воспоминатя о междоусоб
ной войне. Следовало, или вовсе не говорить о ней, или 
говорить съ большей гордостью. Надо ли было, напримеръ, 
скрывать причины, заставившхя республиканцевъ взяться 
за оруж1е, а свести всю борьбу на столкновеше между често- 
люб1ями двухъ выдающихся людей? Время*ли было* после 
пораж етя Помпея принести его въ жертву Цезарю и утвер
ждать съ такою уверенностью, что они не моги бы воспользо
ваться победой таки хорошо. Чтобы не осуждать слишкомъ 
строго те уступки, которыя Цицеронъ считали себя обязан
ными сделать одержавшей верхи парии, мы должны вспом
нить, при какихъ обстоятельствахъ была произнесена эта 
речь. После Фарсалы они въ первый рази выступили пуб-. 
лично. Въ этомъ сенате, очищенномъ Цезаремъ и наполнен- 
номи ими своими креатурами, никто еще не слыхали сво
бодная голоса. Друзья и поклонники властелина только' 
одни имели право тамъ говорить, и какъ бы чрезмерными 
ни казались нами похвалы Цицерона Цезарю, можно навер
ное сказать, что лесть его должна казаться очень умерен
ной передъ ежедневною раздававшеюся здесь лестью дру- 
гихь. Прибавимъ къ этому, что никто еще не решался 
испытывать терпимости Цезаря и никто не знали точно ея 
пределовъ. А очень естественно, что тотъ, кто не знаетъ 
наверное, где начинается недозволенное, всегда немного 
опасается рисковать. Не зная предела дозволенной свободы, 
можно иногда не достичь его изъ опасетя его перейти 
Впрочемъ этотъ ораторъ, говоривший за изгнанника, при
надлежали сами къ числу побежденныхъ. Онъ вполне 
знали, как1Я права давала въ то время победа, и не скры
вали этого. „Мы были разбиты, говорить онъ Цезарю,, и ты
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могъ по закону всгЬхъ насъ умертвить* *). Въ настоя
щее время положеше вещей сильно изменилось. Человеч
ность сократила эти безжалостный .права, да и побе
жденный, знаюпцй это, уже не такъ легко сдается весь 
вполне: съ техъ поръ .какъ онъ. не подвергается прежнимъ 
опасностямъ, ему легко быть похрабрее; но находясь 
перёдъ вдастелиномъ, имевшимъ надъ нимъ неограни
ченную власть, и зная, что онъ долженъ считать даро- 
ваше ему свободы и жизни за благодеяше, которое можетъ 
быть всегда и отнято, онъ не могъ говорить съ такою же 
уверенностью, и несправедливо было бы назвать робостью 
ту осторожность, къ какой вынуждало его столь опас
ное положеше. Наконецъ, остается еще последшй, более 
простой и, вероятно, более истинный способъ объяснить те 
несколько неумеренный похвалы, въ которыхъ упрекали 
Цицерона., а именно, признать ихъ искренними. Чемъ об. 
гаирнее были права победителя, темъ больше было заслуги 
отказаться отъ нихъ, особенно же, если онъ отказывался 
отъ нихъ въ пользу человека, котораго имелъ законное 
основ.аше ненавидеть. Вотъ почему прощеше Цезаремъ 
своего личнаго врага произвело сильное впечатлеше и на 
сенаторовъ, и на Цицерона. То, что изъявлешя радости и 
благодарности, наполняющая собою его речь, не были про- 
стымъ ораторскимъ пр1емомъ, видно изъ того, что они на
ходятся и въ письме къ Сульпицш, писаннбмъ вовсе не . 
для публики. „Этотъ день показался мне такъ прекрасенъ, 
говорить, онъ ему, описывая это достопамятное заседайте 
сената, что мне казалось, будто я вижу возрождеше рес
публики**)". Но это уже чистое увлечете, потому что ничто 
не походило такъ мало на пробуждеше республики, какъ 
этотъ произвольный поступокъ властелина, милующаго лю
дей, виновныхъ лишь въ томъ, что хорошо служили своему 
отечеству. Темъ не менее, такая сильная гипербола служить 
доказатедьствомъ глубокаго и искренняго впечатлешя;.произ- 
веденнаго въ то время на Цицерона милосерд1емъ Цезаря. 
Известно, до какой степени его живой характеръ.былъ досту-

*-) Pro Marc., 4.
**) Ad fam., IV, 4.
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ленъ впечатл'Ьшямъ минуты. Обыкновенно его чувства во
сторга или ненависти такъ сильны, что, выражая ихъ, ойъ ред- 
ко соблюдаетъ должныя границы. Вотъ почему въ речи за 
Марцелла мы встр'Ьчаемъ гиперболичесшя похвалы и чрез
мерную иногда лесть; хоть ихъ и легко объяснить, но еще 
лучше было бы вовсе не встречать ихъ.

Съ этими оговорками можно только наслаждаться речью 
Цицерона. Въ ней не одна только лесть, какъ это думаютъ 
иные, и кто прочтетъ ее внимательно и безъ предубежде
н а ,  тотъ найдетъ въ ней и нечто другое. Выразивъ Це
зарю благодарность за его милосерд1е, онъ позволяешь себе 
высказать ему также несколько истинъ и подать несколько 
советовъ. Эта вторая часть, теряющаяся теперь въ блеске 
первой, гораздо любопытнее, хотя и не такъ блестяща, и 
въ свое время производила, несомненно, больше действ1я. 
Хотя Цицеронъ по обыкновенно и переделалъ несколько 
свой трудъ прежде, чемъ пустить его въ светъ, но, ве 
роятно, сохранилъ въ немъ следы импровизацш. Если онъ 
не сразу нашелъ эти прекрасные перюды, самые звучные и 
пышные въ латинскомъ языке, то, вероятно, не слишкомъ 
сильно изменилъ порядокъ мыслей и ходъ речи. Вы чув
ствуете, что онъ понемногу оживляется, разгорячается и 
становится все смелее по мере того, какъ говоритъ. Успехъ 
его краснореч1я, котораго все были такъ долго лишены, 
рукоплескать его друзей, восторгъ и изумлеше новыхъ 
сенаторовъ, еще не слыхавшихъ его, упоеше собственною 
речью, ощущаемое человекомъ, когда онъ видитъ, что его 
слушаютъ, наконецъ, самое место, где произносилась речь, 
эти стены сената, на который онъ въ ней намекаешь, xpa-v 
нивнпя память о столькихъ красноречивыхъ и свободныхъ 
речахъ, все это наполняетъ его мужествомъ. Онъ посте
пенно забываешь всю робкую сдержанность начала речи, и 
смелость является у него вместе съ успехомъ. Разве онъ 
не нападаешь косвенными образомъ на неограниченную 
власть, когда, наприм., говоритъ: „Мне больно видеть, что 
участь республики, долженствующей быть безсмертною, 
вполне зависитъ отъ жизни одного человека, который 
долженъ умереть “ *). А что сказать о следующихъ еще

*) Pro Marc., 7.k
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бол'Ье резкихъ и почти жестокихъ словахъ: „Ты много сде
лали для того, чтобы возбудить у див лете людей, но недо
статочно для того, чтобы заслужить ихъ одобрете" *). 
Что жъ долженъ сделать Цезарь для того, чтобы въ буду
щему» ему не только удивлялись, но и одобряли? Онъ дол
женъ изменить существующее: „Республика не можетъ 
оставаться въ томъ виде, какъ она есть". Онъ ничего даль
ше не объясняетъ, но можно понять, чего ему хочется. Онъ 
хочетъ свободы, если не такой полной, какою пользовались 
до Фарсалы, та-правильней и умеренной, совместимой съ 
сильной победоносною властью, единственно возможной въ 
то время для Рима. Очевидно, что въ эту минуту Цицеронъ 
не считалъ еще невозможными достигнуть соглашетя между 
Цезаремъ и свободой. Разве человеку такъ блистательно 
отказывавппйся отъ наименее оспориваемыхъ правъ победы, 
не моги пожелать впоследствш отказаться и отъ другихъ? 
А, видя его милосерд1е и великодуппе относительно част- 
ныхълицъ, разве нельзя было подумать, что онъ совреме- 
немъ могъ поступить также и относительно своего отече
ства? Какъ ни слаба была эта надежда, но за неимешемъ 
другой, честный человекъ и добрый гражданинъ не дол
женъ былъ дать ей. затеряться и даже обязанъ былъ всеми 
средствами побуждать Цезаря къ ея осуществлетю. Сле
довательно, восторженно расхваливать Цезаря за сделан
ное, чтобы подвигнуть его сделать еще больше, вовсе не 
было преступлетемъ, и мне кажется, что похвалы, расто
чаемый ему Цицерономъ, утратятъ отчасти тотъ раболеп
ный видъ, за который ихъ укоряютъ, если принять во вни- 
маше его цель. . ,

Цезарь выслушали комлименты съ удовольств!емъ, а со
веты безъ гнева. Онъ былъ слишкомъ доволенъ, что Цице
ронъ перестали молчать, чтобы сердиться за сказанное ими. 
Для него было очень важно, чтобы этотъ государственный 
человекъ, на котораго были устремлены все взоры, снова 
вступили, какими бы то ни было образомъ, въ общественную 
жизнь. Этотъ великШ голоси упорно безмолвствовавши, 
какъ бы протестовали теми самыми противъ. новаго прави-

*) Pro Marc., 8.



тельства. Даже и не пытаясь ему противоречить, онъ за- 
ставлялъ предполагать, что для этого нетъ свободы и, та
кими образомъ, заставлялъ порабощеше казаться еще более 
тяжелымъ. Когда Цицеронъ заговорили, такъ обрадовались, 
что позволили ему говорить, какъ онъ хотелъ. Онъ вскоре 
это заметнлъ и этимъ воспользовался. Съ этой минуты ста
новится ощутительно, что выступая публично, онъ сталъ чув
ствовать себя свободнее. Тонъ его делается тверже, и онъ 
меньше говоритъ комплиментовъ и похвг(лъ. Дело въ томъ, 
что, въ своей речи за Марцелла, онъ какъ бы хотелъ иепыт 
тать, на сколько можетъ дать себе воли. Иозондировавъ та- 
кимъ образомъ почву,, онъ могъ лучше распоряжаться собою 
и итти съ большей уверенностью.

Таково было положеше Цицерона при диктатуре Цезаря; 
изъ всего сказаннаго видно, что оно вовсе не такъ смиренно, 
какъ это думали, и что и во времена деспотизма онъ сумели 
оказать некоторый услуги свободе. На эти услуги не обра
тили вообще внимашя, что меня нисколько не удивляетъ. 
Съ людьми бываетъ отчасти то же, что и съ произведеньями 
искусству: глядя на нихъ издали, удивляются лишь ихъ 
вольнымъ и верно схвачевнымъ позамъ, а подробности и 
оттенки ускользаютъ отъ глазъ. Лица, вполне перешедпия 
на сторону победителя, подобно Курюну или Антонио, или 
безустанно сопротивлявпияся ему, подобно Лаб1эну и Ка
тону, совершенно понятны для всехъ. Что же касается техъ 
особо одаренныхъ и гибкихъ умовъ, которые бегутъ всякой 
крайности, искусно умеютъ лавировать между покорностью 
и возмущешемъ, скорее обходятъ затруднешя, чемъ пре- 
одолеваютъ ихъ, и готовы заплатить небольшою лестью за 
право высказать несколько истинъ, то къ нимъ всегда от
носятся строже. Такъ какъ изъ нашего далеко нельзя вполне 
ясно видеть ихъ положешя, то малейшая снисходитель
ность съ ихъ стороны представляется уже низостью, 
и намъ они представляются распростертыми, когда они 
лишь кланяются. Только подойдя къ нимъ вплотную, 
т. е. начавши изучать факты ближе, мы делаемся, на- 
конецъ, способными справедливо отнестись къ нимъ. Мне 
кажется, что сделанный нами подробный разборъ не мо
жетъ быть неблагопр1ятенъ для Цицерона, - и что онъ не
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о ш и б а л с я , к о гд а  в п о сл 'Ь д ств ш , п р и  о п и с аш и  этой  п о р ы  
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II.

Говоря объ отношешйхъ между Цицерономъ и Цезаремъ 
посл'Ь Фарсалы, я умышленно умолчалъ о происходившемъ 
между ними состязании по поводу • Катона. Явлеше это до 
такой степени любопытно, что показалось мнгЬ достойнымъ 
отд’Ъльнаго изучешя, а чтобы лучше понять чувства, внесен
ный каждымъ изъ. нихъ въ это состязате, быть-можетъ, не 
безполезно будетъ начать ближайшими ознакомлешемъ съ 
личностью, служившей предметомъ- спора,

О КатонЪ вс'Ь имКютъ довольно . правильное донята, такъ 
что и нападаюнце на него, ' и восхищающееся имъ почти 
вдолнЪ согласны между собою относительно главныхъ чертъ 
его характера. Это не была такая непонятная и сложная 
натура, какъ Цицеронъ, съ такими трудомъ поддающаяся 
определенно. Папротивъ того, не было человека безуслов
ное и однообразное , его, и мы не'видимъ во всей йсторйт 
ни одного лица, чьи достоинства и недостатки были бы такъ 
ясно обозначены. Единственно,... что грозить изучающими 
его, это — соблазнъ еще болОе преувеличить эту могучую и 
резкую фигуру. При небольшими желании, изъ этого 
упрямца можно сделать человека съ норовомъ, изъ этой 
откровенной и чистосердечной натуры—невежу и груб1яна 
словомъ, написать каррйкатуру Катона, а не портретъ 
его. Чтобы не впасть въ подобную крайность, слЪдуетъ 
прежде, чемъ говорить о немъ, прочитать небольшое письмо, 
написанное имъ Цицерону, въ то время проконсулу въ Ки
ликия **). Отъ Катона ничего не осталось, кроме этой записки, 
и, по-моему, она должна крайне удивить всякаго, кто соста
вили себе о немъ предвзятое поняые. Въ ней н'Ьтъ ни гру
бости, ни жесткости, а напротивъ, есть очень много тонкости 
и ума. Случай были весьма затруднительный: приходилось 
отказать Цицерону въ отличия, которое ему очень хотелось

*) Philipp., Ill, и.
**) Ad fani., XV, 5.
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получить. На старости л^тъ у него явилось тщеславное же- 
л а т е  прослыть победителемъ, и онъ просить сенатъ воти
ровать благодарственный молитвы богамъ за успехъ совер- 
шоннаго имъ похода. Сенатъ отнесся снисходительно къ этой 
прихоти; сопротивлялся почти одинъ Катонъ; но и ему также 
не хотелось ссориться съ Цицерономъ, и письмо, написан
ное имъ въ оправдаше своему отказу, можетъ положительно 
назваться образцовыми произведещемъ ловкости. Онъ дока- 
зываетъ ему, что, сопротивляясь его просьбе, бнъ лучше 
его самого понимаетъ интересъ его славы. Если онъ не хо- 
четъ благодарить боговъ за успехи Цицерона, такъ это по
тому, что, по его мненш,'Цицеронъ обязанъ этими успехами 
самому себе. Разве не лучше отнести часть ихъ лично къ 
нему, нежели приписывать ихъ случаю или покровитель
ству неба? Подобный отказъ былъ, несомненно, весьма любе- 
зенъ и не давалъ Цицерону даже повода разгневаться, хотя 
онъ имйлъ на это полное право. Итакъ, Катонъ ум^лъ при 
случае действовать очень хитро, чего о немъ никакъ нельзя 
предположить съ перваго взгляда. Характеръ. его сделался 
гибче вследств1е прилежнаго изучешя греческихъ писате
лей; онъ жилъ среди изящнаго кружка и, помимо своей 
воли, заимствовалъ у него кое-что. Подозревать это заста- 
вляетъ насъ его остроумное письмо, и мы должны вспоми
нать и перечитывать его всякШ разъ, какъ намъ вздумается 
представить его себе невоспитаннымъ мужикомъ.

Однако, надо сознаться, что обыкновенно онъ былъ резокъ 
и упрямъ, суровъ къ самому себе и строгъ къ другимъ. 
Такова его природная наклонность, и онъ усилили ее еще 
сознательно. Не одна природа виновна въ создаши такихъ 
цельныхъ и безусловныхъ характеровъ; некоторая погоня 
за оригинальностью, и снисходительность къ самому себе 
часто делаютъ то, что человЪкъ помогаетъ природе и темъ 
сильнее выдаетъ ее. Катона влекло къ этому недостатку 
и самое имя, какое онъ носилъ. Примеръ его знаменитаго 
предка былъ у него постоянно передъ глазами, и онъ всего 
более старался доходить на него, не принимая въ сообра- 
ж е т е  разности времени * и людей. При подражанш безъ 
разбора является преувеличеше. Воспроизведете чужихъ 
добродетелей всегда затруднительно и ведетъ къ чрез-

I
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мерности: Берутъ лишь наиболее выдающаяся черты своего 
образца и прОнебрегаютъ умеряющими ихъ остальными. Это 
самое случилось и съ Катономъ, и Цицеронъ справедливо 
укоряетъ его за то, что онъ подражали только грубымъ 
сторонамъ характера своего деда. „Ёсли бы ты при своей 
строгой мудрости, говорили онъ, заимствовалъ некоторый 
лепая и веселыя черты дедовскихъ нравовъ, достоинства 
твой сделались бы пр1ятн&еа *). Несомненно, что у стараго 
Катона было и остроум1е, и деревенская веселость, и насмеш
ливое добродуш1е,, чего совс'Ьмъ не было у его внука., Онъ 
заимствовалъ у него только грубость и упрямство и довелъ 
ихъ до крайности. ■

Изъ всехъ крайностей самая опасная есть, быть-можетъ, 
крайность въ старанш быть хорошими; по крайней мере, 
отъ нея всего труднее исправиться, такъ какъ виновный 
тутъ рукоплещетъ самъ себе, и никто не осмеливается уко
рять его. Недостатокъ Катона состояли въ томъ, что онъ ни 
въ чемъ не зналъ меры. Желая твердо держаться. своего 
мнешя, онъ оставался непреклоннымъ къ советами друзей 
и къ урокамъ опыта. Практика жизни, эта непреклонная 
повелительница, по словами Боссюэта, не имела на него 
никакого вл1яшя. Энерпя его доходила до упрямства, а 
честность его бывала иногда не въ мёру щепетильною. Эта 
крайняя щепетильность и помешала именно его успехами 
въ то время, когда онъ добивался общественныхъ должно
стей. Народи былъ очень требователенъ къ теми, кто обра
щался къ его выбору. Во , все остальное время года 
онъ давалъ проводить себя, какъ . угодно; но въ день 
выборовъ сознавали себя властелиномъ и любилъ это 
показывать. Его нельзя . было 'задобрить, не льстя в семь 
его прихотямъ. Цицеронъ нередко смеялся надъ этими 
несчастными услужливыми кандидатами (n a tio  o ffic io s iss im a  
ea n d id a to ru m ), которые рано по утрамъ идутъ стучать
ся у всехъ дверей, проводятъ все время въ деланш визн- 
товъ и комплиментовъ, считаютъ своею обязанностью сопро
вождать всехъ полководцевъ, возвращающихся въ Римъ и

*) Pro Мигаепа, 31.
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уезжаю щихъ оттуда, составляюсь изъ себя свиту всехъ 
вл1ятельныхъ ораторовъ и принуждены быть безконечно 
внимательны и почтительны ко всемъ. Йзъ людей народа, 
отъ которыхъ, собственно говоря, и зависали выборы, наибо
лее честные ждали себе лести, а друпе требовали подкупа. 
Катонъ не были способенъ ни на то, ни на другое. Онъ не 
хотели ни льстить, ни лгать; а платить еще и того менЬе. 
Когда его убеждали делать пиры и подарки, въ которыхъ 
уже издавна не могли отказывать кандидаты, .онъ резко от
вечали: „Ведете ли вы просто меновой торги удовольствиями 
си развратной молодежью или требуете у римскаго народа 
управлетя м1ромъ“? И онъ не переставали повторять то 
правило, „что надо добиваться должностей только одними 
личными достоинствомъ“ *); Жесткья слова! сказали Цице- 
ронъ; йхъ не привыкли слышать въ ташя времена, когда 
вей должности сделались продажными. Они не понравились 
народу, извлекавшему для себя выгоду изъ этой продажности, 
и Катонъ, продолжавши добиваться должностей только за 
свои личныя достоинства, бывали почти всегда побеждаемъ 
теми, кто хлопотали си деньгами въ рукахъ.

Подобнайо рода честные и решительные характеры встре
чаются на различныхъ ступеняхъ и въ частной и въ обще
ственной жизни. По этому они столько же относятся къ об
ласти кбмедш, какъ и къ области исторш. Если бы я  не 
боялся повредить важности изучаемаго мною лица, я  ска
зали бы, что вышеприведенный гордый ответъ невольно ва- 
поминаетъ собою одно изъ прекраснейшихъ произвелешй 
французскаго театра. Въ Мизантропгь Мольеръ хотели изо
бразить своего рода Катона. Правда, что здесь дело идети 
о судьбе частнаго лица, а не объ управленш м1ромъ, и ве
дется просто граждансшй процессъ; но по этому поводу Ка
тонъ нашей комедш говорить точно таки же, какъ и тотъ. 
Онъ тоже не хочетъ подчиниться темъ обычаями, которыхъ 
не одобряетъ. Рискуя даже проиграть свое дело, онъ не хо
четъ идти къ своими судьями, а когда ему говорятъ:

„А кого же вы желаете иметь за себя ходатаемъ?" 
онъ отвечаетъ такъ-же гордо, какъ Катонъ:

*) Pro М иг., 35.



„Кого?—Разумъ, мое законное право и справедливость".
Какъ бы то нигбыло, подобный личности внушаютъ всегда 

большое уважеше. Осуждать ихь не хватаетъ духу, а между 
тгЬмъ это необходимо. Не преувеличешями и не предвзятой 
суровостью должно защищать татя  благородный вещи, какъ 
честность, честь и свобода, ймъ и безъ Того уже невыгодно 
бороться съ испорченностью и развратомъ; къ чему же при
давать имъ еще неприятную и притомъ безполезною жест
ко с т ь и  суровость? Преувеличивать нравственную щепетиль 
ность значить' обезоруживать добродетель. Уже довольно 
того, что она принуждена быть степенною; зачемъ же де
лать ее отталкивающею? Не жертвуя ни однимъ принципомъ, 
она должна въ некоторыхъ отношешяхъ уметь уступать 
людямъ для того, чтобы надъ ними господствовать. Доказа- 
тельствомъ того, что люди, гордянцеся своей неуступчиво
стью, неправы, служить то, что они вовсе не такъ несговор
чивы, какъ воображаютъ, и несмотря на все свое сопроти- 
влете, подконецъ всетаки делаютъ кой-катя уступки. 
Ведь и стропй и суровый герой Мизантропа, Альцестъ, все
таки принадлежить къ свету и притомъ къ самому лучше
му. Онъ ведетъ придворную жизнь, что легко узнается не' 
только по его манерамъ и обращенш, хотя я и представляю 
себе человгька съ зелеными лентами, одЪтымъ со вкусомъ и 
изяществомъ, но и по делаемымъ имъ послаблешямъ и по 
темъ уловкамъ вежливости, которыя также не что иное, 
какъ ложь, и которыхъ онъ не потерпелъ бы въ Филинте. 
Прежде, чемъ разразиться противъ вельможи съ его соне- 
томъ, онъ упбтребляетъ ловтя выражетя, въ которыхъ 
можно только предугадывать истину:

„Разве вы имеете что-нибудь возразить на мой сонетъ?а
— Я этого не говорю. .
Выражеще: я этого не говорю, такъ часто повторяемое 

имъ, если его разобрать со строгостью мизантропа, разве . 
оно не уклончивость и не преступная слабость? Руссо 
строго упрекаетъ за это Альцеста, и я не думаю, чтобы 
Альцестъ, , твердо держась своихъ правилъ,.. нашелся что 
отвечать Руссо. Я у Катона нетрудно найти подобнаго 
рода измены самому себе. Этотъ строгШ врагъ происковъ, 
не желавший сначала ничего делать для успеха своихъ кан-
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дидатуръ, подконецъ просто ихъ добивается: подобно всймъ 
прочймъ, онъ ходить на Марсово поле, чтобы' понимать 
руки гражданъ и выпрашивать у нихъ голоса. „Какъ! го
вор иль ему иронически Цицеронъ, потйшавппйся такими 
противорйч1ями, развt  тебй приходить ко мнй за избира- 
тельнымъ голосомъ? Скорее я долженъ благодарить чело
века съ такими достоинствами, какъ твои, соглашающагося 
взять на себя изъ-за меня столько трудовъ и опасностей?" *) 
Онъ дйлалъ еще больше, этотъ- строгШ врагъ лжи: у него 
быль одинъ изъ рабовъ, называемыхъ помешлаторами, знав- 
шихъ имена и профессш всйхъ римскихъ гражданъ, и.онъ, 
подобно другимъ, пользовался имъ для того, чтобы уверить 
бйдныхъ избирателей, будто онъ ихъ лично знаетъ. „Развй 
это не значить злоупотреблять й надувать народъ?"-—-гово- 
рилъ Цицеронъ и былъ въ этомъ случай совершенно правъ. 
Особенно печально то, что эти уступки, унижаюнця достоин
ство и цельность характера, ни къ чему не служатъ; онй 
дйлаются обыкновенно неохотно и слишкомъ поздно; онй 
не изглаживаютъ воспоминашя о прежнихъ грубостяхъ и 
никого собою не подкупаютъ Несмотря на эти поздшя ста. 
раш я и на помощь своего номенклатора, Катонъ не достигъ 
консульства, и Цицеронъ строго осуждаете промахи, заста
вившие его потер пйть неудачу. Самъ онъ могъ, конечно, 
обойтись безъ консульства; но республике нужно было 
иметь его консуломъ,' и, по мнЬшю многихъ хорошихъ 
гражданъ, способствовать торжеству дурныхъ людей вслйд- 
cTBie излишней щепетильности или преувеличенной чест
ности, значило почти то же самое, что покинулъ респуб
лику или изменить ей.

Подобный преувеличешя и крайности еще понятны въ 
человйкй, который, подобно Альцесту, намйвается избтать 
людей: но они становятся непростительны, когда хочешь 
жить съ людьми, да еще стремишься управлять ими. Упра- 
влев!е людьми вещь очень деликатная и трудная, не дозво
ляющая отталкивать отъ себя тйхъ, кймъ намереваешься 
руководить. Конечно, надо желать сдйлать ихъ лучшими, 
но прежде всего ихъ надо принимать такими, какъ они есть.
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Первый законъ политики состоять въ томъ, чтобы желать 
только возможнаго. Катонъ часто позабывалъ о немъ. 
Онъ не умелъ оказывать той они сход ительности, безъ кото
рой нельзя управлять народами; въ характере его не было 
ни довольно гибкости, ни той степени честной хитрости^ 
которая даетъ усиЬхъ въ предпривимаемыхъ Д'Ьлахъ; въ немъ 
не было ничего, сближйющаго между собою противополож
ный честолюб1я, успокоиващаго зависть соперниковъ и со
бирающего вокругъ одного лица людей, съ совершенно раз
личными характерами, взглядами и интересами, Онъ могъ 
служить - только рЪзкимъ протестомъ противъ нравовъ 
своего времени; но онъ’ не былъ главою партщ. НВ 
смотря на все свое уважете къ нему, я беру на себя сме
лость сказать, что онъ и настойчивъ былъ потому, что 
умъ у него былъ уз.окъ. Онъ не могъ сразу разобраться во 
всемъ, относительно чего можно держать себя вольнгЬе,. или 
наоборбтъ,-надо отстаивать до конца. Ученикъ стоиковъ, 
говорившихъ, что все проступки равны между собою, такъ 
что по остроумному замечашю Цицерона, убить безъ нужды 
цыпленка такъ же грешно, какъ задушить отца род
ного, онъ прил ага лъ эту странную и суровую теорию къ по
литике. Замкнувшись въ строгой законности, онъ съ не- 
прштнымъ ожесточетемъ защищали въ ней всяюй вздоръ. 
Онъ былъ неразборчивъ въ своими восхищенш прошлыми. 
Онъ одинаково подражалъ и древнимъ костюмами, и древ- 
нимъ правиламъ, и не носилъ туники подъ тогою только 
потому, что ея не носилъ Камил лъ. Ограниченность его 
ума, а также его узкое и упрямое усерд1е не разъ вредили 
республике. Плутархъ укоряетъ его, что онъ бросилъ Пом
пея въ руки Цезаря, отказавши ему въ пустомъ удовлетво- 
рёнш тщеслав1я. Цицеронъ осуждаетъ его за то, что онъ 
разсердилъ всадниковъ, съ такимъ трудомъ приближенныхъ 
имъ къ 'сенату. Правда, что всадники заявляли неразумныя 
тре 66 ваш я; но онъ долженъ былъ скорее уступить имъ, 
чемъ- допустить ихъ помочь Цезарю своими громадными 
богатствами. По этому именно поводу Цицеронъ говорили 
о немъ: „Ему представляется, что онъ живетъ въ респуб
лике Платона, а не въ грязи Ромула* *), и слова эти до

— 279 —

*) Ad Att.y II, 1. -



сихъ поръ всего лучше характеризуютъ ту неумелую поли
тику, которая, требуя слишкомъ многаго отъ людей, въ 
конце концовъ ничего отъ нихъ не получаетъ.

Въ сущности в с я .. роль Катона состоять въ сопротивле- 
нш. Они не былъ способенъ вести за собой партш; осо
бенно удивителенъ онъ былъ, когда ему приходилось вы
держивать нападете противника.. Чтобы одолеть его;, онъ 
употреблялъ часто удававшуюся ему тактику: видя, что 
намереваются принять реш ете, казавшееся ему гибель
ны мъ, и что надо, во что бы то ни стало, помешать народу 
утвердить' его, онъ требовалъ слова и уже не уступалъ его ни
кому. Плутархъ повествуешь о нёмъ, будто онъ могъ гово
рить, не утомляясь, целый день. Ропотъ, крики, угрозы, 
ничто его не страшило. Случалось, что ликторъ стаски
вали его съ трибуны; но какъ только онъ освобождался, онъ 
всходилъ на нее опять. Однажды трибунъ, Треботй, выве
денный изъ т е р п е т я  такимъ сопротивлении, приказали 
отвести его въ тюрьму: Катонъ нисколько не смутился и 
продолжали свою речь по дороге, сопровождаемый толпою 
людей, желавшихъ его слушать. Надо при этомъ заметить, 
что нельзя сказать, что онъ былъ непопуляренъ: народе, 
любяпцй вообще мужество, въ конце концовъ сдавался 
передъ этими упорными хладнокровщмъ и этой непобеди
мою энерпей. Иногда онъ принимали его сторону, вопреки 
своими интересамъ и склонностями, и Цезарь, всемогудцй 
повелитель толпы, остерегался однако-же вспышекъ Катона.

При всеми томъ, какъ я  уже говорили, Катонъ не могъ 
быть главою партш, а что еще прискорбнее, парт1я, за кото
рую онъ боролся, вовсе не имела главы. То было собрате 
аристократовъ, изъ котбрыхъ ни одинъ не имели ка- 
чествъ, необходимыхъ для управлетя другими. Не говоря 
уже о Помпее, этомъ сомнительномь союзнике, не внушав- 
шемъ къ себе довер1я, Сцишонъ отталкивали отъ себя 
всехъ своимъ высокомер1емъ и жестокостью; Апшй Клав- 
дШ былъ не более, какъ убежденный авгуръ, веривший въ 
гад ате  по птицами; Марцеллъ былъ недостаточно гибокъ 
и приветливъ и самъ сознается, что почти никто его не 
любили; у Серв1я Сульпищя были все слабости придирчи- 
ваго юрисконсульта; наконецъ, Цицеронъ и Катонъ грешили
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противоположными крайностями, такъ что надо было или 
соединить ихъ въ одно, или дополнить ихъ одного другими 
для того, чтобы изъ нихъ вышелъ удовлетворительный по- 
литикъ, И такъ, до Фарсалы въ этой республиканской пар- 
тш были б л естяиця личности, но не было главы, а такъ 
.какъ ревнивое самолюб1е и соперническое тщеслав!е ея чле- 
новъ никакъ не могли ужиться между собою, то врядъ ли 
ихъ можно даже и считать за парию.

Междоусобная война, послужившая подводнымъ камнемъ 
для столькихъ другихъ людей, вызвавшая наружу столько 
мелочности и низости, обнаружила, напротивъ, всю доброту и 
все величье Катона. Тогда въ характере его произошелъ 
какъ бы переломъ. Подобно тому, какъ въ н'Ьдоторыхъ бо- 
лЪзняхъ прйближеше иредсмертныхъ минуть делаете умъ 
возвышеннее и прозорливее, точно такъ, въ виду грозив
шей катастрофы, долженствовавшей поглотить свободный 
учреждещя Рима, кажется, что честная душа Катона очи
стилась еще больше, и. умъ его почерпнулъ въ чувстве 
общественной опасности более правильный взглядъ на суще* 
ствующее положете. Тогда какъ страхъ заставляетъ дру
гихъ. все преувеличивать, его онъ нецелилъ отъ его всег
дашней склонности къ преувеличенно; помышляя объ опас- 
ностяхъ, грозившихъ республике, онъ вдругъ сделался 
благоразуменъ и умеренъ. Онъ, всегда готовый оказать 
безполезное сопротивлеше, советуетъ покориться Цезарю, 
дать ему то, чего онъ требу етъ и готовь на веевозможныя 
уступки, лишь бы избежать междоусобной войны. Когда 
она вспыхиваетъ, онъ переносить . ее съ грустью и всеми 
средствами старается уменьшить ея ужасы. Всякий разъ, 
какъ съ нимъ советуются, онъ бываете на стороне умерен
ности и кротости. Среди этихъ молодыхъ людей героевъ 
римскаго образованна™ общества, среди этихъ литератур- 
ныхъ умниковъ и щеголей, дело человечности защищается 
суровымъ Катономъ. Несмотря на гневъ горячихъ помпе- 
янцевъ, онъ заставляетъ положить решете, что ни одинъ 
городъ не будетъ разграбленъ, и ни одинъ гражданинъ не 
будетъ убить вне поля битвы. Приближение предвидимыхъ 
имъ бедствШ какъ бы размягчило это энергичное сердце. 
Вечеромъ дня битвы при Диррах1уме, когда все веселились
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въ лагере Помпея, одинъ Катонъ, видя разбросанные во- 
кругъ трупы столькихъ римлянъ, заплакалъ:, благородныя 
слезы, достойный слезъ Сцитона на развалинахъ Кареагена, 
о которыхъ такъ часто вспоминала древность! Сидя въ шат
ре, подъ Фарсалою, онъ строго осуждали тгЬхъ, которые 
говорили только объ убзйствахъ и объ изгнашяхъ .и за
ранее разделяли между собою дома и земли поб'Ьжденныхъ. 
Но зато после поражетя, когда' большинство этихъ фанати- 
ковъ стояли коленопреклоненные передъ Цезаремъ, Катонъ 
отправился набирагь ему повсюду враговъ и возжечь междо
усобную войну по окраинамъ Mipa. Насколько онъ желали 
уступчивости до битвы, настолько онъ решился не покоряться, 
когда была утрачена всякая надежда на свободу. Известно 
его геройское сопротивлете въ Африке не только противъ 
Цезаря, но и противъ бешеныхъ членовъ республиканской 
партш, постоянно готовыхъ на всяшя крайности.. Известно, 
какъ послё Тапса, видя, что все потеряно, онъ не захотели 
принять прощешя победителя и лишили себя жизни въ 
Утике.

Смерть его далеко отозвалась во всемъ римскими M ipe. 
Она заставила устыдиться техъ, кто началъ уже привыкать 
къ рабству; она дала некотораго рода толчекъ упавшими 
духомъ республиканцамъ и вновь оживила оппозицш. При 
жизни Катонъ не всегда оказывали хороппя услуги своей 
партш, но онъ принеси ей большую пользу своей смертью. 
У опальнаго дела былъ теперь свой идеалъ и свой муче- 
нйкъ. Все его уцелевппе приверженцы объединились и спло
тились вокругъ этого великаго имени. Особенно въ Риме, 
въ этомъ неспокойномъ и подвижномъ городе, где столько 
людей гнуло голову, не покоряясь въ душе, проела влете 
его сделалось обычными заняпемъ недовольныхъ. „Вокругъ 
тела Катона, говорить Моммсенъ, бились точно такъ же, 
какъ въ Трое около трупа Патрокла". ФабШ Галлъ, Брутъ, 
Цицеронъ и, вероятно, еще много другихъ неизвестныхъ 
намъ лицъ, прославляли его письменно. Цицеронъ, началъ 
писать о немъ по просьбе Брута. Сначала его отталкивала 
трудность предмета: „Это трудъ Архимеда, говорили онъ" *);
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но цо мере того, какъ работа его подвигалась впередъ, онъ 
полюбилъ ее и окончилъ ее даже съ какимъ-то энтуз1аз- 
момъ. Эта книга не дошла до насъ; мы знаемъ только, что 
Цицеронъ пом’Ьстилъ въ ней совершеннейшую апологш Ка
тона: „Онъ превозносить его до небесъ," *) говорить Та- 
цитъ. Между тЬмъ они часто спорили между собою, о чемъ 
онъ сообщаетъ безо всякаго стеснешя во многихъ местахъ 
своей переписки; но, какъ это обыкновенно бываетъ, смерть 
примирила собою все. Кроме того, Цицеронъ, упрекавший 
себя за то, что недостаточно сделалъ для своей партщ,' об
радовался, найдя случай уплатить ей свой долгъ. Книга, 
важная и по имени автора и по имени героя, имела такой 
успехъ, что встревожила и разсердила Цезаря. Но онъ тща
тельно скрылъ, конечно, свое недовольство; напротивъ того, 
онъ поспёшиль написать лестное письмо къ Цицерону, въ 
которомъ . приветствовалъ талантъ, обнаруженный имъ въ 
этомъ произведет и. „Читая его, говорилъ онъ, я чувствую, 
что становлюсь красноречивее" **). Вместо. того, чтобы 
прибегать къ крутымъ мерамъ, какъ этого можно, было опа
саться, онъ решилъ, по выра^ен1ю Тацита, что только перо 
можетъ мстить за нападки, учиненныя перомъ. По его при- 
казатю, его помощникъ и другъ, Гирщй, написалъ Цицерону 
длинное письмо, которое было издано въ , светъ и въ ко
торомъ разбиралась его книга. Впоследствш, когда этотъ 
ответь былъ призванъ недостаточнымъ, самъ Цезарь при- 
нялъ участ1е въ споре и среди трудовъ Испанской войны 
сочинилъ своего Анти-Катона.

Цезаря очень хвалили за подобную умеренность; она не 
всегда встречается у людей,, обладавлцихъ безграничной 
властью, и римляне справедливо говорили, что человекъ 
рЪдко. довольствуется писатемъ, когда овъ можетъ пу
стить въ ходъ изгнаше. Достоинство его великодушнаго по- 
ведетя увеличивается еще отъ того, что онъ ненавиделъ 
Катона. Онъ говорить о немъ всегда съ горечью, въ своихъ 
Коммепта'ртхъ и, хотя обыкновенно справедливо относился 
къ своимъ врагамъ, но здесь не упускаетъ случая его очер-
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нить. Разве онъ не дерзнулъ предположить, что, берясь 
противъ него за оруж!ё, Катонъ действовали по внушение 
личной мести и изъ желашя отомстить за свои неудачи 
на выборахъ *), хотя онъ хорошо знали, что никто такъ ве
ликодушно не забывалъо себе ради своего отечества! Дело въ 
томъ, что между ними существовала не одна только политиче
ская распря, но иантипатЦ въ характерахъ. Недостатки Ка
тона были, вероятно, особенно непр1ятны Цезарю; добродетели 
же его принадлежали къ числу такихъ, который Цезарь не
только не старался прюбрести, но которыхъ онъ не могъ 
даже оценить. Могло ли ему нравиться это узкое уваже- 
H ie къ законности и рабское подражаше древнимъ обычаямъ 
ему, находившему какое-то особое удовольств1е смеяться 
надъ стариною? Могъ ли такой расточительный человеки, 
привыкший тратить безъ. счету и государственный и свои 
собственный деньги, воздавать должное той строгой щепе
тильности, съ какою Катонъ распоряжался общественной каз
ною, его заботливости о своихъ частныхъ дЬлахъ и стран
ной для того времени гордости темь, что долги его неире- 
вышаютъ его имущества? Повторяю, что Цезарь не могъ 
понять подобныхъ качествъ. Следовательно, онъ нападалъ 
на нихъ вполне искренно и по убежденно. Этому умному 
человеку, любящему удовольств1я, равнодушному къ прин
ципами, скептическому относительно мнешй, привыкшему 
жить въ легкомысленномъ и вежливомъ кругу, Катонъ едва 
ли могъ казаться чем ъ другими, какъ лишь фанатикомъ и 
грубыми человекомъ. Такъ какъ онъ не ставили ничего 
выше отборныхъ чувствъ и вежливыхъ пр!емовъ, то изящ
ный порокъ нравился ему больше дикой добродетели. На- 
противъ того, Катонъ хотя и не остался чуждъ литератур
ному образованию и светскому духу, но въ глубине души 
продолжали быть древнимъ римляниномъ. Несмотря на все 
усил1я, ни свети, ни литература не могли искоренить въ 
немъ совершенно резкости или, лучше сказать, грубости, 
присущей его характеру и расе, и мы находимъ ихъ 
отчасти даже въ его лучшихъ поступкахъ. Приведу только 
одинъ примеръ: Плутархи въ своемъ красноречивомъ опи-
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*) Цезарь, Bell, civ., I, 4.
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санш его ~ после днихъ минуть, разсказываетъ, что когда рабъ 
Катона 'изъ любви къ нему отказался подать ему мечъ, тотъ 
такъ бешено ударили его кулакомъ, что до крови разбилъ 
себе руку. Въ глазахъ такого деликатнаго человека, какъ 
Цезарь, этотъ ударь кулакомъ обнаруживалъ грубую натуру 
и, какъ мне кажется, помешали ему понять красоту этой 
смерти. Подобная разница или, лучше сказать, подобный 
антипатш встречаются и во всей ихъ частной жизни. Меж
ду т'Ьмъ какъ Цезарь поставили себе за правило все про
щать своимъ друзьями и простиралъ свою снисходительность 
къ ними до того, что даже закрывали глаза на ихъ измены, 
Катонъ относился чрезвычайно строго и требовательно къ 
своимъ близкими. Они нимало не колебался поссориться на 
Кипре съ Мунащемъ, товарищами всей своей жизни, ока
завши ему оскорбительное недовгЬр1е. Въ своемъ домашнёмъ 
быту это были несомненно образецъ честности и верности; 
темъ не менее онъ не всегда оказывалъ своей жене то 
уважеще и внимаше, которыхъ она заслуживала. Известно, 
что онъ безъ церемошй уступили ее просившему ее у него 
Гортензш, а после его смерти очень просто взялъ ее къ се
бе обратно. Какъ различно было поведете Цезаря съ своей 
женой, хотя онъ и имели поводи на нее жаловаться. Однаж
ды ночью въ доме его были пойманъ человекъ; судъ про
изводили следств1е, они моги отмстить за ос кор б лете , но 
предпочелъ позабыть о не-мъ. Призванный въ суди въ каче
стве свидетеля, онъ объявили, что ничего не знаетъ, спасая 
такими образомъ своего соперника для того, чтобы не по
вредить доброй славе жены. Онъ отослали ее отъ себя уже 
после, когда замолкли слухи объ этомъ похожденш. Это 
значило действовать, какъ подобаетъ светскому человеку, 
умеющему жить. Но и тутъ, если сравнить его съ Катономъ, 
то увидимъ что выгодная сторона остается за менее доброг 
совестными и въ сущности менее достойными,—за легко
мысленными и развратными мужемъ; который выигрываетъ 
только благодаря какой-то естественной деликатности своихъ 
чувствъ.

Такое различщ въ поступкахъ и противоположность въ 
характерахъ объясняютъ, по моему, лучше всякихъ полити- 
ческихъ несогласШ, почему Цезарь относится таки отрица-



тельно къ. Катону въ своемъ сочинённа. У целевМ ё отъ него 
отрывки и свидетельство Плутарха доказываюсь, что онъ 
нападалъ на него съ чрезвычайною силою, стараясь выста
вить его сразу и смешнымъ, и недостойными. Но все его, 
старан!я были напрасны, это ему не удалось. Несмотря ни 
на что, все продолжали читать книгу Цицерона и восхи
щаться ею. Слава Катона не только пережила оскорблешя 
Цезаря, но еще увеличилась при имперш. Въ эпоху Нерона, 
когда деспотизмъ былъ всего тяжелее, Тразея снова напи- 
салъ его истор1ю, Сенека приводить его на каждой странице 
своихъ сочинешй, и онъ все время продолжаетъ быть гор
достью и образцомъ для честныхъ людей, которые, при 
общемъ униженш характеровъ, сохраняли еще въ себе чув
ство чести" и достоинства. Его смерть они изучали даже 
больше, чемъ его жизнь, такъ какъ въ то время необходимо 
было учиться умирать, и когда представлялась эта печаль
ная необходимость, то ставили передъ собою его примерь 
и у всехъ на языке было его имя. Слава поддержать и 
утешить столько благородныхъ сердецъ среди такихъ же- 
стокихъ испы татй несомненно велика, и я уверенъ, что 
Катонъ не пожелалъ бы себе никакой другой.

III.

Изъ поведешя Цезаря после Фарсалы и изъ его отно
са е т й  къ Цицерону видно, что одно время онъ не прочь 
былъ сблизиться съ республиканскою партлею. Правда, посту
пать иначе онъ почти и не могъ. Пока дело шло о ниспро- 
верженш республики, онъ принимали помощь всякаго, и къ 
нему преимуществе а но шли самые плох1е люди. «Когда чело- 
векъ былъ кругомъ въ долгахъ и во всеми нуждался, гово
рить Цицеронъ, и если при этомъ было доказано, что это 
человекъ, способный на все, Цезарь делалъ его своими 
другомъ“ *); но все подобные люди, безъ совести и безъ 
нравственныхъ, правилъ, годны только для разрушешя уста
новленной власти, а не для утверждешя новой. Правитель
ство Цезаря не могло внушить къ себе никакого довер!я до
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техъ поръ, пока возле повелителя, рядомъ съ этой шай
кой, которой всгЬ привыкли бояться, не появится ни
сколько по чтенныхъ и всеми уважаемыхъ лицъ. А такого 
рода лица находились преимущественно среди поб'Ьжден- 
выхъ. Къ этому надо прибавить, что Цезарь вовсе не же- 
лалъ, чтобы какая-нибудь одна партдя воспользовалась его 
победою. Онъ не старался, подобно Марш или СуллЪ, доста
вить торжество известной партш; онъ намеревался основать 
новое правд erne и призывалъ къ себе людей различвыхъ 
мнетй, чтобы они помогли ему въ его предпр1ятш. Думали, 
будто онъ старался примирить партш, и прославляли его за 
это. Но похвалы эти не совсемъ справедливы: онъ не при- 
мирялъ ихъ,. а просто уничтожалъ. Прежшя республикац- 
сшя партш могли существовать при томъ монархическомъ 
порядке, какой онъ думалъ учредить *). Онъ искусно восполь
зовался раздорами между народомъ и сенатомъ, чтобы овладеть 
и темъ и другимъ; первымъ результатомъ его победы было 
то, что онъ отделилъ ихъ. другъ отъ друга, такъ что можно 
сказать, что после Фа реалы, за исключешемъ лишь самого 
Цезаря, были только одни побежденные. Этимъ и объясняется 
то, что, разъ одержавъ победу, онъ одинаково пользовался 
и приверженцами сената, и демократами. Подобное равен
ство, полагаемое имъ между ними, было, естественно, такъ 
какъ все они одинаково и безразлично сделались его под
данными. Но онъ хорошо зналъ, что, принимая услуги 
прежнихъ республиканцевъ, онъ прюбретаетъ въ ихъ лице 
не всегда покорныя оруд1я, что онъ принужденъ будетъ пре
доставить имъ некоторую независимость въ словахъ и де-

*) Такъ какъ дело Цезаря было прервано его смертью, то нелегко 
сказать, каковы были его намерешя. По мн-Ьнш однихъ, онъ желалъ 
только н'Ькотораго рода пожизненной диктатуры; но большинство пола- 
гаетъ, что онъ окончательно хотелъ установить монархш. Вопросъ этотъ 
слишкомъ важенъ для того, чтобы къ нему можно было приступать слу
чайно и решать его въ несколькихъ словахъ. Скажу только, что сначала 
онъ въ самомъ д ел е  думалъ, быть можетъ, объ одной диктатуре; но но 
м ере того, какъ увеличивалось его могущество, у него, повидимому, 
стала появляться серьезная мысль объ основ анш монархш. Во всякомъ 
случай изъ одного места у Плутарха (Brut, 7) можно вывести то заклю
чено, что умирая онъ еще не решшгь окончательно вопроса о наслед
ств^.
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лахъ и сохранить за республикою хоть одну видимость; но 
это, впрочемъ, не слишкомъ огорчало его. Онъ не чувство- 
валъ того непреодолимаго отвращ еш я къ свободе, какое пи- 
таютъ къ ней государи, воспитанные на неограниченной вла
сти, и знаюнце ея имя лиш ь для того, чтобы опасаться ея 
и проклинать. Онъ прожилъ съ нею двадцать пять лЪтъ, 
привыкъ къ ней и понималъ ея значеш е. Вотъ почему онъ 
не старался уничтожить ее совершенно. Онъ не заставлялъ 
умолкнуть красноречивые голоса, сожалевшие о прошломъ, 
хотя и могъ бы это сделать; одъ не запрещ алъ даже гово
рить придирчивой оппозищи, старавш ейся отвечать насмеш 
ками на его победы. Онъ позволялъ критиковать векоторыя 
изъ своихъ правительственныхъ распоряжеш й и допускалъ 
давать ему советы. Этотъ велиш й умъ зналъ очень хорошо, 
какъ ослабляется страна, когда граж данъ заставляютъ равно
душно относиться къ делам ъ своимъ и лишаютъ ихъ охоты 
заниматься ими. Онъ не верилъ , чтобы можно было осно
вать что-либо прочное на безмолвномъ повиновенш, и въ 
правительстве, которое онъ основывалъ, ему хотелось удер
жать хоть некоторую долю общественной жизни. Мы узнаемъ 
это отъ Цицерона въ  одномъ любопытномъ м есте  его пере
писки. „Мы наслаждаемся здесь глубокимъ спокойств1емъ, 
пишетъ онъ одному изъ своихъ друзей; но я  предпочелъ 
бы ему, однако, немного честнаго и сласитеДьнаго волне- 
ш я“; затемъ онъ прибавляетъ: „Я вижу, что и Цезарь техъ 
же мыслей1* *).

В се эти причины побудили его ступить лиш ш й ш агъ на 
томъ великодушномъ и милостивомъ пути, которымъ онъ 
пошелъ после Фарсалы. Онъ простилъ .большинство техъ 
кто взялся противъ него за оруж1е; многимъ изъ  нихъ 
онъ предложить разделить съ нимъ власть. Возвра- 
тивъ назадъ большую часть изгнанныхъ, онъ назна
чи ть  Kaccin своимъ помощникомъ; онъ далъ Бруту 
управлеше Цизальпинской Галл1ей, а С ульпицш  — Грещей, 
Д алее мы еще будемъ говорить о двухъ первыхъ; но 
чтобы лучше понять политику Цезаря, необходимо поскорее 
ознакомиться съ третыш ъ и указать, насколько онъ былъ

*) Ad fam , XII, 17.
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Серв1й Сульпищй принадлежали къ знатной римской 
фамилш и были знаменитейшимъ юрисконсультомъ своего 
времени. Цицеронъ чрезвычайно восхваляетъ его за то, что 
онъ первый ввелъ въ право философш, т. е. посредствомъ 
общихъ взглядовъ и началъ онъ соединили между собою 
мелбчныя правила и точныя формулы, составлявшая эту 
науку *). Поэтому онъ не затрудняется ставить его гораздо 
выше его предшественниковъ и даже выше великой фами- 
лш Сцеволъ, въ которой римская юриспруденщя находила 
до т'Ьхъ поръ какъ бы свое воплощеше. Но между ними и 
Сульпищемъ существовала одна важная разница: Сцеволы 
давали Риму юрисконсультов^ авгуровъ, жрецовъ, т.-e. лю
дей, преданныхъ вполне спокойными и миролюбивымъ за- 
няНямъ; въ то же время это были чрезвычайно деятельные 
граждане, решительные политики и храбрые воины, муже 
ственно защищавшие свое отечество отъ мятежниковъ и чу- 
жеземцевъ. Ведя такую деловую жизнь, они оказались спо
собными ко всеми делами и на высоте всякихъ положений. 
Авгуръ Сцевола въ то время, какъ его зналъ Цицеронъ, 
былъ, несмотря на свои лета, еще здоровый старикъ, вста
вавший всегда на разсвете, чтобы принять своихъ деревен- 
скихъ кл1ентовъ. Онъ приходили обыкновенно первымъ въ 
курш, и всегда бралъ съ собою какую-нибудь книгу для 
чтешя, чтобы не оставаться праздными, поджидая своихъ 
коллегъ; но въ тогъ день, когда Сатурнинъ вздумали угро
жать спокойствш республики, этотъ ученый, такъ глубоко 
любивший свои заняНя, этотъ слабый старикъ, едва держав
шийся на ногахъ и действовавши только одной рукою, воо- 
ружилъ эту руку копьемъ и отправился во главе  народа 
для нападешя на КапитолШ **). Верховный жрецъ Сцевола 
былъ не только искусный юрисконсульта, но, вм есте съ 
темъ, и неподкупный правитель, о которомъ воспоминаше 
навеки осталось въ Азш. Когда сборщики податей напали 
на его квестора, Рутил1я Руфа, виновнаго лишь въ томъ, 
что онъ не позволялъ имъ разорять провинцш, снъ защ и
тили его съ дивнымъ краснореч1емъ и съ такою силою, ко-

*)
**) Pro Rabir, 7.
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торой не могла поколебать никакая угроза. Онъ отказался 
покинуть Римъ въ моментъ первыхъ проскршидй и оста
вить своихъ кппентовъ и свои дела, хотя и зналъ, какая 
участь его ожидаетъ. Раненый на похоронахъ Маргя, онъ 
былъ убить черезъ нисколько дней возле храма Весты *). 
Впрочемъ, таше люди не были въ Риме исключешемъ. Въ 
хорошая времена республики истый гражданинъ обязанъ 
былъ быть въ одно и то же время земледельцемъ, воино.мъ, 
админиетраторомъ, ^финанеистомъ, адвокатомъ я  даже юрис- 
консультомъ. Въ ту пору спещальностей не существовало, 
и изъ древняго римлянина мы принуждены были бы сделать 
теперь четыре или пять совсемъ разныхъ лицъ; но въ 
эпоху, въ которой мы теперь живему это собраше всевоз- 
можныхъ способностей, требовавшихся отъ одного человека 
уже излишне; каждый примыкаетъ къ какой-нибудь спе- 
щадъности, и начинаютъ отличать людей ученыхъ отъдель- 
цовъ. Утратили ли характеры свой энергическШ закалъ, 
или просто надо думать, что съ техъ пору какъ озна
комились съ образцовыми произведещями Грецы и стали 
подражать имъ, всякая наука осложнилась до такой степени, 
что общая тяжесть всехъ ихъ вместе была уже просто, не
выносима. для однихъ плечъ? Какъ бы то ни было, если 
С\льпищ й стоялъ выше Сцеволъ, какъ юрисконсульту зато 
онъ далеко не имелъ ихъ твердости, какъ гражданинъ. Бу
дучи и пре.горомъ, и консуломь, онъ продолжали оставаться 
кабинегнымъ ученымъ. Въ обстоительствахъ, требующихъ 
твердости духа, всяшй р а зу  когда надо было решиться и 
начать действовать, онъ чувствовалъ, что ему не по себе< 
Такъ и видно, что эта честная и кроткая душа была созда
на не для того, чтобы быть первымъ должностными лицомъ 
въ возмутившейся республике. Его машя постоянно разы
грывать роль примирителя и посредника въ эту эпоху наси- 
лШ сделалась, наконецъ, смешна. Самъ Цицеронъ, хотя и 
быль его другому немножко подсмеивается надъ нимъ, опи
сывая намъ, какъ этотъ великШ миротворецъ отправляется 
въ сопровождены своего маленькаго секретаря, чтобы 
явиться посредникомъ между парыями въ тотъ моментъ,

*) Pro Rose, am, 12.



когда партш. ничего больше не желаютъ, какъ уничтожить 
другъ друга.

Цезарь всегда полагалъ, что Сульпищй, по ствоему характе
ру, не способенъ оказать ему большого сопротивлешя и издавна 
старался привязать его къ себе. Онъ началъ съ того, что нашелъ 
себе въ его доме могучаго союзника. Въ Риме много гово
рили, будто слабовольный Сульпищй позволяетъ команд овать 
надъ собой супруге, своей, Постумш; Цицеронъ, любив пий 
передавать злые слухи, не разъ на это намекаетъ. А надо 
сказать, что репутащя Постумш была не безупречна, и Све- 
тошй заносить ее въ списокъ любовницъ Цезаря. Она нахо
дится тамъ въ числе множества другихъ; но этотъ в'Ьтрен- 
никъ, столь легкомысленно переходивпнй отъ одной воз
любленной къ другой, обладалъ удивйтельнымъ свойствомъ 
сохранять съ оставляемыми имъ женщинами дружестя от- 
шешя. Он'Ъ прощали ему его неверности, продолжали при 
нимать учаспе во всехъ его успехахъ и предлагали къ 
услугамъ его политики всю ту хитрость и настойчивость, на 
к а т я  способна только преданная женщина. Вероятно, По- 
стум1я убедила супруга действовать въ пользу Цезаря во 
все время Сульпищева консульства и сопротивляться бур- 
нымъ выходкамъ своего коллеги, Марцелла, желав шаго, 
чтобы въ Галлш былъ назначенъ другой правитель. Однако, 
несмотря на все свои слабости, Сульпищй былъ искреншй 
республиканецъ, и когда вспыхнула война, онъ сталъ про- 
тивъ Цезаря и покинулъ Италш. После поражешя онъ под
чинился подобно другимъ, и уже снова принялся за свои 
обычныя занятая, когда Цезарь отыскалъ его въ уединенш 
и сделалъ его правителемъ Грещи. .

Само собою разумеется, что нельзя было найти более 
подходящаго для него дела. Пребываше въ Аеинахъ, во 
всякое время пр1ятное для богатыхъ римлянъ, было, ве 
роятно, особенно пр1ятно теперь, когда этотъ городъ слу- 
жилъ убежищемъ для столькихъ знаменитыхъ изгнанни- 
ковъ. Наслаждаясь слушашемъ самыхъ известныхъ въ Mipe 
риторовъ и философовъ, Сульпищй могъ въ то же время 
беседовать о Риме и о республике съ такими знатными 
лицами, какъ Марцеллъ и Торкватъ, и, такимъ обравомъ, 
удовлетворять сразу все свои любимыя наклонности. Ничто,

19*
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конечно, не могло такъ нравиться этому ученому и писателю, 
случайно сделавшемуся государствеенымъ чело векомъ, какъ 
обширная, безопасная власть, соединенная съ изящными 
умственными васлаждешями въ одной изъ самыхъ прекрас- 
ныхъ и великихъ странъ Mipa. Такимъ образомъ, Цезарь 
удовлетворилъ его ж елате, давши ему должность въ.этомъ 
городе, куда римляне отправлялись обыкновенно ради удо- 
вольств!Я. Мы не замечаемъ, однако, чтобы СульпицШ былъ 
чувствителенъ къ этимъ преимуществами Едва доетигяувъ 
Грещи, онъ уже недоволенъ, зачемъ туда пр1ехалъ, и по
рывается оставить ее. Очевидно, не страна была не по душе 
ему; онъ нигде не чувствовалъ бы себя лучше; но онъ со- 
ж алелъ о республике. После своей робкой защиты ея, онъ 
не могъ утешиться въ ея паденш и укорялъ себя за то, 
что служить человеку, погубившему ее. Чувства эти ясно 
выражены въ письме, написанномъ имъ изъ Грещи къ Ци
церону. „Судьба, пишетъ онъ ему, похитила у насъ то, что 
должно быть для насъ всего дороже: мы утратили честь, 
достоинство, отечество... Въ наше время счастливее всехъ 
те, кто умеръ“ *).

Если такой скромный и умеренный человекъ, какъ Суль- 
пищй, говорилъ такъ, что же должны были говорить и ду
мать друпе? Это можно угадать, судя по тому, какъ Цице- 
ронъ пишетъ большей части изъ нихъ. Обращаясь къ слу- 
жащимъ лицамъ новаго правительства, онъ нисколько не 
старался скрывать своихъ мнешй; онъ свободно выражаетъ 
сожаления, хорошо зная, что ихъ разделяютъ. Онъ говорить 
съ проконсуломъ Азш, Сервшпемъ Исаврикомъ, какъ съ че- 
ловекомъ, недовольнымъ неограниченною властью одного 
лица и желающимъ ее ограничить **). Онъ говорить пра
вителю Африки, Корнифицш,что въ Риме дела идутъ дурно, 
и происходить много такого, что причинило бы ему скорбь ***). 
„Я знаю что ты думаешь о судьбе честныхъ людей и о 
несчаспяхъ республики", пишетъ онъ сицилийскому про
консулу Фурфанш, рекомендуя ему изгнанника ****). Между

*) A d fam ., IV, 5.
**) Ad fam., XIII. 68.

***) Ad fam , XII, 18.
****) A d fam., VI, 2.
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гЬмъ эти лица, получили отъ Цезаря значительный долж
ности; они разделяли его власть и слыли его друзьями: но, не
смотря на вей испытанныя отъ него благодйяшя, они не могли 
вполне отдаться его делу. Они служили ему съ мысленными 
оговорками и отдавались только на половину. Откуда 
могли происходить подобный сопротивлешя, встречаемый 
новыми правительство мъ со стороны лицъ, сперва согла
сившихся въ немъ участвовать? Они зависали отъ многихъ 
причинъ, которыя легко указать. Первая и, быть- можетъ, 
главнейшая изънихъ, заключалась въ томъ, что это правитель
ство, даже осыпая ихъ почестями, не могло возвратить имъ того, 
что доставляла прежняя республика, Съ утверждешемъ мо
нархии во всехъ общественныхъ должностяхъ произошла 
значительная перемена: члены магистратуры сделались чи
новниками. Въ прежнее время лица, избранным народомъ, 
могли, действовать въ своей области по своему усмотренио. 
Плодотворная инищатива оживляла на всехъ ступе в я хъ эту. 
iepapxiro республиканскихъ должностей. Начиная отъ эдила 
до консула, каждый былъ полными господиномъ на своемъ 
месте. Но при неограниченномъ правленш это было невоз
можно. , Вместо того, чтобы управлять за свой счетъ, они 
были, такъ сказать, не более, какъ каналы, по которыми 
воля одного человека разливалась до крайнихъ пределовъ 
Mipa. Несомненно, что общественная безопасность выиграла 
очень много отъ того, что постоянно тревоживппя ее раньше 
столкновешя между- властями, наконецъ, исчезли, а для про- 
винщй было величайшими благодеяшемъ то, что у ихъ 
жадныхъ правителей была отнята неограниченная власть. 
Но если управляемые и были довольны этими реформами, 
за то, что вполне естественно, сами правители были ими 
очень недовольны. Какъ только роль ихъ свелась къ про
стому исполненш приказовъ другого, значеше ихъ должно
стей уменьшилось, и эта верховная .неограниченная власть, 
висевшая всегда надъ головою, сделалась, наконецъ, тягост
ною даже для самыхъ покор ныхъ изъ нихъ. Если често
любцы жаловались на уменылеше своей власти, то и добро
совестные люди не такъ-то легко могли привыкнуть къ по
тере свободы. Съ каждыми годомъ после Фарсалы сетова- 
шя ихъ становились все живее/ Они начинали приходить



въ  себя отъ своего остолбенешя и оправлялись понемногу 
отъ прйчиненнаго ими ужаса. Въ первыя минуты после ве
ли кихъ катастрофа когда каждый невольно ждетъ своей 
гибели, сначала вполне отдаются удовольствио жить, но 
это—одно изъ удовольствШ, къ которымъ всего легче при
выкаешь, и оно такъ естественно, что, наконецъ, перестаешь 
его ощущать. Все эти испуганные люди, желавпие только 
покоя на другой день после Фарсалы, достигнувъ его, по
желали иного. При неуверенности за. свою жизнь, никто не 
думалъ о томъ, будетъ ли онъ жить свободнымъ человекомъ; 
но когда страхи за жизнь прошелъ, желаше свободы-верну - 
лось вновь во все сердца, и те, кто служилъ Цезарю, испы
тывали его подобно другимъ. Известно, что Цезарь отчасти 
удовлетворилъ это желаше, но это помогло не надолго. На 
склоне свободы такъ же трудно остановиться,.какъ и на 
склоне произвола. Одна дарованная милость заставляешь 
желать другой, и люди не столько наслаждаются теми, что 
они получиди, сколько сожалеютъ о томъ, чего имъ недо- 
стаетъ. Такъ и Цицеронъ, встретивш и съ такою восторжен
ною радостью милость Цезаря и приветствовав ппй въ воз
вращении Марцелла какъ бы реставрацио республики,,вскоре 
переменилъ чувства и языкъ. Читая его письма, относя- 
нцяся къ этому времени, видишь, какъ онъ все более ста
новится желчнымъ и недовольными. У него, такъ строго 
осуждавшаго техъ, кто „обезоруживъ свою руку, не обезо
ружили сердца" *), собственное сердце было переполнено 
самымъ горькимъ неудовольств!вмъ. Онъ безпрестанно по
вторяли, что все потеряно, что онъ стыдится быть рабомъ, 
и что ему совестно жить. Онъ нападалъ своими безпощад- 
ными насмешками на самыя полезный меры и самыя спра
ведливый действ1я. Онъ смеялся надъ реформою календаря 
и старался казаться непр1ятно пораженными увеличешемъ 
Рима. Онъ пошелъ еще дальше. Когда сенатъ приказали 
поместить статую Цезаря рядомъ со статуями древнихъ ца
рей, онъ не моги удержаться, чтобы не сделать жестокаго 
намека на то, какими образомъ погибъ первый изъ этихъ 
властителей. „Я очень ради, сказали онъ, видя Цезаря такъ
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близко отъ Ромула!“ .*) Между теми и году не прошло съ 
тЪхъ поръ, какъ въ речи за Марцелла, онъ умолялъ его 
во имя отечества беречь свои дни и говорилъ ему съ во- 
сторгомъ: „Отъ твоей безопасности зависитъ наша!“

Такимъ образомъ, одни недовольные окружали Цезаря. 
Умеренные республиканцы, на которыхъ онъ разсчитывалъ, 
какъ на помощниковъ въ его деле, не могли примириться 
съ утратою республики, Изгнанники, возвращенные имъ въ 
Рймъ, более униженные его милостью, нежели признатель
ные за нее, не переставали питать противъ него неудоволь- 
ств1е. Его собственные военачальники, осыпаемые имъ бо
гатствами и почестями, не ненасытные въ своей алчности, 
обвиняли его въ неблагодарности и даже замышляли убить 
его. Наконецъ, народъ, котораго онъ былъ идоломъ и кото
рый такъ охотно исполняли все его требовашя, начинали 
удаляться отъ него; онъ уже не такъ торжествовали при его 
поб'Ьдахъ и, повидимому, сами боялся той высоты, на кото
рую его возвели. Когда несли его статую рядомъ \съ цар
скими, народъ, при виде ея, оставался безмолвными, и мы 
знаемъ, .что изв'Ьсые объ этомъ необычномъ молчанш, раз
несенное гонцами союзныхъ царей и народовъ по вс-Ьми 
странами Mipa, заставило везде думать, что приближается 
перевороти **). Бъ восточныхъ провинщяхъ, Где скрывались 
послед Hie воины Помпея, огонь гражданскихъ войнъ, при
тушенный, но непогашенный, вспыхивали ежеминутно, и 
эти постоянный тревоги, не приводя за собою серьезныхъ 
опасностей, не давали, однако, утвердиться общественному 
спокойств1ю. Въ Риме съ восторг Рмъ читали предрасныя 
сочинешя Цицерона, где прославлялась слава республики;

. все съ жадностью набрасывались на анонимные памфлеты, 
которые никогда не были такъ резки и Многочисленны. 
Какъ это всегда бываетъ накануне большихъ перед омовъ, 
все были недоволны настоящими, безпркоились за будущее 
и готовились къ чему-то непредвиденному; известно, какъ 
трагически окончилось это натянутое поло.жеше. У дари 
кинжала, нанесенный Брутомъ, вовсе не былъ простою слу-

*) Pro DejoU, 12.
**) Ad. A t t XII, 45»
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чдйностью, какъ это иные говорили; это—общее нездоровое 
со стоя Hie умовъ вызвало такую страшную развязку. Заго
вор щиковъ было всего шестьдесятъ, но соучастниками ихъ 
былъ весь Римъ *). Все эти неудовольств!я и обиды, горь- 
шя сожалЪшя о прошлому обманутыя честолюбивыя на
дежды, неудавппяся домогательства, явныя или тайный 
ненависти, -словомъ, все эти дурны я' или великодушныя 
страсти, наполнявшая собою сердца, вооружили ихъ руку, и 
мартовсшя иды были не более, какъ кровавыми взрывомъ 
накопи вшагося гнева. ч ^

Собъшя разрушили, такими образомъ, все планы Цезаря. 
Они не наше ли для себя безопасности въ милосерды, какъ 
надеялся; ему не удалось дело примирен1я, начатое имъ 
при рукоплескан1яхъ всего Mipa; они не смоги обезоружить 
парНй. Эта слава была предназначена человеку, не имев
шему ни его обширнаго г е т я , ни его великодушяаго харак
тера, а именно ловкому и жестокому Октавш. Истор1я. часто 
показываетъ нами, какъ люди обыкновенные успеваютъ въ 
томъ, что не удается великимъ; но въ подобнаго рода пред- 
пр1ят1яхъ успехи зав и сити, главными образомъ, отъ обстоя
тельству а надо сознаться, что они чрезвычайно благо- 
пр1ятетвовали Августу.. Тацитъ объясняетъ нами главную 
причину его удачи, когда, говоря объ установлены имперш, 
высказываетъ следующая слова: „Въ то время уже не было 
почти никого изъ видевшихъ республику “ **). Напро- 
тивъ того, люди, надъ которыми намеревался властвовать 
Цезарь, все ее знали. Мнопе проклинали ее, когда она 
своими волнешями и бурями смущала спокойств1е ихъ жизни; 
но почти все, утративши ее, стали сожалеть о ней. Въ 
обладанш и пользованы свободою, несмотря на те опасно
сти, которыми она подвергаетъ людей, есть какая-то высшая 
прелесть и привлекательность, никогда на забываемый теми, 
кто узнали ихъ одинъ рази. Именно объ это упорное воспо- 
минаше и разбился гешй Цезаря. Но после битвы при

*) Вс*Ь честные люди, говорить Цицеронъ (Philipp., П, 12), приняли 
по возможности ynacTie въ убШстве Цезаря. Однимъ не доставало 
средствъ, другимъ решимости, многимъ не представлялось случая; но 
желав1е было у всЬхъ.

**) Ann ., I. 3.
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Акщум'Ь, людей, присутствовав шихъ при великихъ сценахъ 
свободы и видевшихъ республику, уже не было. Двадцати
летняя междоусобная война, самая губительная изъ всЪхъ 
когда-либо опустошавшихъ землю, погубила ихъ вс&хъ. Но
вое поколете было не старше временъ Цезаря. Первые услы
шанные имъ звуки были приветственный восклицашя побе
дителю Фарсалы, Тапеа и Мунды; первое увиденное имъ 
зрелище были проскрипцш. Это поколете вырасло среди 
грабежа и убШствъ. Въ продолздеше двадцати л^тъ трепетало 
оно ежедневно за. свое имущество или жизнь. Оно жаждало 
безопасности и готово было, пожертвовать всЬмъ ради покоя- 
Ничто не влекло его къ прошлому, подобно современниками 
Цезаря. Напротивъ, все воспоминашя, сохранившаяся у него 
о томе времени, заставляли его еще сильнее цепляться за 
новый установленный порядокъ, и если ему случайно при
ходилось бросить взглядъ назадъ, оно находило въ прош- 
ломъ много страшнаго, но. ничего достойнаго сожалешя. 
И только при такихъ услов1яхъ абсолютная власть могла 
сделаться наследницею республики.



Его сношешя съ Цицерономъ.

Не будь писемъ Цицерона, мы не знали бы, что такое 
Брутъ. О Бруте никогда не говорили хладнокровно, и поли- 
тичесшя партш привыкли связывать съ его именемъ либо 
свои надежды, либо свою ненависть, в с л е д с т е  чего дей
ствительный черты его личности изгладились рано. Среди 
страстныхъ споровъ, возбуждаемыхъ однимъ его именемъ, 
такъ какъ иные, подобно Лукану, превозносить егодонебесъ, 
друпе же, какъ напр. Данте, положительно помещаютъ его 
въ преисподнюю, онъ очень естественно сделался какимъ-то 
легендарными лицомъ. Письма Цицерона возвращаютъ насъ къ 
действительности. Благодаря имъ, этотъ поразительный, но 
смутный образъ, безмерно преувеличенный восхшцен1емъ 
или ужасомъ, определяется точнее и принимаетъ челове- 
necKie размеры. Если онъ и теряетъ часть своего велич1я 
при ближайшемъ знакомстве, зато пршбретаетъ больше 
правды и жизненности.

Б л и зт я  отношешя между Цицерономъ и Брутомъ про- ' 
должались десять летъ. Собрате писемъ, написанныхъ ими 
другъ другу въ течете  этого времени, составляло, веро
ятно, несколько томовъ, такъ какъ одинъ грамматики упо- 
минаетъ о девятой книге его. Все эти письма пропали, за 
исключешемъ двадцати пяти, написанныхъ после смерти
Цезаря*). Несмотря на потерю остальныхъ, Брутъ зани-
___________  (

*) Съ начала прошлаго в ек а  подлинность этихъ писемъ часто под
вергалась сомн-Ьшю; еще недавно этотъ вопросъ очень горячо обсуж
дался въ Германш, при чемъ знаменитый критикъ, Ф. Германъ, издалъ 
въ св'Ьтъ очень интересную статью, доказывающую подлинность этихъ 
писемъ, и по моему м н ^ н т  очень убедительную. Вкратце главные ар
гументы этого труда я изложилъ въ своихъ „Изсмъдоватяхъ о томъ, какъ 
были собраны письма Ц и ц е р о н а глава У.

Б Р У Т Ъ.



маетъ. такое важное мйсто въ дошедшихъ до насъ сочиве- 
т ях ъ  Цицерона, особенно въ его переписка, что здЪсь можно 
найти воЬ данныя, необходимыя для ближайшаго знаком
ства съ нимъ. Я хочу собрать ихъ всЪ воедино и написать 
не разсказъ о всей жизни Брута, чтобы не повторять обще- 
изв'Ьстныхъ уже событШ, а просто исторш его сношешй съ 
Цицерономъ.

I .

Аттикъ, этотъ всеобщШ другъ, сблизилъ ихъ между со
бою. Это было около 700 года, вскоре по возвращены Цице
рона изъ ссылки, во время волнешй, возбужденныхъ Кло- 
д1емъ, такимъ-же зауряднымъ агитаторомъ, какъ Катилина, 
съ помощью которыхъ Цезарь заблаговременно подрывалъ 
силы римской аристократы, чтобы легче справиться сънею 
впосл'Ьдствы. Положеше, занимаемое въ то время Цицеро- 
номъ и Брутомъ въ республик^, было весьма различно. Ци- 
церонъ уже прошелъ черезъ самый высошя должности и 
усшЬлъ оказать огромный услуги государству. Его талантъ 
и честность д-Ьлали его драгоцйннымъ помощникомъ ари
стократической парты, къ которой онъ прймкнулъ; въ то 
же время онъ имЪлъ вл1яше и на народъ, очаровывая его 
речами; провинцы любили его за то, что онъ не разъ за- 
щищалъ ихъ интересы противъ алчныхъ правителей, и еще 
недавно Итал1я доказала ему свою любовь, съ тр1умфомъ 
провожая его отъ Брунд1уз1я до Рима. Бруту было всего 
тридцать одипъ годъ; большая часть жизни его протекла 
вдали отъ Рима, въ Аеинахъ, гд£ онъ, какъ всЪмъ было 
известно, съ увлечешемъ занимался изучешемъ греческой 
философы, на остров'Ь КипрЪ и на ВостокЬ, куда онъ 
послЪдовалъ за Катономъ. Онъ не отправлялъ еще ни одной 
изъ должностей, дающихъ политическое значете, и ему 
пришлось дожидаться болЪе десяти лгЬтъ, прежде чЪмъ по
думать о консульств^. ТЪмъ не мен'Ъе Брутъ былъ уже 
извЪстнымъ лицомъ. При первомъ знакомств^, несмотря 
на разницу ихъ лЪтъ и положенШ. Цицеронъ самъ идетъ къ 
нему навстречу, относится къ нему внимательно и старается 
беречь его. Можно сказать, что вей какъ будто чего-то ожи-
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дали отъ этого, юноши, смутно догадываясь, что онъ пред
н азн ач ен  для чего-то важнаго. Въ то время, какъ Ци
церонъ находился въ Киликщ, Аттикъ, торопя его испол
нить некоторый просьбы Ьрута, писалъ ему: «Если ты не 
вывезешь изъ этой провинцш ничего кроме его дружбы, то 
и этого будетъ много.» *) А Цицеронъ писалъ о немъ въ 
тож е самое время: «Онъ уже первый между молодежью и, 
надеюсь, скоро будетъ первыми въ. государстве» **).;

Действительно, все, казалось, обещало Бруту великую 
будущность. Потомокъ одного изъ знаменитейшихъ домовъ 
въ Риме, племянники Катона, родственникъ Kaccin и Лепила, 
онъ только что женился на одной изъ дочерей Annin Клав- 
д1я, изъ которыхъ другая была замужемъ за старшими сы- 
номъ Помпея. Благодаря этимъ связями, онъ были близокъ къ 
самыми вл1ятельнымъ семействами, но они выделялся отъ 
другихъ не столько своими происхождешемъ, сколько своими 
характеромъ и нравомъ. Въ молодости онъ вели воздержную 
жизнь: онъ занимался философ1ей не изъ одного любопытства, 
какъ одними изъ полезнейшихъ умственныхъ наслажденШ, 
но какъ мудрецъ, желаюццй применить на д еле  ея правила. 
Онъ вернулся изъ Аеинъ съ репутащей очень мудраго чело
века, что подтвердила его честная и правильная жизнь. 
У важ ете къ его добродетели усугублялось, когда вспоми
нали, въ какой среде она возникла и противъ какихъ отвра- 
тительныхъ примеровъ она должна была устоять. Его мать, 
Сервлл1я, была одною изъ самыхъ сильныхъ страстей Цезаря,, 
быть-можетъ, его первой любовью. Она постоянно оказывала 
на него большое вл1яше и воспользовалась ими для того, 
чтобы обогатиться после Фарсалы, добившись присуждетя 
себе доли имущества побеждевныхъ. Когда она состарилась 
и почувствовала, что могущественный диктаторъ ускольза- 
етъ изъ ея руки, то, чтобы господствовать надъ нимъ еще 
и после, она способствовала, говорятъ, его связи съ одною 
изъ дочерей ея, женою Kaccin. Другая ея дочь, вышедшая 
за Лепила, пользовалась не лучшей репутащей, и Цицеронъ 
разсказываетъ о ней очень забавную исторш. Молодой

*) Ad A it,  VI. I.
**) Ad f a m III. И.
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римлянинъ, К. ВедШ, проезжая черезъ Килигаю съ боль
шой свитой, нашелъ удобвымъ оставить часть своихъ вещей 
у одного изъ своихъ хозяевъ. На беду хозяинъ этотъ умеръ; 
печати были наложены на тюки путешественника, такъ же 
какъ и на остальные вещи, причемъ прежде всего были 
найдены портреты пяти знатныхъ дамъ, и въ томъ числе ' 
портретъ сестры Брута. «Надо сознаться, сказалъ Цицеронъ, 
никогда не упускав шШ случая сострить, что братъ и мужъ 
вполне заслуживают своихъ назвашй. Братъ очень глупъ 
(brutus), потому что ничего не замЪчаетъ, а мужъ слишкомъ 
снисходителенъ (lepidus), потому что все безропотно выно
сить.» *) Вотъ, какова была семья Брута. Что касается его 
друзей, то о нихъ нечего и говорить. Известно, какъ жи
ла въ то время богатая римская молодежь, и что за люди 
были эти Цел1и, Курншы, Долабеллы. Посреди ихъ разврата, 
суровая честность Брута, его прилежаше къ делу, презрЪше къ 
удовольств1ямъ, любовь къ ученпо, о чемъ свидетельствова
ло его бледное и серьёзное лицо, выделялись, какъ резкая 
противоположность. Потому-то взоры всехъ были устремлены 
на этого степеннаго юношу,, такъ мало походившаго надру- 
гихъ. Сталкиваясь съ нимъ, нельзя было воздержаться отъ 
чувства,' повидимому, несоответствовавшаго съ его летами: 
онъ внушалъ къ себе уважеше. Даже те, кто былъ старше и 
гораздо важнее его, Цицеронъ и Цезарь, несмотря на ихъ 
славу, АнтонШ, столь мало на него походивщШ, его сопер
ники, .его враги, никто не могъ отделаться отъ этого чув
ства въ его шрисутствш. Всего изумительнее то, что оно 
пережило его. Его испытывали при воспоминанш о немъ, 
какъ прежде передъ нимъ лично; и живой, и мертвый онъ 
внушалъ къ себе уважеше. Оффищальные историки импе- 
рш, Дшнъ, такъ дурно отзывавнпйся о Цицероне, Веллегй,

. льстивний Тибер1ю, всЬ уважали Брута, Кажется, будто по
литическая непр1язнь, желаше льстить, насил1я партШ, все 
чувствовало себя обезоруженнымъ передъ этой строгой лич
ностью.

Но, уважая его, его вместе и любили. А эти чувства не 
всегда идутъ рядомъ. Аристотель задрещаетъ выводить въ
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драме героевъ совершенныхъ, боясь, что они не будутъ ин
тересовать публику. Въ жизни случается нечто подобное 
тому, что происходить въ театре; какой-то инстиктивный 
страхъ удаляетъ васъ отъ безукоризненныхъ личностей, а 
такъ какъ мы обыкновенно сближаемся между собою своими 
общими слабостями, то и не чувствуемъ особаго влечешя 
къ тому, въ комъ вовсе н^тъ слабостей, и довольствуемся 
теми, что уважаемъ совершенство на известномъ раз- 
стоянш. Но не то было съ Брутомъ, и Цицеронъ спра
ведливо могъ сказать о немъ въ одномъ изъ обращен- 
ныхъ къ нему сочиненгй: „Былъ ли кто более тебя ува
жаемъ и любимъ?“ *). Дело въ томъ, что этотъ челов'Ъкъ, 
чуждый слабостей къ себе, былъ, однако, слабъ къ тЬмъ, 
кого онъ любилъ. Его мать и сестры имели на него боль
шое в л in Hie и заставили его совершить не одинъ просту- 
покъ. У него было много друзей, и Цицеронъ упрекаетъ 
его, что онъ слишкомъ слушается ихъ совЪтовъ: то были 
простые люди, ничего не смысливппе въ. д'Ьлахъ; но Брутъ 
былъ такъ нежно привязанъ къ нимъг что не .ум'Ълъ про- 
тивъ нихъ защищаться. Последними горемъ его въ Филип- 
пахъ было извеспе о смерти Флав1я, его смотрителя за 
рабочими, и о смерти его помощника Лабеона; онъ позабыли о 
самомъ себе, оплакивая ихъ. Его последними словами передъ , 
смертью была радость, что ни одинъ другъ никогда не 
изменяли ему; подобная верность, бывшая въ то время 
большою редкостью, утешила его въ последшя минуты. 
Лепоны его, хотя и составленные частш изъ прежнихъ вои- 
новъ Цезаря, несмотря на то, что онъ строго обходился съ 
ними, наказывая грабителей и мародёровъ, теми не менее, 
любили его и оставались ему верными. Наконецъ, самый 
народъ въ Риме, относившШся вообще враждебно къ защи
щаемому ими делу, не разъ высказывали ему свое сочув- 
ств1е. Когда ОктавШ велелъ провозгласить врагами государ
ства убШцъ Цезаря, все грустно склонили голову и среди 
общаго поражешя всего сената, уже предчувствовавшаго 
проскрипцш, одинъ свободный голоси дерзнули объявить, что 
никогда онъ не осудить Брута.

*) Orat., 10.
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И Цицеронъ подпалъ очарованно, подобно другимъ, но 
не безъ со против л етя . Дружба его еъ Брутомъ была полна 
волнешй и бурь и, несмотря на общность ихъ взглядов^, 
между ними возникали жестоше споры. Йхъ несогласия 
объясняются различ1емъихъ характеровъ. Никогда два друга 
не походили меньше одинъ на другого. Кажется, что не 
было человека более созданнаго для общества, какъ Цице
ронъ; онъ вносилъ туда все качества, необходимый тамъ 
для успеха, значительную гибкость суждешй, большую 
терпеливость къ другимъ, довольно легкое отношеше къ 
самому себе, искусство свободно лавировать между париями 
и некоторую врожденную снисходительность, дозволявшую 
ему все понимать и почти со всемъ мириться. Хотя онъ 
писалъ очень плох1е стихи, но у него былъ поэтичесшй 
темпераментъ, удивительная живость впечатлешй, болезнен
ная чувствительность, гйбкШ, обширный и быстрый умъ, 
быстро все усвоивавппй, но скоро разстававппйся съ своими 
идеями, и однимъ скачкомъ переходивппй отъ одной край
ности къ другой. Не было ни одного серьезнаго решешя, 
въ которомъ онъ не раскаялся бы на другой же день. Всямй 
разъ, какъ онъ на что-нибудь решался, онъ былъ живъ и 
смелъ, только сначала, а затемъ постепенно начиналъ охла
девать. Брутъ, напротивъ того, не имелъ быстрагб ума; 
обыкновенно онъ колебался въ начале всякаго предпр1я'пя 
и никогда ничего не решалъ сразу. Серьезный и неторо
пливый, онъ во всемъ шелъ впередъ постепенно; но если 
разъ онъ на что-нибудь решался, то весь отдавался своей 
идее, и ничто не могло отвлечь.его отъ нея; онъ уеди
нялся и сосредоточивался на ней, онъ оживлялся и воспламе
нялся къ ней путемъ размышлешя, такъ что подконецъ 
следовалъ только неумолимой логике, заставлявшей его 
осуществить ее. Онъ принадлежалъ къ числу техъ умовъ, 
о которыхъ Сенъ-Симонъ говоритъ, что они отличаются не
уклонной последовательностью. Упрямство составляло его 
силу, и Цезарь хорошо понималъ Брута, говоря о немъ: 
„Все, чего онъ хочетъ, онъ хочетъ этого вполне"*).

*) Ad. A i t XIV\ l . - В ъ  музей Кампаны можно видйть очень любо
пытную статую Брута. Сдйлавпйй ее художникъ не старался идеализи
ровать свой образецъ и, повидимому, стремился только къ обыкновенной



Эти два друга, столь мало между собою схояце, есте
ственно должны были приходить въ непрестанный столкно- 
вешя. Первыя несоглашя ихъ были литератур наго характера. 
Въ то время были, обычай, чтобы защита какого-нибудь важ- 
наго дЪла разделилась между несколькими ораторами; каж
дый бралъ себе часть, наиболее подходившую, къ его та
ланту. Цицеронъ, принужденный часто появляться передъ 
судьями, являлся туда съ своими друзьями и. учениками и 
разделяли между ними часть своего дела, чтобы быть въ 
состоянш его выполнить. Нередко они оставляли за собою 
только заключительный выводи, где моги вполне излить 
свое плодотворное и страстное краснореч1е, и предоставляли 
ими остальное. Такими образо ми, въ начале ихъ дружбы 
Вручи вели иногда судебную защиту возле него и поди 
его покровительство ми. А между теми Брутъ не принадле
жали къ его школе; фанатическШ поклонники Демосеена, 
статую котораго они поместили между статуями своихъ 
предковъ, воспитанный на книгахъ аттическихъ писателей, 
они старался соблюдать ихъ изящную умеренность и 
энергическую твердость. Тацнтъ говорить, что усил1я его не 
всегда увенчивались успехомъ: избегая украшенгй и пате- 
тическихъ мести, они становился неясенъ и холоденъ, а 
слишкомъ заботясь о точности и силе, они делался натя
нуть и сухи. Эти недостатки были антипатичны Цицерону, 
который, видя притоми въ это ми красноречш, развившемся

реальности: но въ ней легко узнать Брута. По этому низкому лбу, по 
этимъ тяжело обрисовывающимся лицевымъ костямъ угадывается узи й  
умъ и упрямая душ а. Лицо им еегь лихорадочный и болезненный видъ; 
оно въ одно и то же время и молодо, и старо, какъ это бываетъ у лю
дей, не имевш ихъ молодости. Всего больше на немъ зам етна странная 
грусть, какъ  у  человека, подавленнаго великой и роковой судьбою. Въ 
прекрасномъ бюсте Б рута, находящемся въ Капитол1йсяомъ музее, лицо 
полнее и красивее. Кротость и грусть остались на немъ, но болезнен
ный видъ исчезъ. Черты его вполне похожи на те, что находятся на 
знаменитой медали, вычеканенной въ последше годы жизни Брута и 
имеющей на оборотной стороне изображеше фриийской шапки между 
двумя кинжалами, съ угрожающей надписью: ldus martiae. Микель Анд
жело принимался за  бюстъ Брута, великолепный очеркъ котораго можно 
видъть во флорентШскихъ Оффищяхъ. Это было не выдуманное, изобра
жение; очевидно, что онъ пользовался для него древними портретами, 
лишь немного ихъ идеализируя.
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йъ школу, критику своего собственнаго, всеми. силами ста
рался поставить Брута на путь истинный; во это ему не уда 
лось, и въ этомъ отношенш они никогда не сошлись между 
собою. После смерти Цезаря, когда всеми было не до лите- 
ратурныхъ споровъ, Брутъ послалъ своему другу речь, про
изнесенную ими въ Капитолш, и просили его исправить ее. 
Цицеронъ, конечно, не сделали этого; онъ таки хорошо 
зналъ по опыту самолюб!е писателей, что не рискнулъ оскор
бить Брута, пытаясь сделать лучше его. Впрочемъ, речь 
действительно показалась ему прекрасною, и онъ писали 
Аттику, что не видывали ничего более, изящнаго й лучше 
написаннаго, но добавляли при этомъ: * Впрочемъ, если бъ мне 
пришлось ее сочинять, я внеси бы въ нее больше страсти" *). 
Несомненно, что и у Брута не было недостатка въ страсти, 
но ее можно было сравнить съ скрытыми и сдержанными 
пламенеме, сообщаемыми имъ только близкими людями; 
ему противно было прибегать къ горячности и къ 
тому пламенному паеосу, безъ которыхъ нельзя увлечь 
толпу.

Такими образомъ,. онъ не были для Цицерона верными 
ученикомъ, и къ этому можно прибавить, что онъ не былъ 
для него, и удобными другомъ. У него недоставало мягкости 
въ сношешяхъ съ другими, и тонн его былъ всегда резокъ 
и груби. Въ начале своего знакомства съ ними, Цицеронъ, 
привыкппй ко вниманью со стороны даже самыхъ важныхъ 
лицъ, находили письма этого молодого человека желчными 
и заносчивыми и обижался ими. Й это былъ не единствен
ный упреки, который онъ моги ему сделать. Всеми известно 
раздражительное, подозрительное и требовательное тщесла- 
B ie великаго консуляра; всеми известно, до какой степени 
онъ любили похвалы: онъ щедро наделяли ими сами себя,

, онъ ожидали ихъ отъ другихъ, и если те медлили воздавать 
ихъ, онъ не стыдился ихъ требовать. Друзья его были во
обще снисходительны къ этой наивной слабости и не дожи
дались, пока онъ потребуетъ похвали себе. Сопротив
лялся только одинъ Брутъ; онъ гордился своею искренностью 
и безпощадно высказывали все, что у него было на сердце.

*) Ad A t t XY, 1, В.
20
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Цицеронъ часто-жаловался на него за то, что у него, при
ходится выпрашивать себе похвалу; однажды, онъ даже 
серьезна резсердился на Брута. Дело шло о вел,икомъ кон
сул ьстве и о тЪхъ обсуждешяхъ, вследстше которыхъ были 
казнены Лентулъ и сообщники Катилины, Это были самый 
твердый поступокъ въ жизни Цицерона, и они имели право 
гордиться ими, такъ какъ заплатили за него изгнатемъ. 
Брутъ, описывая это дело, уменьшили въ пользу своего 
дяди, Катона, учаспе, принятое въ немъ Цицеронами. Онъ 
хвалили его только за то, что они покарали заговори, не 
упоминая о томи, что они открыли его, и удовольствовался, 
назвавъ его лишь превосходнымъ консуломъ<. „Какая жалкая 
похвала! си гневомъ говорити Цицеронъ; подумаешь, что 
она и дети оти врага! “ *) Но все это были не болёе, какъ 
легко заживавшие уколы самолюб1я; между ними имЪлъ 
место одинъ более важный раздоръ, заслуживающей осибен- 
наго вниманщ, такъ какъ онъ сильно заставляетъ приза
думаться. надъ состояшемъ тогдашня го. римскаго общества.
- Въ 702 году, т. е. вскоре после начала своего знакомства 

си Брутомъ, Цицеронъ отправился проконсуломъ въ Киликш. 
Онъ не добивался этой должности, зная, кашя затру днешя, 
его тамъ ожидаютъ. Онъ ехалъ съ нам'Ьрешемъ исполнить 
свою обязанность, и не могъ ее исполнить иначе, какъ 
взявши себе разомъ на шею и своихъ покровителей патри- 
щевъ, и своихъ юпенговъ всадниковъ, которыми покрови
тельствовали сами. Действительно, и патрицш, и всадники,, 
находившиеся въ постоянной вражде между собою, съ ред
кими единодуппемъ грабили провинции У всадниковъ, дер- 
жавшихъ на откупу общественные налоги, была только одна 
цель, а именно, нажиться въ продолжеше пяти лети, т. е. въ 
обыкновенный сроки откупнаго договора. Вследств1е того 
они безпощадно взимали одну десятую съ произведет# 
почвы, одну двадцатую съ товаровъ, въ гаваняхъ— ввозную 
пошлину, внутри страны—пастбищный налоги, словомъ, все 
подати, которыми Римъ обложили покоренные народы. Жад
ность ихъ не знала пощады ни въ чемъ; Титъ ЛивШ ска
зали о нихъ следуюшдя страшныя слова: „Всюду, куда

*) Ad Att., XII, 21.
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проникаетъ сборщикъ податей, для людей не существу етъ 
больше ни справедливости, ни свободы® *). Несчастнымъ 
городами Очень трудно было насытить этихъ несговорчи- 
выхъ , финансистов!»; почти везд'Ь муниципальный кассы, 
дурно управляемый неискусными или грабимыя безчестны- 
ми магистратами, были опустошены. Между т'Ьмъ надо было 
добыть денегъ, во чтобы то ни стало. А. у кого же ихъ было 
добывать, какъ не у римскихъ банкировъ, служив шихъ 
уже въ продолжена ц'Ьлаго вЪка банкирами для всего Mipa? 
Къ ними обыкновенно и обращались. Некоторые изъ нихъ 
были настолько богаты, что .могли изъ собственныхъ 
средствъ снабжать цЪлые- города й иностранныхъ госуда
рей, подобно тому Рабирш Постуму, котораго защищали 
Цицеронъ, и который доставили Египетскому царю деньги, 
необходимый ему для обратного завоеванья своего государ
ства. Друпе, чтобы меньше рисковать, составляли между 
собою финансовый общества, въ которыхъ участвовали своими 
капиталами самые знатные римляне. Такъ у Помпея была 
значительная сумма въ одномъ изъ такихъ' обществъ, оено- 
ванныхъ Клув1емъ изъ Пуццолы. ВсЪ эти заимодавцы, какъ 
частныя лица, такъ и общества, какъ всадники, такъ и 
патрищи, были весьма. беззастенчивы и давали взаймы не 
иначе, какъ поди огромные проценты, обыкновенно 4% или 
5% въ м'Ьсяцъ. Трудно для нихъ было лишь взыскать пла- 
тежъ. Такъ какъ на подобный услошя идутъ обыкновенно 
только уже совс^мъ разоривниеся люди, то получеше об
ратно денегъ, отдаваемыхъ за таше крупные проценты, бы- 
ваетъ всегда очень ненадежно. При наступивши срока бед
ный городъ былъ менгЬе, чЪмъ когда либо, въ состоян1и упла-. 
тить. долгъ; онъ прибегали тогда ко всевозможными про- 
искамъ, говорилъ, что будетъ жаловаться сенату, и начинали 
съ того, что обращался къ проконсулу. На горе его, про- 
консулъ зачастую бывалъ сообщникомъ его враговъ, участ- 
никомъ въ ихъ прибыляхъ. Кредиторы, заручившись его 
помощью посредствомъ хорошей взятки, присылали тогда 
въ провинцш своимъ представителемъ какого-нибудь воль
ноотпущенника или дельца; проконсулъ, употребляя обще-

*) Лив., XLV, 18.
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ственную власть къ услугами частныхъ интересовъ, давали 
этому ходатаю титулъ наместника, несколько солдатъ и 
разныя полномоч1я, и если, спорившие не скоро приходили 
къ какому-нибудь еоглашевио, несостоятельный городи под
вергался всемъ ужасамъ осады въ мирное время и оффи- 
щальнаго грабежа. Очень естественно, что прокбнсулъ, не 
соглашавшийся способствовать подобнымъ злоупотреблетямъ 
и надеявпийся, по словами Цицерона, помёшать смерти 
провинщй, возбуждали къ себе гневъ во всехъ техъ, кто 
жилъ именно этой смертью. Всадники и вельможи, не по- 
лучивние обратно своихъ денегъ, становились его заклятыми 
врагами. Правда,, что онъ сохраняли за собой признатель
ность провинщй, но это стоило очень немного. Какъ изве
стно, въ этихъ восточныхъ странахъ, „привыкшихъ вслед- 
CTBie долгаго рабства къ отвратительной лести" *), народъ 
воздавали всего больше почестей и воздвигалъ всего 
больше статуй темъ именно правителямъ, которые больше 
грабили, почему ихъ больше и боялись. Предшественники 
Цицерона совершенно разорили Киликш:оттого и собира
лись строить храмъ въ честь его. Вотъ, некоторыя изъ 
техъ  затрудненШ, кашя ожидали добросовестнаго правителя, 
если таковой случался. Цицеронъ вышелъ изъ этого йены- 
тан1я съ честью; въ римской республике редкая провинция 
управлялась такъ хорошо, какъ его, но онъ вывезъ оттуда, 
не считая благодарности, очень немного денегъ, множество 
враговъ, и чуть не поссорился тамъ съ Брутомъ.

Бр\тн , кто могъ бы этому поверить, также принималъ 
учасые въ этихъ денежныхъ делахъ. Онъ далъ взаймы 
Аршбарзану, царю Арменш, одному изъ техъ мелкихъ го
сударей, которыми Римъ оставляли жизнь изъ сожалешя, 
и, кроме того, городу Саламину на острове Кипре. Передъ 
отъездомъ Цицерона, Аттики, который, какъ известно, сами 
не пренебрегали подобнаго рода доходами, очень просили 
его похлопотать объ этихъ двухъ делахъ; но Брутъ не
удачно поместили свои капиталы, и Цицерону невозможно 
было взыскать ихъ. У Арюбарзана было множество креди- 
торови, и никому изъ нихъ онъ не платили. „Я не знаю
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никого, беднее этого царя, говорили Цицеронъ, и ничего 
ничтожнее этого государства" *). Получить съ нихъ было 
нечего. Что касается дела съ Саламиномъ, то съ самаго на
чала оно оказалось значительно серьезнее. Брутъ не р е 
шался даже сознаться, что онъ заинтересованъ въ немъ не
посредственно,—такъ громаденъ былъ процента и такъ по
стыдны4 предшеетвовашшя услов1я. Некто Скапщй, другъ 
Брута, дали взаймы жителями Саламина крупную сумму 
денегъ за 4°/0 въ месяцъ. Такъ какъ они не могли возвра
тить ее, то онъ, по обыкновенш, получилъ отъ предшествен
ника Цицерона, Annin, конный отрядъ, съ помощью кото- 
раго , онъ держали въ такой тесной осаде саламивскШ се- 
натъ, что пять сенаторовъ умерло съ голоду. Узнавъ объ 
этомъ деле, Цицеронъ просто возмутился и поспешили ото
звать солдата, которыхъ такъ дурно употребили въ дело. 
Онъ думалъ, что вредитъ этимъ лишь лицу, находяще
муся поди покровительствомъ Брута; но по м ере того, 
какъ дело принимало худппй оборотъ, Брутъ постепенно 
открывался, въ надежде, что Цицеронъ будете снисходи
тельнее къ нему. Когда же онъ увидалъ, что ему придется 
получить свои деньги съ большею потерею, онъ вышелъ изъ 
себя и решился прямо объявить, что Скапщй—не более, 
какъ подставное лицо, и что настоящимъ кредиторомъ сала- 
минцевъ былъ онъ сами.

Изумлеше, какое испыталъ Цицеронъ, узнавъ объ этомъ, 
разделять, конечно, все,—до такой степени поступокъ Бру
та противоречили, повидимому, всему его поведению. Нель
зя, все же, сомневаться въ его безкорыстш и честности. За 
несколько лета передъ темъ, Катонъ блистательными обра- 
зомъ доказали свою веру въ нихъ, когда, не зная, на кого 
положиться—до такой степени честные люди были редки 
даже и вокругъ него,—онъ поручили ему принять и доста
вить въ Римъ сокровища Кипрскаго царя. Итакъ, будемъ 
уверены, что если Брутъ и поступили такъ дурно съ сала- 
минцами, то это потому, что онъ считали себя вправе такъ 
поступать. Онъ просто следовали примеру другихъ и усту
пили господствовавшему вокругъ него предразсудку. Для
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римлянъ этой эпохи провинцщ были еще завоеванными 
странами. Прошло слишкомъ мало времени съ т&хъ поръ, 
какъ ихъ покорили, чтобы память объ ихъ пораженш со
вершенно изгладилась. Предполагалось, что и о не не поза
были объ этомъ, и это самое заставляло не доверять имъ:; 
во всякомъ случай, объ этомъ помнили римляне и считали 
себя постоянно вооруженными противъ нихъ страшными пра- 
вомъ войны, противъ-котораго никто не возражали въ древ
ности. Имущество поб’Ьжденнаго принадлежало д'Ьликом.ъ 
победителю, следовательно, последшй, беря себе часть его, 
не только не вини л ъ себя за. это, но еще считали со своей 
стороны подаркомъ, оставляя ему. хоть кое-что, и, быть-мо- 
жетъ, въ глубине души хвалили себя за такое великодушие. 
Дровинцш считались поэтому лугами и полями римскаго 
народа (praedia, agri fructuarii populi Romani) и такъ съ ни
ми и обходились. Если же соглашались щадить ихъ, то де
лали это не изъ сожалешя и любви къ нимъ, а изъ предо
сторожности, подражая хорошими землевладельцами, кото
рые остерегаются истощать свое поле, беря отъ него слиш
комъ много сразу. Таковъ смыслъ законовъ, изданныхъ при 
республике для охраны провинций; очень понятно, что въ 
составление ихъ не столько участвовала гуманность, сколько 
интересъ, который, сдерживая себя немного въ настоящему 
какъ бы делалъ запасы для будущаго. Очевидно, что Брутъ 
былъ такого же взгляда на права победителя и на участь 
побежденныхъ. Въ этомъ случае мы касаемся одной изъ 
величайшихъ слабостей этой честной, но узкой души. Во
спитанная въ эгоистическихъ взглядахъ римской аристо
крат! и, она не обладала достаточной ширью и глубиной, 
чтобы понять всю несправедливость ихъ и поддавалась 
имъ безъ всякаго сопротивления до техъ поръ, пока врож
денная ей кротость и гуманность не брали верхъ надъ внуше- 
шями воспиташя и надъ традищями ея партш. Поступки его 
въ управляемыхъимъпровинщяхъ показываютъ,чтовся жизнь 
его была не чемъ инымъ, какъ борьбою между его честной 
натурою и этими предразсудками. Раззоривъ саламинцевъ 
своимъ лихоимствомъ, онъ управляли Цизальпинскою Гал- 
л1ей съ безкорысыемъ, делающимъ ему большую честь, и 
тогда какъ на острове Кипре его ненавидели, въ Милане
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до временъ Августа сохранялась память объ его благодй- 
тельномъ управлении. Подобное противореча встречается и 
во время его последняго похода; онъ плакалъ съ Торя, видя, 
что жители Ксанта упорно разрушаютъ собственный городъ, 
а между тЪмъ накануне битвы при Филиппахъ обещалъ . 
своимъ солдатамъ раз граб л ете  бессадоникъ и Лакедемона 
Это—единственная тяжкая вина въ его жизни, — вина, въ 
которой укоряетъ его Плутархъ; то было пробуждеше зако- 
ренЪлаго предразсудка, отъ котораго онъ никогда не могъ 
отделаться* несмотря на прямоту своей души, и все это 
доказывает^ какъ сильно вл1яло на него до конца жизни, 
то общество, въ которое онъ былъ поставлена своимъ рож- 
дешемъ. Однако* этотъ предразеудокъ и тогда действовалъ 
не на всехъ. Цицеронъ, который, какъ человекъ новый 
легче могъ защищаться противъ силы традищй, относился 
всегда гуманно къ провинщямъ и оеуждалъ посты дныя вы
годы, извлекаемый изъ нихъ. Въ письме къ своему брату 
онъ громко провозглашалъ совершенно новый, принципъ *), 
а именно, что управлять провинщями надо не для однихъ 
только интересовъ римскаго народа, но и для ихъ собствен- 
ныхъ, дтобы дать имъ всякое возможное счасПе и благоден- 
ств1е. Это именно онъ и старался делать въ Киликш; вотъ 
почему его такъ непр1ятно поразило поведете Брута. Онъ 
наотрёзъ отказался помогать ему тогда, хотя Аттикъ, обла- 
давшдй более покладистой совестью, съ жаромъ умолялъ 
его объ этомъ. „Очень сожалею, писалъ онъ ему; что не 
могу услужить, Бруту, а еще более сожалею б томъ, что 
нахожу его совсемъ не такимъ, какъ представлялъ себе" **).— 
„Если онъ меня ооуждаетъ, говорить онъ въ другомъ месте, 
то я  не хочу иметь подобныхъ друзей. По крайней м ере я 
уверенъ, что его дядя Катонъ не осудитъ меня* ***).

То были горьк1я слова, и дружба ихъ, вероятно, много 
пострадала бы отъ этихъ споровъ, если бы ихъ снова не 
сблизили наступившая вскоре важныя собьтя. Цицеронъ 
только что вернулся въ Итал1ю, какъ вспыхнула уже давно 
предвиденная междоусобная война. Частные раздоры должны

*) Ad Quint., I, 1.
**) Ad AUL, VI, 1.

***) Ad AU., V, 21.
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были сгладиться въ виду столь серьезныхъ б’ЬдствШ. 
Впрочемъ, Дицеронъ и Брутъ были соединены между собою 
въ то время какой-то странной общностью чувствъ. Оба они 
отправились въ лагерь Помпея и оба сделали это безъ вся
кой страсти и 'увлечетя, какъ бы принося лишь жертву 
долгу. Брутъ любилъ Цезаря, оказывавшаго ему ‘всегда 
отеческую нежность, и вдобавокъ ненавид£лъ Помпея. Не 
говоря уже о томъ, что ему не могла нравиться торжествен
ная спесь послЪдняго, онъ не прощалъ ему смерти своего 
отца, убитаго во время междоусобШ Суллы. Но при обще
ственной опасности онъ позабылъ о своихъ личныхъ чув- 
ствахъ любви или ненависти и отправился въ Оессалш, где 
уже находились консулы и сёнатъ. Известно, что въ ла
гере Помпея онъ отличился своимъ усерщемъ *); но веро
ятно, многое изъ того, что тамъ совершалось, действовало 
на него очень непр1ятно, и, безъ сомнешя, онъ находилъ, 
что къ делу свободы, которую онъ только и хотелъ защи
щать, примешивается слишкомъ много частной вражды и 
самолюбш. То же самое не нравилось и другу его Цицерону 
и зятю его Кассю; приведенные въ негодоваше речами 
глупцовъ, окружавшихъ Помпея, они решились не дово
дить войны до крайнйхъ пределовъ. какъ того желали дру- 
rie. „Я еще помню, писалъ впоследствш Цицеронъ Касст, 
т е  откровенный беседы, въ которыхъ после долгихъ спо- 
ровъ, мы положили связать съ успехомъ одной битвы, если 
не правоту своего дела, то по крайней мере свое реше- 
ш е“ **). Неизвестно, присутствовалъ ли Брутъ при разгово- 
рахъ этихъ двухъ друзей; но несомненно то, что все трое 
они действовали одинаковымъ образомъ. На следуюнцй день 
после Фарсалы Цицеронъ отказался командовать остатками 
республиканскаго войска; КассШ поспепгилъ сдать Цезарю на- 
ходившШся подъ его начальствомъ флотъ; что касается 
Брута, онъ храбро действовалъ во время битвы, но по окон- 
чаши ея нашелъ, что имъ довольно сделано, и самъ пред
ставился победителю, который принялъ его съ радостью, 
отвелъ въ сторону, вызвалъ на разговоръ и узналъ отъ него

*) м  АН., XI, 4.
**) Ad fam., ХГ, 15.
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кое-что относительно убежища Помпея. После этой беседы 
Брутъ былъ совершенно поб'Ьжденъ; онъ не только не отпра
вился къ республиканцам^ сражавшимся въ Африке, но 
еще сопровождалъ Цезаря въ его завоевательном* походе 
въ Вгипетъ и въ Азш. ,

И.

Во время битвы при Фарсале Бруту было тридцать семь 
Л’Ьтъ.. Для римлянина это былъ возрастъ политической 
деятельности. Въ эти годы онъ становился обыкновенно 
квестромъ или эдиломъ; впереди у него было преторство 
или консульство, для достижетя которыхъ ему приходи
лось мужественно бороться на форуме и въ курш. Самое 
лучшее, о чемъ мечталъ каждый юноша, вступая въ жизнь, 
было добиться этихъ почестей въ те лета, когда оне раз
решались законами, а именно, преторства въ сорокъ лЪтъ, 
а консульства въ сорокъ три года, чтобы иметь почетное 
удовольетв1е сказать: „иясталъ  преторомъ или консуломъ, 
какъ только получилъ на это право по годамъ (шео аппо)“. 
Бели въ то время, какъ онъ занималъ эти должности, на 
его счасые была какая-нибудь значительная удачная война, 
дававшая возможность убить тысячъ пять непр1ятелей, онъ 
получалъ за это тр!умфъ, после чего ему уже не остава
лось желать ничего больше.

Очень можетъ быть, что и Брутъ питалъ эту надежду, 
подобно другимъ, и нетъ никакого сомнетя, что происхож- 
деше и таланты позволили бы ему осуществить ихъ; Фар- 
сала разрушила все его замыслы. Почести не были недо
ступны дтя него, такъ какъ онъ былъ другомъ того, кто 
ихъ раздавалъ; но эти почести были уже не больше, какъ 
пустые титулы съ техъ поръ, какъ действительную власть 
взялъ въ свои руки одинъ человекъ. Человекъ этотъ хо- 
телъ властвовать одинъ и не предлагалъ никому разделять 
съ нимъ власть. „Онъ не слушаетъ даже своихъ, говорить 
Цицеронъ, и советуется только съ самимъ собою14 *). Для 
всехъ остальныхъ политической жизни уже более не было.

*) Ад fam., VI, 9.



Всл£дств1е того, даже лица, принимавшая участае въ нововдъ 
правительстве, чувствовали себя какъ бы безъ дела, осо
бенно по сравненш съ сильными. волнешями - предшествую- 
щихъ годовъ. Богъ, выражаясь словами, Виргшпя, ниспо- 
сылалъ всЬмъ досуги. Брутъ употребилъ ихъ на то, чтобы 
возвратиться къ ученымъ занят1ямъ своей юности, скорее 
прерваннымъ, нежели оставленными навсегда. Возвратиться 
къ нимъ значило еще теснее сблизиться съ Пицерономъ.

Это не значить, что они забывали его; следуя за Цеза- 
ремъ въ Азпо, онъ узнали, что другъ его, удалясь въ Брун- 
дуззй, терпитъ тамъ и отъ угрозъ приверженцевъ Цезаря, 
не прощавшихъ ему его учаспя въ Фарсальской битве, и 
отъ мстительности сторонниковъ Помпея, упрекавшихъ его 
за то, что онъ слишкомъ рано покинули ихъ. Среди воз- 
бужденнаго имъ всеобщаго неуде во льств1я Цицеронъ, не от
личавшийся, какъ известно, особой эаерпей, чувствовали 
себя очень несчастнымъ. Брутъ писали ему* чтобы подкре
пить его духи. „Ты совершилъ дела, говорили онъ .ему, 
доторыя будучи свидетельствовать о тебе, несмотря на твое 
молчаше, который будутъ жить после твоей смерти и которыя, 
и въ случае спасешя государства, и въ случае его гибели, 
будутъ всегда служить доказательствомъ честности твоихъ 
политическихъ поступковъ" *). Цицеронъ говорить, что, когда 
онъ прочитали это письмо, ему показалось, что онъ какъ 
будто избавился отъ какой-то продолжительной болезни и 
открыли глаза на дневной свети. По возвращенш Брута въ 
Римъ отношешя ихъ стали еще ближе. Лучпге узнавъ другъ 
друга, они и лучше оценили одинъ другого. Цицеронъ, 
обладавший такими пылкими воображешемъ и молодыми 
сердцемъ, несмотря на свои шестидесяти лети, совершенно 
влюбился въ Брута. Частыя беседы съ этими любознатель
ными умомъ и съ этой прямою душою оживили и помолодили 
его талангъ. Въ издаваемыхъ имъ въ то время прекрасныхъ 
сочинешяхъ, следовавшихъ одно за другими чрезвычайно 
быстро, другъ его занимаетъ всегда очень важное место. 
Видно, что сердце era  наполнено имъ, они говорить о немъ, 
сколько можетъ, не перестаетъ расхваливать его и ему пер-
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вому хочетъ угодить; можно подумать, что. для него 
важны только похвалы и дружба Брута. Прежде всего ихъ 
соединяло между собою изучеше философш. Оба они любили 
ее и занимались ею съ молодыхъ лети, и оба стали, повит 
димому, больше дорожить и заниматься ею съ техъ поръ, 
какъ единоличное правлеше удалило ихъ отъ обгцественныхъ 
д'Ьлъ Цицеронъ, который не могъ оставаться въ покой, 
обратили на нее тогда всю свою деятельность. „Грещя ста
рается, писали онъ своими друзьями и учениками, давайте же 
отнимать у нея ея философскую славу.-* *); и онъ первый 
принялся за дело. Сначала онъ действовали ощупью и не 
могт?. сразу найти философш, подходившую бы для его со
отечественнике въ. Одно время онъ пытался занять ихъ. во
просами тонкой метафизики, столь противоречащей практи
ческому здравому смыслу римлянъ. Они перевели. Тимея, 
самую темную вещь изо всей философш Платона; но вскоре 
заметили, что ошибается, и поспешили оставить путь, по 
которому ему пришлось бы идти одному. Въ- Т у с к у л а н а х ъ  
они; возвратился къ вопросами прикладной морали, и уже 
не покидали ихъ больше. Различные характеры страстей, 
действительная сущность добродетели, iepapxin обязанностей, 
все эти проблемы, возникаюпця передъ человекомъ въ про- 
должеше всей его жизни, и особенно та, изъ этихъ проблемъ, 
отъ которой ему приходится часто отступать и затймъ снова 
возвращаться къ ней съ какимъ-то ужасающими упорствомъ, 
и которая смущаетъ по временами и наиболее матер1ал.ьныя 
и земныя души, а именно, загробная жизнь,—вотъ что они 
изучали безъ всякихъ д!алектическихъ фокусовъ, безъ вся- 
кихъ шкрльныхъ предразсудковъ, безъ всякой предвзятой 
системы^ и не столько стараясь придумать что либо новое, 
сколько стремясь, повсюду набраться практическихъ и разум- 
ныхъ начали. Таковъ были характеръ римской философш, 
и мы отнюдь не должны осуждать ее, таки какъ она сыграла 
важную роль, въ Mipe, и какъ только благодаря ей фило
софия грековъ, . сделавшись и основательнее и  яснее, дошла 
до.народовъ Запада. Философ1я эта начинается съ Фарсалы, 
такъ же какъ и импергя, й она многими обязана победе
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Цезаря, который, подавивъ политическую жизнь, принудилъ 
любознательные умы искать себе другой пищи для деятель
ности. Эта философ1я, съ восторгомъ принятая сначала всеми 
обиженными и праздными душами, делалась все более и" 
более популярною по м ере того, какъ становилась тяжеле 
императорская власть. Люди были рады, что могутъ проти- 
вупоставить этому господству надъ ихъ внешними дейст- 
В1ЯМИ свою полную внутреннюю свободу, которой учитъ ихъ 
философ1я; изучать себя, замыкаться въ себе самомъ—зна
чило, съ одной стороны, избегать тираннш властителя, и ста
раясь получше узнать самого себя, человекъ какъ бы уве- 
личивалъ территорш, куда не имела доступа власть тирана. 
Императоры хорошо это поняли; они были смертельными 
врагами науки, дозволявшей себе ограничивать ихъ власть. 
Вскоре она показалась имъ подозрительною, такъ же какъ 
и истор1я, напоминавшая о непр1ятныхъ для нихъ вещахъ, 
Эти два имени, говорить Тацитъ, стали неугодны государямъ, 
ingrata principibus nomina.

Нетъ никакой надобности указывать, почему все фило- 
соф стя^очинеш я, написанныя въ конце республики или 
при имперш, несравненно важнее подобныхъ книгъ, сочи- 
няемыхъ нами въ настоящее время; объ этомъ такъ много 
и хорошо сказано, что возвращаться къ этому нечего *). 
Несомненно, что въ это время, когда релипя ограничивалась 
однимъ культомъ, когда книги ея содержали въ себе только 
собрате формулъ и подробнейшее описате обрядовъ, и 
когда задачею ея было сообщать своимъ адепта мъ только 
уменье приносить жертвы сообразно ритуалу,—одна лишь 
философ1я могла дать всемъ честнымъ и ищущимъ душамъ, 
жаждавшимъ найти себе смыслъ жизни, те именно уроки, 
въ которыхъ оне нуждались. Вотъ почему, читая любую 
книгу той эпохи о нравственности, не следуетъ забывать, что 
она писалась не для однихъ только ученыхъ правдныхъ, 
любителей прекрасныхъ речей, но и для техъ, кого Лукрещй 
изобразили ищущими жизненнаго пути наудачу; надо пом
нить, что правила эти прилагались къ практике, что эти
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теорш стали образцами для поведешя, и что вся эта мораль, 
такъ сказать, жила. Возьмите, напримЪръ, первую Т у с к у -  
ла ну :  Цицеронъ хочетъ доказать въ ней, что смерть-не 
"зло. Какое, невидимому, общее место, и какъ намъ трудно 
не считать воЬхъ этихъ прекрасныхъ разглагольствоватй 
за ораторсшя только упражнешя и за школьную болтовню! 
Между темъ это вовсе не такъ, и поколете, для котораго 
они были писаны, находило въ нихъ совсймъ иное. Это по
колете, накануне проскрипщй, читало эти сочинетя, чтобы 
почерпнуть въ нихъ силу, и после такого чтен!я чувствовало 
себя тверже, мужественнее и решительнее къ перенесенш 
грядущихъ впереди великихъ бедъ. Самъ Аттикъ, этотъ за
мечательный эгоистъ, который былъ такъ далекъ отъ того, 
чтобы жертвовать ради кого-нибудь своею жизнью, почер- 
палъ въ нихъ неведомую ему энерпю. „Ты говоришь мне, 
пишетъ ему Цицеронъ, что. мои Т у с к у л а н ы  ободряютъ 
тебя; темъ лучше. Нетъ более действительнаго и надеж- 
наго средства противъ событий какъ то, что я указываю" *). 
Средство это было смерть. И сколько же людей воспользо
валось ею! Никогда не было такого невероятнаго презрешя 
къ жизни, никогда смерть не казалась менее страшною. 
Со времени Катона самоубийство сделалось какою-то зара
зой. Побежденные, какъ напримеръ, Юба, Петре1й, Сципвшъ, 
не знаютъ инаго средства спастись отъ победителя. Лате- 
ренсШ убиваетъ себя съ горя, видя, что другъ его Лепидъ 
изменилъ республике; Скапула, не имея больше силъ со
противляться въ Кордове, приказываетъ сложить костеръ и 
сжигаетъ себя заживо; когда Децимъ Брутъ во время бег
ства колеблется выбрать это геройское средство, другъ его 
БлазШ убиваетъ себя на его глазахъ, чтобы подать ему 
примерь. Въ Филиппахъ это превращается въ какой-то го
рячечный бредъ. Даже те, кто могъ спастись, не хотели 
переживать своего поражешя. КвинтилШ Варъ облекается 
въ знаки своего достоинства и приказываетъ рабу убить 
себя; Лабеонъ самъ вырываетъ могилу и убиваетъ себя на 
краю ея; юный Катонъ, боясь, быть пощаженными, сбрасы- 
ваетъ съ себя шлемъ и выкрикиваетъ свое имя; КассШ, какъ

*) Ad АП., IV, 2 .
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человеки нетерпеливый, убиваетъ себя слишкомъ рано; Брутъ 
заключаетъ собою этотъ списокъ самоубШствомъ,. порази
тельными но своему спокойствш й достоинству. Какой стран
ный и ужасный комментарий къ Т у с к у л а н а м ъ ,  ,и какъ 
эта общая истина, засвидетельствованная на д ек е  столькими 
великодушными людьми, перестаетъ быть общимъ местомъ!

Именно въ этомъ духе следуетъ изучать те, къ сожале- 
нш , слишкомъ коротте отрывки,-которые уцелели отъ фи> 
лософскихъ произведен^ Брута. Находяпцяся тамъ обпця 
мысли не стаяутъ уже казаться малозначительными й не
ясными, когда мы вспомнимъ, что тотъ, кто изложили ихъ, 
намеревался, вместе съ теми, прилагать ихъ къ жизни. 
Знаменитейшее изъ сочинетй Брута, разсуждете его О 
д о б р о д е т е л и ,  было обращено къ Цицерону и достойно 
ихъ обоихъ*). То было прекрасное произведете, нравив
шееся особенно потому, что при чтенш его чувствовалось, 
какъ авторъ его былъ самъ вполне убежденъ въ написан- 
номъ. И зъ него сохранился для насъ значительный отрывокъ 
у Сенеки. Въ этомъ отрывке Брутъ разсказываетъ, что онъ 
виделъ въ Митилене М. Марцелла, того самаго, который 
впоследствш прощенъ Цезаремъ по просьбе Цицерона. Онъ 
нашелъ его занятыми наукою, едва помнящими о Риме и 
его удовольств1яхъ и вкушающими въ тишине й спокойствш 
ранее неведомое ему счастье. „Когда надо было разстаться 
съ ними, говорили онъ, и когда я уехали одинъ, мне по
казалось, что въ ссылку отправляюсь я самъ, а не Марцёллъ 
остается въ ней“ **). Изъ этого примера онъ вывели то заклю- 
чен1е, что не следуетъ жаловаться на ссылку, потому что 
туда можно унести съ собою всю свою добродетель. Мораль 
книги состояла въ томи, что для того, чтобы быть счастли
выми, человеки нуждается только въ самомъ себе. Если 
хотите, и это—общее место; но, стараясь сообразовать всю 
свою жизнь съ этими правиломъ, Брутъ сделалъ его живою 
истиной. Онъ не развивалъ какого-нибудь философскаго те
зиса, а просто излагали житейское правило, предлагая его 
другими и крепко держась его сами. Ояъ съ давнихъ поръ
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привыкъ замыкаться въ себе самомъ и находить внутри 
себя и радости, и горе. Отсюда-то и беретъ свое начало та 
свобода ума, какую онъ сохраняетъ въ самыхъ важныхъ 
д'Ьлахъ, то npeaptaie къ внешними вещами и та легкость, 
съ какою онъ разставался съ ними. Накануне Фарсалы, когда 
вей такъ тревожились и заботились, онъ спокойно читали. 
Полйб1я и делали свои заметки въ ожидавш битвы. После 
мартовскихъ идъ, среди волнешя и страха вейхъ своихъ 
друзей, онъ одинъ сохранялъ вечное спокойств1е, раздра
жавшее немного Цицерона. Изгнанный изъ Рима, поди грозою 
ветеранбвъ Цезаря, онъ утешался во всемъ, говоря: „Нети 
ничего, лучше, какъ утешаться воспоминашемъ своихъ доб- 
рыхъ дйлъ и не заниматься ни людьми, ни собшлями" *). 
Нйтъ никакого сомнйшя, что подобное уменье отрешаться 
отъ внешнихъ предметовъ и жить въ себе самомъ—драгоцен
ное качество для человека размышляющаго и занятаго; та- 
ковъ, пожалуй, идеалъ философа; но не бываетъ ли уменье это 
опасными и ошибочными у человека делового, у политика? 
Можно ли не считаться съ мнешями другихъ, если успйхъ 
предпринятыхъ дйлъ зависитъ отъ этого мнйтя? Можно ли 
пользоваться велешями своей совести и следовать ими 
неукоснительно, какъ предлогомъ, чтобы не обращать внима- 
н1я на обстоятельства и запутываться наудачу въ бездель
ный похождешя? Наконецъ, стараясь держаться вне толпы 
и строго охраняя себя отъ ея страстей, не рискуетъ ли чело
веки утратить связь, соединяющую его съ нею и сделаться 
неспособными руководить ей? Апспанъ, въ своемъ описанш 
последней войны, веденной республиканской арм1ей, разска- 
зываетъ, что Брутъ всегда умели владеть собою и держали 
себя почти совсемъ въ стороне отъ обсуждавшихся въ то 
время важныхъ дели.-Они любили разговаривать и читать; 
он ъ ; осматривали проходимыя войскомъ местности, какъ 
любознательный человеки, и беседовали съ жителями; сло- 
вомъ, это были философъ посреди стана. Напротивъ того, 
Кассий, исключительно занятый войною, не позволяли себе 
отвлекаться и, такъ сказать, всеми своими существомь 
стремился къ Отой цели, напоминая собою сражающаяся гла

— 319 —

*) Epist. Brut., I, 16.



д1атора*). Я подозреваю, что Брутъ презиралъ немного та
кую лихорадочную деятельность, касавшуюся исключительно 
обыденныхъ вещей, и что подобная роль глад1атора заста- 
вля ia его улыбаться. Ноонъ былъ неправы именно глад1атору 
принадлежать успехъ въ человеческихъ делахъ, и добиться 
успеха можно, только отдавши имъ всю свою душу. Что же 
касается отвлеченныхъ мыслителей, всегда внутреннее сосре- 
доточенвыхъ и желающихъ держать себя вне и выше обы
денныхъ страстей, то они удивляютъ толпу, но не увлекаютъ 
ея; они, пожалуй, и мудрецы, но—nnoxie вожди партий.

Впрочемъ, весьма возможно, что если бы Брутъ. былъ 
предоставленъ самому себе, онъ никогда и не подумалъ 
бы сделаться главою партш. Онъ не относился враждеб
но къ новой власти, и Цезарь не пропускалъ ни одного 
случая расположить его къ себе, даря, по его просьбе, про- 
щешя наиболее компрометированяымъ помпеянцамъ. Вернув
шись въ Римъ, онъ поручилъ ему управлеше одной йзъ 
самыхъ лучшихъ лровинщй имперш, Цизальпинской Галлдей. 
Въ это время было получено известие о пораженш респу
бликанской армш при Тапсе и о смерти Катона. Вероятно, 
Брутъ былъ этимъ очень огорченъ. Онъ написалъ самъ и 
попросилъ Цицерона сочинить похвалу своему дяде; но мы 
знаемъ изъ Плутарха, — онъ осуждалъ его за то, что тотъ 
отказался принять милосерд1е Цезаря. Когда получившШ 
помиловаше Марцеллъ былъ ' убитъ недалеко отъ Аеинъ, 
некоторые думали и говорили, что Цезарь легко могъ быть 
участникомъ этого преступлешя. Брутъ поспешилъ высту
пить въ его оправ давне съ жаромъ, изумив шимъ Цицерона. 
Следовательно, онъ находился въ то время вполне подъ оба- 
яшемъ Цезаря. Прибавимъ къ этому, что въ лагере Помпея 
онъ почувствовалъ отвращеше къ междоусобнымъ войнамъ. 
Они лишили его несколькихъ изъ его драгоценнейшихъ 
друзей, напримеръ, Торквата и Tpiapia, двухъ молодыхъ 
людей, подававшихъ грамадныя надежды, и потерю которыхъ 
онъ горько оплакивалъ. Думая о безпорядкахъ, причинен- 
ныхъ междоусоб1ями, о жертвахъ, похшценныхъ ими, онъ, 
вероятно, говорилъ вместе съ своимъ другомъ, философомъ

— 320 —

*) Арр * De bell, civ., IV', 183.



Фавошемъ: «Лучше выносить произвольную власть, чемгь 
возбуждать безбожный войны» *). Какъ же случилось, что 
онъ даль себя увлечь къ возобновлен^ ~ихъ? Какимъ ис
кусными заговоромъ друзья сумели победить его отвраще- 
щеше, вооружить его противъ любимаго имъ человека и 
втянуть въ предпр1ят1е, долженствовавшее перевернуть весь 
м1ръ? Это стоить того, чтобы разсказать, и письма Цицерона 
даютъ намъ отчасти возможность проникнуть въ эту тайну.

III

- Начиная съ Фарсалы, не было недостатка въ недоволь- 
ныхъ. Великая: аристокрапя, такъ долго управлявшая м1ромъ, 
не могла считать себя разбитою после перваго поражен]я. 
Ей т'Ьмъ естественнее хотелось сделать еще одно усилие, 
что она сознавала, что въ первый разъ она сражалась при 
невьщодныхъ услов1яхъ, и что, связавъ свое дело съ де- 
ломъ Помпея, она стала на плохую почву. Помпей внущалъ 
свободе;не больше довер1я, чемъ Цезарь. Известно было, что 
онъ любилъ чрезвычайный полномоч!я и старался забирать 
въ свои руки всю общественую власть. Въ начала междо
усобной войны онъ. такъ надменно отвергъ самыя справед
ливый предложешя и такъ горячо старался ускорить кри- 
зисъ, что можно было подумать,—онъ спешить отделаться 
-отъ стеснявшаго его соперника, а не торопится на помощь 
находившейся въ опасности республике. Другъ его Цице- 
ронъ говорить намъ, что, видя въ его лагере окружавшихъ 
его дерзкихъ людей и то упорство, съ какимъ онъ отказы
вался принимать советы, можно уже было подозревать, что 
тотъ,' кто такъ дурно принимаетъ советы передъ битвою, 
сделается господиномъ после победы." Вотъ почему столько 
честныхъ людей, и первый изъ нихъ Цицеронъ, такъ долго 
не решались стать на его сторону; а главное, вотъ почему 
тате  неустрашимые люди, какъ Брутъ, такъ поспешно сло
жили оруж1е после перваго поражения. Къ этому надо при
бавить, что если нельзя было быть вполне уверенными от
носительно намеренШ Помпея, то легко было также оши-

—  3 2 1  —

*) Плут., Brut., 12.
21



биться и насчетъ замысловъ Цезаря. Всякому было ясно, 
что онъ7 хочетъ власти, но какой именно? Желали ли онъ 
только одной изъ т'Ьхъ врёме нныхъ диктатуръ, к а т я  необ
ходимы для свободныхъ государствъ после. эпохи анархш, 
кото {>ыя заде рживаютъ на время свободу, но не уничтожа- 
ютъ ея? ХотЪлъ ли онъ разыграть роль Mapin и Суллы, пе- 
режитыхъ однако республикою? Въ крайнемъ случай, можно 
было бы подумать последнее, и ничто не мешает,ъ предпо
лагать, что такова была мысль многихъ сподвижниковъ Це-. 
заря, особенно тЬхъ, которые, разочаровавшись въ немъ 
впоследствии, составили противъ него заговоръ.

Но после Фарсалы нельзя уже. было поддаваться этому 
самооболыцешю. Цезарь требовали не какой-нибудь чрезвы
чайной власти, а просто хотели основать новое правлеше. 
Не говорили ли онъ, что республика есть слово, не имею
щее смысла, и что Сулла, отказавшись отъ диктатуры, сде
лали непростительную глупость. М еры/принятый имъ для 
того, чтобы устроить въ свою пользу народное голосоваше, 
назнаяеше имъ консуловъ и преторовъ на нисколько. л'Ьтъ 
впереди, распоряжеше общественною казною и доходами, 
доверенное имъ своими вольноотпущенниками и рабами, ео- 
6panie вс^хъ почетныхъ звашй на свою собственную голову, 
цензура поди именемъ префектуры право въ, вечная дикта
тура, не меш авш ая ему назначаться ежегодно консуломъ по 
выбору, наконецъ, все въ его законахъ и поведеши указы
вало. на какой-то окончательный захвати власти. Не прини
мая ни одной изъ предосторожностей, употребляемыхъ впо. 
следствш Августомъ для того, чтобы скрыть размеры своей 
власти, онъ какъ-будто. нарочно выставляли ее на видъ, 
безъ всякой заботы о томи, что этой откровенностью можетъ 
нажить себе враговъ. Напротивъ, по какому то ироническо
му скептицизму и смелой дерзости знатнаго вельможи, они 
любили оскорблять фанатическихъ приверженцевъ старин- 
ныхъ обычаевъ. Онъ улыбался, видя изумлеHie жрецовъ и 
авгуровъ, когда при всеми сенате онъ осмеливался отри
цать боговъ, и тешился смущешемъ этихъ стариковъ фор- 
малистовъ, суеверныхъ хранителей древнихъ обрядовъ. Кро
ме того, такъ какъ онъ выше всего любили удоволыжшя, 
то власть нравилась ему не только сама по себе, но еще и
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потому, что' ею можно наслаждаться; онъ не довольствовался 
существенною стороной высшей власти, ему нужна была и 
ея внешность, окружающШ ее блескъ, требуемый ею поче
сти, возвышающая ее пышность и даже имя ее обозначаю
щее. Онъ- зналъ, до какой степени 'страшить римлянь цар
ский титуле,- котораго ему . такъ хотелось; но смелость его 
находила удовольств1е въ пренебреженш этими старыми 
предразсудками, между тЬмъ-какъ его искренность почитала 
более честнымъ называть настоящимъ именемъ ту - власть, 
которою онъ пользовался. Благодаря такому поведение Це
заря, не осталось ровно ничего неяснаго; оно не допускало 
больше никакихъ иллюзШ: и недоразум-ЬнШ. Дело касалось 
теперь не соперничества двухъ* честолюбгй, какъ во время 
Фарсальской битвы, но борьбы между двумя противополож
ными правительствами. МаЪвая, какъ это обыкновенно бы- 
ваетъ, точнее уяснялись, одно другимъ, й громко высказы
ваемое Цёзаремъ нам^рете создать монархш привело къ 
образованно большой республиканской партш.

Какимъ образомъ самые смелые и рьяные въ этой пар
тш вздумали соединиться и организоваться? Какъ удалось 
имъ составить заговоръ на жизнь диктатора? Этого нельзя 
хорошо узнать. Но -кажется, что первая мысль о заговоре 
возникла одновременно въ двухъ совершенно противополож- 
ныхъ лагеряхъ, а именно, между побежденными при Фар- 
сале и, что гораздо удивительнее, между самими военачаль
никами Цезаря. Вероятно, эти два заговора были сначала 
отдельны другъ отъ друга, и каждый изъ нихъ действовалъ 
за свой счетъ: между темъ какъ Kaccift намеревался убить 
Цезаря на берегахъ Кидна, ТребонШ чуть не у мертв и лъ его 
въ Нарбонне. Впоследствш оба заговора, неизвестно: какимъ 
образомъ, соединились между собою.

Каждая парПя, прежде всего, старается отыскать себе 
вождя. Если^ бы продолжать предашя последней войны, то 
глава былъ налицо: у Помпея оставался сынъ, Секетъ, ка- 
кимъ-то чудомъ спасппйся во время Фарсальской и Мунд- 
ской битвъ и переживппй всехъ своихъ. Побежденный, но 
не павппй духомъ, онъ бродйлъ въ горахъ и по берегамъ 
рекъ, становясь поочередно то искуснымъ партизаномъ, то 
смелымъ морскимъ разбойникомъ, и упорные помпеянцы
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собирались вокругъ него. Но теперь никто не хотели -уже 
быть помпеянцемъ. Желали иметь главою человека, который 
былъ бы не именемъ, а принципомъ, и служили. бы предста- 
вителемъ республики и свободы безъ всякой личной задней 
мысли. Своею жизнью, нравами и характером^» онъ должёнъ 
былъ составлять полную противуположность съ тЪмъ пра- 
вительствомъ,. на которое собирались напасть. Онъ долженъ 
былъ быть честенъ, такъ какъ. власть была испорчена, без* 
корыстенъ, чтобы протестовать этими самымъ противъ окру
жавшей Цезаря ненасытной корысти, уже настолько славенъ, 
чтобы различные элементы, составлявшие партш, согласились 
бы подчиняться ему, и въ то же время молоди, такъ какщ 
требовалась решительная рука. Только-одинъ человеки со
единяли въ себе все эти качества: это былъ Брутъ. Потому- 
то взоры всехъ и обратились на него. Общественный голосъ 
называли его вождемъ республиканской партщ еще въ то 
•время, какъ онъ были другомъ Цезаря. Когда ‘ первые заго
ворщики вербовали себе участниковъ, ими постоянно 
твердили одно и то же: „Мы съ вами, если насъ поведетъ 
Брутъ*. Самъ Цезарь, несмотря на свое довер1е и дружбу 
къ нему, какъ бы предчувствовали, откуда ему грозить 
опасность. Однажды, когда его пугали неудовольствхемъ и 
угрозами Антошя и Долабеллы, они отвечали: „Нетъ, этихъ 
развратниковъ опасаться, нечего: опасны бледные и худые". 
Онъ, конечно, намекали-на Брута.

Къ этому давленш со стороны общественнаго мяешя, 
распоряжавшагося Брутомъ заранее безъ его согласгя, надо 
было прибавить еще более определенный побуждетя, кото- 
рыя заставили бы его решиться; такихъ побуждешй было 
много и они шли къ нему со всехъ сторонъ. Мне незачемъ 
напоминать о запискахъ, которыя онъ находили у себя на 
трибуне, о надписяхъ, помещаемыхъ поди статуею его пред
ка, *) и прочихъ ловкихъ проделкахъ, такъ хорошо разска-

*) П рибегавmie къ  этимъ уловкамъ знали, что они касаются са
мой чувствительной струны Брута. Нроисхождеше его отъ предка, поло - 
жившаго когда-то конецъ царской власти, было подъболыпимъсомн'Ьшемъ; 
ч'Ьмъ больше оно считалось сомнитеаьнымъ, тЪмъ сильнее онъ старался 
утвердить его. Сказать ему: „НЬтъ, ты не Б р у т ъ з н а ч и л о  заставить его 
исполнить свою обязанность или подзадорить его къ тому чтобы онъ до- 
казалъ  свое происхождеше на дЪл’Ь. 1

—  324: —



занныхъ Плутархомъ. Но никто такъ не способствовалъ лю
ди мъ, желавшей мъ сдЪлать Брута заговор щико мъ, какъ Цй- 
церойъ, хотя онъихъ вовсе не зналъ. Письма его рисуютъ 
намъ тогдашнее его настроеше. Въ нихъ съ особенной, живо* 
стью выражается досада, r a t e  и, еожал’Ьше объ утраченной, 
свободе. „Мне стыдно быть рабомъ“:, *) пишетъ онъ одна
жды Kacciro, не подозревая, что въ эту самую минуту Кас- 
сШ изыскиваетъ въ тиши способы освободиться отъ рабства: 
Невозможно, чтобы чувства эти не прорывались у Цицерона 
въ издаваемыхъ имъ въ ту пору книгахъ. Мы находимъ ихъ 
тамъ въ настоящее время и при спокойномъ чтенш; тЪмъ 
болйе* ихъ должны были видеть тогда, когда эти книги ком
ментировались ненавистью и читались глазами, изощренными 
возмущешемъ. Сколько тамъ подмечалось уже неуловимыхъ 
для насъ теперь эпиграммъ! Сколько колкихъ и. горькихъ 
словъ, незамечаемыхъ нами ныне, съ восторгомъ уловлялось 
и лудаво повторялось тогда въ разговорахъ, терзавшихъ 
властелин а и его друзей. Цицероны остроумно называлъ это 
„укусами свободы, йоторая никогда такъ хорошо не рветъ 
зубами, какъ побывъ некоторое время въ наморднике у  * **) 
При небольшомъ стараши можно было везде найти намеки. 
Если авторъ говорилъ съ такимъ воехшцешемъ о древнемъ 
красноречш, то это, ведь, для того, чтобы пристыдить пустын
ный теперь форумъ и немой сенатъ; о старомъ порядке 
вспоминалось для того, чтобы, такимъ образомъ, нападать на 
новый, и похвала умершимъ делалась сатирою на живыхъ. 
Цицеронъ вполне понималъ все значеше своихъ книгъ, когда 
впоследствш говорилъ: „Оне были для меня какъ бы сена- 
томъ или трибуною, откуда я могъ говорить* ***):. Ничто 
такъ сильно не раздражало общественна™ м н етя , не воз
буждало въ сердцахъ сож алетя о прошломъ и отвращ етя 
къ настоящему, словомъ, ничто такъ не подготовило после
дую щихъ событШ, какъ его книги.

На Брута чтеше писашй Цицерона должно, было произ
водить более глубокое впечатлеше, чемъ на другихъ: они 
посвящались его имени и для него собственно писались.
" ' * ) A d  fam ., ХУ, 18.

**) Be O f f i c II, 7.
***) Be Bivin., И, 2.
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Хотя, и предназначенный действовать на всю публику, они 
заключали въ себе некоторый части* обращенный именно 
къ нему. Цицеронъ старался не только пробудить его па* 
трштичесшя чувства, но и воспоминашя и надежды молог 
дости.. Съ коварной' ловкостью онъ затрогивалъ даже его 
тщеслав1е, указывая ему на то, какое важное место онъ 
могъ бы занимать при возетановленш прежняго правительства. 
«О, Брутъ, говорилъ онъ, я  чувствую, что горесть моя возра- 
стаетъ при, взгляде на тебя и при той мысли, что именно 
когда твоя юность неудержимо порывалась къ славе, ты былъ 
внезапно остановленъ на. этомъ пути несчастною судьбою 
республики. Вотъ, предметъ моей горести и причина заботь 
моихъ и Аттика, разделяющаго со мною уваж ете и любовь 
къ тебе. Ты—единственный предметъ нашихъ ингерёсовъ, и 
намъ хочется, чтобы ты пожалъ плоды своей добродетели:; 
душевно желаемъ, чтобы республиканское государство по
зволило теб е . когда-нибудь воскресить; и еще увеличить сла
ву двухъ знаменитыхъ домовъ, кбторыхъ ты представитель, 
Тебе следовало бы быть господиномъ на форуме и властво
вать тамъ безраздельно; вотъ. почему мы и огорчаемся 
вдвойне темъ, что республика потеряна для тебя,, а ты—-для 
республики» *). Понятно, что подобный сожален1я, да, еще 
выраженчыя такимъ образомъ, въ . которыхъ частный „интет 
ресъ смешивался съ общественнымъ, сильно волновали 
Брута. АнтонШ не вполне ошибался, виня Цицерона; за 
соучасые въ смерти Цезаря. Если онъ не самъ нанесъ ударъ; , 
то вооружилъ руки, нанесппя его, и заговорщики были со
вершенно правы, когда, выйдя изъ сената после мартов- 
скихъ идъ, они призывали Цицерона, потрясая своими, окро
вавленными кинжалами.

Къ этимъ внешнимъ возбуждешямъ присоединились дру
гая еще сильнейшая, встречаемыя БрутомЬ въ собственномъ 
доме. Мать всегда пользовалась своимъ вл1янгемъ на 
него, чтобы сблизить его съ Цезаремъ; но именно въ этотъ 
критическШ часъ власть Сервилш уменьшилась вследGTBie 
женитьбы Брута на своей двоюродной сестре, Иорщи. Дочь 
Катона и вдова Бибула, Порщя вносила въ свой новый домъ
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все. страсти? своего отца -и своего. перваго« мужа» м  главнымъ . 
образомъ ненависть -кьь Цезарю» вишвйику в с ^ ъ  ея несча- 
стШ. Едва, она вступила :въ эту семью,, какъ уже начались 
несогласья между нею и. ея свекровью, Цицеронь, сообщаю
щей намъ ото, н$ объясняетъ однако ихъ причинено вполнЪ 
естественно предположить, что об'Ь: эти женщины: оспаривали, 
другъ у друга вльянде на Брута, чтобы, подчинив^ его себе, 
увлечь на свою сторону. Вероятно, влшнде Сервил1и умень
шилось отчасти воле дсттае эти хъ домашнихъ раздоровъ, и го- 
лосъ ея, поб^ждевн^й советами новой и любимой су пру ги> 
.не имелъ уже прежняго веса, когда она говорила заВДезаря.

Такими образомъ, все соединилось вмести, чтобы увлечь 
Брута. Представьте себе этого слабаго и боязливаго челове
ка, осажденнаго со всехъ сторонъ разомъ: и надеждами об- 
щественнаго мненья, и  воспоминашями прошлаго, и преда
ньями еврей семьи, и самымъ именемъ, которое онъ носилъ, 

г и тайными упреками, подсовываемыми ему подъ руки и бро-' 
с&ёмыми подъ ноги, безпрестанно поражавшими его невнит 
мательнЫе взоры и развеянный слухъ, и, наконедъ, находя- 
щаго у себя дома те же воспоминанья и упреки въ . форме 
очень законной горести и трогательнаго сожаления. Разве 
онъ не долженъ былъ уступить, наконецъ, этимъ ежеднев- 
нымъ воздейств1ямъ? Однако, очень можетъ быть, что преж
де чемъ сдаться, онъ сопротивлялся и выдерживалъ сильную 
борьбу въ те безеонныя ночи, о которыхъ говорить Цлутархъ; 
но такъ какъ. подобный внутренняя борьбы никому не дове
ряются, то о нихъ не можетъ быть никакого следа у исто- 
риковъ. Если кто хочехъ знать ихъ, .тому -ничего больше не- 
остается, какъ допытаться,не отыщется лд хоть отдаленное 
воспоминанье о. нихъ въ письмахъ Брута, написанныхъ имъ 
впоследствш и дошедшихъ до насъ. Тамъ мы видимъ, что 
онъ возвращается здесь два раза къ : одной и той-же мысли: 
«Предки напш полагали, что мы не должны терпеть тирана, 
еслибъ онъ былъ даже нашъ отецъ..,. *) Иметь больше власти, 
нежели законы и сенатъ, этого права я. не призналъ бы да
же й за отцомъ своимъ» **)» Не было ли это его ответомъ

*) Epist. Brut., 1, Ь7.
**) Epist. BrutKf I, 16 .
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-самому себ'ЬеВсякШ разъ, когда онъ чувствовали себя - сму
щённы мъ воопоминашемъ объ отеческой привязанности къ 
нему Цезаря, и о томъ, что этотъ человЪкъ, противъ. кото- 
раго они вооружался, называли, его своимъ сынбмъ? Что 
касается полученныхъ или ожидаемыхъ отъ него милостей, 
оне могли бы обезоружить другого человека; онъ же укрйп- 
лялъ и закалялъ себя противъ нихъ. «Нетъ такого выгод- 
наго рабства, говорили онъ, чтобы принудить меня разстаться 
съ нам'Ьретемъ быть свободными» *). Этимъ самыми онъ 
защищался противъ друзей диктатора и, можетъ быть, про
тивъ своей матери, когда та, желая ослепить его, говорила 
ему, что согласись онъ терпеть царскую власть Цезаря, то 
можетъ надеяться разделить ее. Но онъ быль не таковъ, 
чтобы заплатить своей свободой за право господствовать 
надъ другими; такая сделка показалась бы ему невыгодной. 
«Лучше ни надъ кемъ не властвовать, писалъ онъ, нежели 
быть чьимъ бы то ни было рабомъ. Можно жить, не властвуя, 
но нетъ больше причины жить, когда сделаешься рабомъ» **).

Среди вс^хъ этихъ никому неведомыхъ сомйещй, про
изошло одно собьте, очень удивившее публику, и которое 
Цицеронъ передаетъ въ своихъ письмахъ. безъ всякаго объ- 
яснешя. Когда сделалось известными, что Цезарь, победи
тель сыновей Помпея, возвращался въ Римъ, Брутъ проявили 
столько поспешности выйти ему навстречу, что это все 
заметили и мнопе осуждали. Каковъ-же были его умыселъ? 
Его можно угадать изъ несколькихъ словъ Цицерона, на 
который не было обращено достаточно внимашя. Въ минуту, 
передъ принят1емъ крайняго р еш етя , Брутъ хотели сделать 
последнее усшпе надъ умомъ Цезаря и попытаться въ по- 
следнШ разъ приблизить его къ республике. Онъ нарочно 
хвалилъ передъ нимъ людей изъ побежденной партш, осо
бенно Цицерона, въ той надежде, что ихъ, быть можетъ, 
снова призовутъ къ дЪламъ. Цезарь благосклонно выелу- 
ш алъ эти похвалы, хорошо приняли Брута и не обезнаде
жили его. Доверчивый Брутъ поспешилъ вернуться въ Римъ 
и возвестить всемъ, что Цезарь возвращается къ честнымъ

*) Epiat, rut., I, 17.
**) Quint. I, X, 3.
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людями.- Онъ дощелъ даже до того, что уговаривала» Цице
рона написать къ диктатору политическое письмо й поме
стить тамъ нисколько добрыхъ советовъ и указаний; но Ци- 
церонъне разделяли надеждъ своего друга ^  после ' неко- 
тораго колебан1я отказался писать. Впрочемъ, Брутъ обма* 
нывался н е ' Долго. АнтонШ предупредили его -у Цезаря, 
Антотю, своими безумствами нарушавшему спокойств1е Рима, 
во многомъ следовало бы просить себе прощёв1я, но они 
зналъ, какими ерёдствомъ eFO можно дости гнуть. Между 
темъ какъ Брутъ старался сблизить Цезаря съ республикан
цами и воображали себе, будто успели въ этомъ, АнтонШ, 
желая склонить къ себе властелина, льстйлъ самымъ завет- 
нымъ его желашямъ и, вероятно'манилъ его блескомъ столь 
желанной имъ короны. Сцена луперкалШ ясно показала, что 
Антошй одержали верхи, и Брутъ не могъ больше сомне
ваться в ъ ' намерешяхъ Цезаря. Правда, планъ Антошя 
не удался на- этотъ разъ: крики толпы и оппозищя двухъ три
бун овъ принудили Цезаря отказаться отъ предлагаемой ему 
д1адемы; но все -знали, что эта неудача не- обезкураживаетъ 
его. Случай были отложенъ только на время ’ и долженъ 
былъ представиться опять. По поводу войны съ Пареянами 
затеяли принести въ сенатъ старый сивилловъ оракулъ, 
гласивпйй, что Пареяне булутъ побеждены только царемъ, 
и требовали этого титула для Цезаря. Въ сенате же было 
слишкомъ много чужеземцевъ и трусовъ, чтобы можно было 
сомневаться въ ответе. Этотъ самый моментъ Касс1й *вы- 
бралъ для того, чтобы открыть Бруту составлявшийся заго
вори и сделать его главою. •

КассШ, чье имя съ техъ поръ уже неразлучно съ име- 
немъ Брута, представляли собою совершенную противупо- 
ложность съ нимъ. Онъ заслужили большую воинскую славу, 
спасши остатки армш Красса и прогнавъ -Пареянъ изъ Си- 
рш; но въ то-же время его обвиняли въ страсти къ удоволь- 
ств1ямъ, въ томъ, что онъ эпикуреецъ и въ теорш, и на 
практике, жадно любить власть и не разборчив^ къ сред
ствами ея пршбретешя. Подобно всеми почти проконсулами, 
онъ ограбили управляемую имъ провинщю; говорили, что 
Сирш не легче было оттого, что онъ спаси ее, и что она, 
пожалуй, предпочла бы попасть въ руки Пареянъ. КассШ



были желченъ въ своихъ насмешкахъ, неровенъ въ обра-, 
щенш. вспыльчивъ, подчасъ жестоки *), и, конечно, не по- 
чувствовали бы отвращ етя къ убШству; но откуда у него 
возникла мысль убить Цезаря? Плутархи говорити, что она 
возникла у него си досады, что они не.получили городскаго 
нреторства, отданнаго диктаторомп Бруту,.и весьма вероятно, 
конечно, что личеыя неудовольств1я могли ожесточить эту 
страстную душу. Впрочемъ, если бы Кассш,. приходилось 
мстить только за эту обиду,-, они, по всей вероятности, не всту
пили бы ви соглашение .сн теми, кто сами были цричаетенн 
къ этой обиде и воспользовался ею. У него было много дру- 
гихи. причини ненавидеть Цезаря. Аристократа» по рожденш 
и но чувству, они носили Ди своеми сердце всю ненависть 
побежденной аристократш; ему нужна была кровавая рас
права ви отплату за поражеЩе своихъ; самое прощеще, да
рованное Цезаремъ, не погасило ви немъ гнева, возникав- 
шаго при виде всего унижешя аристократа. Такими обра- 
зомъ, въ то время, какъ Брутъ старался быть человекоми 
принципа, Kaccift открыто заявляли себя человекоми партщ. 
Кажется, они издавна питали мысль отмстить за Фарсалу 
уб1Пствомъ. По крайней м ере, Цицеронъ; разсказываетъ, что 
всего несколько месяцевъ после цолучешя ими про
щен in они поджидали Цезаря на одномъ изъ береговъ Кинда, 
намереваясь убить его., и что Цезарь спасся лишь потому* 
что случайно высадился на другой береги. Въ Риме, не
смотря на все получаемыя ими милости, они снова взялся 
за свой планъ. Они устроили заговори, разыскивали недо- 
вольныхъ, собирали ихъ на тайныя совещашя и видя, что 
все желаютъ иметь главою Брута, взялся переговорить съ 
ними.

Они еще были между собою ви ссоре цзъ-за соперниче
ства при выборе на должность городскаго претора. КасеШ 
отложили въ сторону всяшя неудовольств1я, и отправился 
къ своему зятю. „Они взяли его за руку, повествуешь Апшанъ, 
и сказали ему: Что нами делать, если льстецы Цезаря предт 
ложатъ его въ цари? Брутъ отвечали, что они. разсчиты-7

*) СлЪдуетъ, одвако, заметить, что въ корресподенцш Цицерона нахо
дятся нъсколько писемъ Kaccia, изъ которыхъ иныя остроумны и очень 
веселы. Въ нихъ встречаются даже каламбуры. (Ad fam ., XV, 19).
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ваетъ не итти въ сенатъ.—Но какъ же? возразили КассЩ. 
Если насъ потребуюсь туда въ качестве преторовъ, что жъ 
мы будемъ делать?—Я буду защищать республику до самой 
смерти, отвечали тотъ,—Такъ не возьмешь ли ты себе въ 
сообщники , еще нисколько сенаторовъ?. спросили Кассгй, 
обнимая его. Какъ ты думаешь, кто пишетъ гЪ надписи, 
Что ты находишь на своемъ судейскомъ месте: презренные, 
наемники или перв'Ьйшге граждане Рима? Отъ другихъ пре
торовъ ожйдаютъ игръ, ристал и щь и охотъ; отъ тебя тре- 
буютъ только, чтобы ты возвратили Риму его свободу, какъ 
сделали это твои предки“ *)> Слова эти окончательно побе
дили душу, уже. давно тревожимую столькими тайными и 
явными просьбами. Еще колеблющаяся, но уже почти сдав
шаяся, она, чтобы окончательно решиться, ожидала только 
какого-нибудь твердо установленного плана.

Наконецъ, у заговора былъ глава. Нечего* было еще сомне
ваться и ждать. Чтобы, избежать нескромностей или сла
бостей, надо было спешить деломъ. Каес1й открыли заговори 
Бруту вскоре после. праздника луперкалШ, празднуема,™ 
16 февраля, и мен be нежели черезъ месяцъ после того, 
15 марта, Цезарь былъ убить въ курш Помпея.

IV .

■ Брутъ былъ действительно' главою заговора, хотя первая 
мысль о немъ принадлежитъ не ему. Заговори былъ устроенъ 
Касшемъ, и тотъ одинъ могъ оспаривать у него право упра
влять ими. Быть-можетъ, они некоторое время и имели это 
намереше. Мы видимъ, что сначала они предложили планъ 
действШ, въ которомъ обнаруживается вся горячность его 
характера. Они хотели, чтобы вместе съ Цезаремъ были 
убиты его главные друзья, особенно Антошй. Брутъ отка
зался отъ этого, ипроч1е заговорщики согласились еъ ними.. 
Подкбнецъ сдался и сами КассШ, при чемъ надо за
метить, что, несмотря на всю свою гордость и властолюб1е, 
онъ также подчинился вл1янт Брута. Несколько рази они 
пытался избавится отъ него, но после многихъ вспышекъ
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*) Т>е bell, civ., II, 113.—Плутархъ разсказываетъ то же самое и почти 
въ гЬхъ же словахъ.



и угрози чувствовали себя обыкновенно побежденными' хо
лодною разсудительно.стью своего друга: итакъ, на делё 
всеми предпр1ят!емъ руководили Брутъ.

Это очень замётно: въ самомъ способе вести дело* и въ 
исполненш ясно отражается его характеръ и складъ ума. 
Мы имеемъ здесь передъ собою не обыкновенный заговори 
и не заговорщиковъ iio ремеслу, сплошь и рядомъ людей 
очень грубыхъ и на все готовыхъ. Но это въ тоже время 
и-не кате-нибудь честолюбцы, зав и дуюнце богатству и ‘по
честями другого, и ни безумцы, ослепленные политической 
ненавистью. Эти чувства существовали, вероятно, въ серд- 
цахъ многихъ заговорщиковъ, какъ говорятъ историки, но 
Брутъ принудили скрыть ихъ. Они желали окончить свое 
дело съ н е  кото раго рода спокойными достоинствами. Они 
были ведь только протйвъ системы; что жъ касается самого 
человека, они не питалъ къ нему, повидимому, ни малей
шей ненависти. Убивъ его, они его не оскорбляетъ; несмо
тря на множество заявленШ неудовольств1я, они позволяетъ 
устроить ему похороны и прочесть народу его завещ ате. 
Прежде всего они заботится о томи, чтобы никто не поду
мали, будто они старается' для себя или для сврихъ; они 
хочетн избегнуть всякаго подозрешя ви личаомъ честолю- 
6in и въ желаши действовать въ интересе партш. Таковъ 
были этотъ заговори, въ которомъ принимало учасНе столько 
людей совершенно различнаго характера, но который весь, 
были проникнуть духомъ Брута. Влгяше его и на после
дую ш1я событ1я было таки же велико. Они действовали во
все, не случайно, какъ его обвиняетъ въ этомъ Цицеронъ, 
и какъ повторяютъ все; они заранее начертали себе планъ 
действШ для будушаго и имели передъ собою твердо уста
новленную цель. Но, къ сожалешю, его планъ, задуманный 
въ уединенш, вдали отъ сообщества и знашя людей, были 
неприложимъ къ делу. Это было создаше чистаго разсудка, 
желающаго вести дело и во время револющи, какъ въ спо
койное время и держаться строгой законности даже въ на- 
сильственномъ д еле . Правда, онъ вскоре созналъ свою 
ошибку и принужденъ были постепенно отказаться отъ 
всехъ внушешй своей совести; но, не обладая гибкостью 
политика, умекяцаго подчиняться -необходимости, онъ усту-
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пилъ. слишкомъ поздно, неохотно, и безпрестанно вспоминалъ 
съ сожал'Ьтемъ о т'Ъхъ прекрасныхъ проектахъ, отъ кото- 
рыхъ принужденъ былъ отказаться. Отсюда происходили 
.все, Ого колебашя и несообразности. Говорятъ, будто онъ 
проиграли дело потому, что не имЪлъ напереди составлен- 
наго плана; я  же, напротивъ того, думаю, что если оно не 
удалось ему, такъ это именно потому, что онъ хотнлъ быть 
слишкомъ верными составленному ими химерическому пла
ну,. несмотря на все уроки, данные собьшями., Достаточно 
будетъ краткаго перечня фактовъ, чтобъ показать, что именно 
это погубило его вместе съ его парНей и сделало безпо- 
лезною пролитую кровь.

Убивъ Цезаря, заговорщики вышли изъ сената, разма
хивая мечами и созывая народъ. Народъ слушалъ ихъ съ 
удивлешемъ, безъ. особеннаго гнева, но и б!езъ всякаго со- 
чувствгя. Не вызвавъ сочувств1я, они поднялись въ Капи- 
толгй, где можно было защищаться, и заперлись тамъ подъ 
охраною н'Ьсколькихъ гладхаторовъ. Къ ними присоединились 
здесь .лишь те сомнительные друзья, которыхъ всегда на- 
ходятъ партш при начале кажущейся удачи. Но если никтб 
не спешили ■ примкнуть къ заговорщиками, то еще менее 
хотели нападать на нихъ.. Сторонники Цезаря были пора
жены ужасомъ. АнтонШ сбросили свою консульскую одежду 
и скрылся. Долабелла старался казаться веселыми и наме
кали, . что сами принадлежим къ числу заговорщиковъ. 
Мног1е спешили покинуть Римъ и бежали въ деревни. Но 
когда увидели, что все остается въ порядка и что заговор
щики довольствуются только произнесешемъ речей въ Ка- 
питолщ, самые испуганные ободрились. Ужасъ, возбужден
ный ихъ смелыми поступкомъ, .уступили место удивленно 
при виде столь страннаго бездЪйств1я. На другой же день 
Антошй снова облекся въ свою консульскую одежду, собрали 
своихъ друзей, вооружился смелостью, и теперь надо было 
уже считаться съ ними.

„Они действовали, сказали Цицеронъ, со смелостью му
жа и съ ребяческою осторожностью, .amino virili, consilio 
pueriliu *), Они какъ будто ничего не приготовили, ничего

*) Ad АЦ.„ XV*, 4
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не предусмотрели. Вечеромъ мартовскихъ • идъ они ожидали 
собыпй, не сделавши ровно ничего .для управлешя< ими. 
Было ли это, какъ думали, непредусмотрительность и лег- 
комыслГе? Нетъ, то были система и явное преднамйреше. 
Брутъ присоединился къ другимъ лишь для того, чтобы 
освободить республику отъ человека, нарушавшаго правиль
ный ходъ законныхъ . учреждений. По смерти его народъ 
получалъ обратно свои права и могъ свободно располагать 
ими. Оставить за собою хоть на Одинъ день власть, отнятую 

1'у Цезаря, значило возбудить противъ себя подоврете въ 
своекорыстш дМствШ. А готовить напередъ декреты, или 
законы, условливаться о будущемъ, избирать средства для 
того, чтобы дать дёламъ желаемое направлеше, не значило 
ли ■ это брать на себя нЬкоторымь образомъ роль всей рес
публики? Не тоже ли дЪлалъ и Цезарь? Такимъ образомъ, 
чтобы не явиться подражателями и такими же честолюбца
ми, заговорщики, тотчасъ после первой удачи должны 
были прибегнуть къ отреченью. Вотъ чемъ, на мой взглядъ, 
можно объяснить ихъ поступки. Но какому-то странному 
чувству безкорысыя и законности они добровольно остава
лись безоружными. Они какъ бы гордились темъ, что со
шлись между собою только для убШства Цезаря. Совершивъ 
это дело, они должны были возвратить народу право распо- 
жаться своими делами и выбрать себе правительство, пре
доставляя на его волю, выразить свою благодарность темь, 
кто освободилъ его или, • пожалуй, отплатить имъ забве- 
шемъ.

Тутъ-то и начинался ихъ еамообманъ: они думали, что 
между народомъ и свободою былъ только одинъ Цезарь, и 
какъ скоро его не станетъ, то свобода непременно тотчасъ 
же возродится; но въ тотъ день, когда они призвали граж- 
данъ принять обратно свои права, никто не отвечалъ имъ, 
да никто и не могъ отвечать, такъ какъ гражданъ больше 
не существовало. „Уже съ давнихъ поръ,говоритъ по этому 
случаю Апшанъ, римскШ народъ былъ не более, какъ смесь 
всякихъ нацгй. Вольноотпущенники перемешивались тамъ 
съ гражданами, рабъ ничемъ больше не отличался отъ 
своего господина. Наконецъ, производимый въ Риме раздачи 
хлеба привлекали туда нищихъ, лентяевъ и. злодёевъ со



всей Италш" *). Это космополитическое населеше безъ про- 
шлаго и безъ предашй было уже вовсе не римсшй народи. 

/Зло это. шло йзстари, и проницательные умы должны были 
бы уже давно обратить на него внимаще. Цицерону это 
иногда- какъ будто приходить въ голову, особенно, когда 
онъ зидитъ,: какъ легко торгуютъ голосами на выборахъ. 
ТгЬмъ ' не менЬе, все- еще, повидймому, шло правильно, 
и вое текло по разъ данному руслу.; При подобномъ состоя- 
нш, когда государство движется только ужи по привычке,— 
все гибнетъ, если это движ ете хрть ненадолго остановится. 
А4 со смертью Цезаря старыя колеса перестали действовать. 
Перерывъ были непродолжителенъ, но машина была уже въ 
такбмъ разстройствё, что," остановившись, она испортилась 
сразу. Такими образомъ, заговорщики - не могли воскресить 
даже то го, что существовало да" междоусобной войны, такъ 
что и эта последняя тень республики, при всеми, несовер
шенстве своемъ, была утрачена на веки.

Вотъ почему ихъ никто не слушали и никто -за ними н е . 
пошелъ, При виде этой равнодушной толпы,, укрываясь въ 
Капитолш в'н полномъ одиночестве, не одинъ изъ нихъ, 
вероятно, упали духомъ. Больше всехъ огорчался Цице- 

' ронъ, видя, что не делается ничего, а только произносятся 
прекрасный речи. Онъ хотелъ, чтобъ они действовали, чтобъ 
они пользовались минутою, чтобъ они .умерли, если это 
нужно: „Разве смерть не была бы прекрасною въ такой ве- 

■ лишй день?- Этотъ обыкновенно нерешительный старикъ чув
ствовали въ ■ себе въ ту. минуту больше решимости, чемъ 
все эти молодые' люди, только что нанесште такой смелый 
ударъ. А между теми что же онъ предлагали въ .конце 

• концовъ? „Надо еще Возбудить народъ“, говорили онъ. Мы 
видели сейчасъ, могъ ли народи отвечать. „Надо было со
звать сенатъ и воспользоваться его испугомъ для того, чтобы 
исторгнуть у него благощнятные декреты" **). Вероятно, се
натъ утвердили бы все:, что: они пожелали; но когда де
креты будутъ изданы, какъ ихъ , привести ,.въ. исполнеше? 
Все эти проекты были недостаточны, и невозможно было 
предложить более лолезныхъ людями, решившимся не вы-

- л »
*) Be Bell, civ., И, 120.
**) Ad Att.,XIV, 10 и XV,•■И.'

—  335 —



ходить изъ 'предфловъ. законности. Оставалось одно' сред
ство,—смЪло захватить власть, сохранять ее еъ цомощью 
насил1я и беззаконности, не отступая даже передъ проскрип- 
щей, противопоставить только что разрушенной народной 
тиранши аристократическую диктатуру,- словомъ, возобновить 
образъ действШ Суллы. K accit, быть м ож етъ,и  поступилъ 
бы такъ; но Брутъ ужасался насил1я. Съ какой бы стороны 
ни шла тираншя, она, казалась ему престуллешемъ, онъ 
предпочедъ бы погибнуть вместе съ республикою, нежели 
спасти ее этими средствами.

Следовавшие загЬмъ нисколько дней прошли въ стран- 
ныхъ передрягахъ. Настало какое то междуцарств1е, въ про- 
до лжеше котораго партш мирились между собою силами съ 
различнымъ успЪхомъ. Народъ не последовалъ за заговор
щиками, но не поддерживалъ и ихъ враговъ. Не зная, на 
что опереться, обе стороны действовали наудачу. Отсюда 
происходили разныя противорйч1я и неожиданности. Сегодня 
провозглашали амнистю, и Брутъ отправлялся обедать къ 
Лет иду, на другой день поджигали дома заговорщиковъ. 
Уничтоживъ диктатуру, утверждали акты диктатора. Друзья 
Цезаря воздвигли ему колонну и алтарь на форуме; но на
шелся то же другъ его, который приказали разрушить ихъ. 
И вотъ среди такого затруднительного положешя, когда об& 
партш колебались въ нерешимости, не отваживаясь ни на 
какой смелый шагъ, когда каждый .искалъ вокругъ себя, 
гд е  находится сила, въ это время явились те, которые впо- 
едедствш должны были сделаться владыками.

Уже давнымъ давно въ Риме совершался тайный пере- 
воротъ, котораго никто не замечалъ, такъ какъ шаги его 
были медленны и постепенны, но который, дойдя до конца, 
изменили форму государства. Пока сражались только у 
воротъ Рима и въ Италш, походы бывали непродолжитель
ны и граждане не могли терять въ лагеряхъ предашй 
гражданской жизни; въ то время не было еще ни солдатъ 
по ремеслу, ни полководцевъ по профессш. Но по мере 
того, какъ войны становились более отдаленными и продол
жительными, люди принимавшие въ нихъ участ1е, привыкли 
жить вдали отъ Рима. Они столь на долго теряли изъ виду 
форумъ, что позабывали его страсти и привычки. Въ то же
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время вместе съ распространен! емъ гражданскаго права 
доступъ въ лепоны стали открыть для людей вс'Ьхъ странъ. 
Такое смещеше окончательно ослабило связь, соединявшую 
воина съ городомъ; онъ привыкъ отделять себя отъ него, 
иметь свои отдельные интересы и смотреть на лагерь, какъ 
на свое отечество/. После великой Галльской войны, продол
жавшейся десять летъ, ветераны Цезаря уже не помнили 
более, что они граждане, и въ воспоминашяхъ своихъ не 
шли далее Аршвиста и Верцингеторикса. Когда пришло 
время ихъ отблагодарить, Цезарь, никогда не бывппй небла
годарными, роздали имъ самыя лучпдя земли Италия; и эта 
раздача произошла при новыхъ услов1яхъ. До того времени 
воины по окончанш войны возвращались въ массу народа; 
если ихъ посылали въ какую-нибудь колошю, они тамъ 
какъ бы растворялись и поглощались среди прочихъ граж- 
данъ; теперь же они прямо перешли изъ лагеря на даро
ванный имъ земли, и, такими образомъ, въ нихъ сохранился 
военный духи. Такъ-какъ они все жили невдалеке другъ 
отъ друга и могли видаться между собою, то не утратили 
вполне своей любви къ жизни полной приключешй. „Они 
сравнивали, говорить А птанъ, трудныя землед'Ьльчесшя ра
боты съ блестящими и прибыльными случайностями битвъ*)“. 
Такими образомъ, они составляли внутри Италш целое во
енное населеше, прислушивающееся ко; всеми военными 
новостями и готовое подняться по первому призыву.

Именно въ это время ихъ было еще олень много въ 
Риме, где они дожидались раздачи земель отъ Цезаря. Дру- 
rie находились поблизости въ Кампанш, занятые своими 
устройствомъ, и первыя хлопоты новаго житья уже успели 
имъ, быть-можетъ, опротиветь. Мнопе изъ нихъ вернулись 
въ Римъ,^ услышавъ о] томи, что случилось, осталь
ные, прежде чемъ решиться, дожидались, чтобы имъ 
подороже заплатили, и торговались. Правда, что въ покупщи- 
кахъ недостатка не было. Наследство великаго диктатора 
соблазняло всехъ. Благодаря этими солдатами, готовыми 
продать свои услуги, каждый изъ соискателей могъ иметь 
сторонниковъ и надежду на успехи. АнтонШ господствовали

*) Be Bell. Civ., Ill, 42.
22



надъ всеми ими блескомъ своего консульского имени и 
воспоминавieMH своей дружбы съ Цезаремъ; во на ряду съ 
■ними стояли развратный Долабелла, подававштй надежду 
всеми парыямъ, и молодой ОктавШ, пргЬхавппй изъ Заира 
для получев1я наследства своего дяди. Даже неспособный 
Лепидъ с} м ель расположить въ свою пользу несколько ле- 
поновъ и также фигурировали между этими честолюбцами. 
И вотъ все они, окруженные закупленными солдатами, и 
обладая значительными провивщями, съ недовер1емъ наблю
дали другъ за другомъ, ожидая, когда настанешь минута 
начать бой.

Что же делалъ въ это время Брутъ? Такъ какъ случай 
мартовскихъ идъ былъ упущенъ, онъ еще моги воспользо
ваться раздорами пезар1авцевъ, чтобы броситься на нихъ и 
раздавить ихъ. Решительные люди изъ его партш совето
вали ему попытать это и призвать къ оружгю всю молодежь 
Италш и провинций, торжествовавшую при известш о смерти 
Цезаря; но Брутъ ненавидели междоусоб1е и не моги ре
шиться подать къ в ему новый поводи. Вообрази въ себе, что 
народи поспешить принять возвращаемую ему свободу, онъ 
ожидали, что возстановлеше республики произойдешь безъ 
всякаго насил1я. Одна иллюз!я вела за собой другую, и овъ 
думали, что ударъ кинжала, повлекший за собою страшную две- 
надцатилетаюю войну, навсегда упрочить общественное спо* 
койств1е. Именно съ этой уверенностью, выйдя изъ курш Пом
пея, где только-что убили Цезаря, онъ бегали по улицами 
Рима и кричали: „Мири! Миръ!“ Это слово сделалось съ этихъ 
поръ его девизомъ. Когда его друзья, узнавши объ опасностяхъ, 
которыми онъ подвергался, явились на его защиту изъ со- 
седнихъ муницитй, онъ отослали ихъ назадъ. Онъ скорее 
согласенъ былъ, сидеть, запершись дома, чемъ подавать 
предлоги къ насилш. Принужденный оставить Римъ, онъ 
еще скрывался некоторое время въ соседнихъ садахъ, тре
вожимый солдатами, выходя только по ночами, но все под
жидая великаго народваго двйжешя, на которое упорно раз- 
считывалъ. Но всё осталось спокойными. Тогда онъ уехали 
дальше и прштился въ своихъ виллахъ въ ш авув!умеивъ 
Анщуме. Отсюда онъ слышали военный шуми, проносив
шийся по Италш, и видели, что все партш готовятся къ 
битве. Только онъ одинъ продолжали стоять на своемъ.
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Целые шесть месяцевъ онъ уклонялся отъ ужасной необ
ходимости, съ каждыми днемъ становившейся все более и 
более неизбежною. Онъ не решался допустить ее и сове
товался со всеми. Въ своихъ письмахъ ?) Дицеронъ разска- 
зываетъ даже о некотораго рода совете, собиравшемся въ 
Анщуме для выяснешя того, что надобно делать. На немъ 
присутствовали Сервил1я съ Порщей, Брутъ и Kacciftr да было 
приглашено несколько самыхъ верныхъ друзей, въ томъ 
числе ФавонШ и Дицеронъ. Сервипя, заботившаяся больше 
о безопасности, нежели о чести своего сына, желала, чтобы 
онъ удалился. Она выпросила у Антошя, оставшагося ея 
другомъ, для своего сына и зятя л е г а щ ю ,  т. е. поручеше 
закупить хлеба въ Сицилш. То были благовидный и безо
пасный предлогъ покинуть Италш; но уехать съ отпускомъ, 
подписанными Антошемъ, принять ссылку, какъ благодеяHie,

, какой позоръ! KacciH не соглашался на это, онъ горячился, 
негодовалъ, угрожали, „можно было подумать, что онъ жаж 
дети только войны и ничего больше". Напротовъ того, Брутъ 
спокойно и покорно разспрашивалъ друзей, решившись 
удовлетворить ихъ, если бъ даже при этомъ ему довелось 
рисковать своею.жизнью. Желаютъ ли, чтобъ онъ отправился 
въ Римъ? Онъ готовъ туда ехать. При этомъ предложенж 
все противъ него возстали. Римъ былъ полонъ опасностей 
для заговорщиковъ, и они не хотели безполезно рисковать 
своею последнею надеждой на свободу. Но что жь оставалось 
делать? Все сходились лишь въ томъ, что горько сожалели 
о своемъ прежнемъ образе действ1й. КассШ тужилъ о томъ, 
что не убили Антошя, какъ онъ этого требовали, и Дицеронъ 
не возражали ему. Къ несчасНю, подобные взаимные упреки 
не вели ровно ни къ чему; дело было не въ томъ, чтобъ 
жалеть о прошломъ, наступила минута устроить будущее, 
а никто не знали, на что решиться.

И после - этого совещашя Брутъ решился еще не тотчасъ. 
Сколько было возможно, онъ и тутъ продолжали оставаться 
на своей Ланув1умской вилле, занимаясь подъ ея прекрас
ными портиками чтешемъ и беседой съ греческими фило
софами, составлявшими его всегдашнее общество. Наконецъ,
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надо было ехать. Итал1я становилась все менее и менее 
безопасною, ветераны безобразничали по дорогамъ и грабили 
загородные дома. Брутъ уехалъ въ Велпо, где дожидалось 
нисколько кораблей, чтобы отвезти его въ Грецш. Онъ на- 
зывалъ свой отъ'Ьздъ ссылкою и, поддаваясь последней 
иллюзш, надеялся, что это будетъ только служить сигналомъ 
войны. Когда Антошй обвинялъ его въ томъ, что онъ под- 
готовилъ ее, онъ ответилъ ему отъ имени Касшя и своего 
восхитительнымъ письмомъ, конецъ котораго мы здесь при- 
водимъ: „Не льсти себя надеждою испугать насъ, страхъ, 
ниже нашего характера. Если бъ как1я-нибудь друпя причины 
могли внушить намъ желаше междоусобной войны, то письмо 
твое не таково, чтобы уничтожить это желаше, такъ какъ 
угрозы недействительны надъ свободными сердцами; но ты 
знаешь, что мы ненавидимъ войну, что ничто не будетъ въ 
состоянш вовлечь насъ въ нее, и, вероятно, ты принимаешь 
угрожающей видъ для того, чтобы заставить думать, будто 
наше р е ш е т е  было послед ств1емъ нашего страха. Вотъ наши 
чувства: мы желаемъ видеть тебя достойно живущимъ въ 
свободномъ государстве; мы не хотимъ быть тебе врагами, 
но мы больше дорожимъ свободою, нежели твоей дружбой.' 
Итакъ, мы молнмъ боговъ подать тебе спасительный советь 
относительно республики и самого тебя. Иначе, желаемъ, 
чтобы окружающее тебя повредили тебе, какъ можно меньше, 
и чтобы Римъ былъ свободенъ и славенъ!“ *).

Въ Велш съ Брутомъ встретился Цицеронъ, также соби
равшийся уехать. Унылый отъ бездействия [своихъ друзей,, 
напуганный угрозами недруговъ, онъ уже пытался бежать 
въ Грецш, но былъ отброшенъ ветромъ къ берегамъ Италш. 
Узнавши, что Брутъ хочетъ удалиться, онъ захотелъ еще 
разъ повидаться съ нимъ и, если можно, уехать съ нимъ 
вместе. Цицеронъ часто разсказывалъ самымъ трогатель- 
нымъ образомъ объ этомъ последнемъ свиданш.

„Я виделъ его, разсказывалъ онъ впоследствш народу, 
я виделъ, какъ онъ собирался покинуть Итал1ю, чтобы не 
возбуждать тамъ междоусобной войны. Какое печальное зре
лище, говорю я, не только для людей, но даже для волнъ
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и береговъ. Спаситель отечества были принужденъ бежать, 
а погубившее его оставались всемогущими господами" *). 
Последнею мыслью Брута въ эту грустную минуту было все- 
таки общественное спокойствие Несмотря на все разочаро- 
ваше, они не утратили еще веры въ римскШ народъ; ему 
казалось, что было недостаточно сделано для возбуждешя 
въ немъ прежняго жара, и онъ не хотели верить, что нети 
более гражданъ. Онъ уехали, сожалея о томъ, что не по
пытался прибегнуть къ последней борьбе на законной поч
ве. Безъ сомнешя, онъ не могъ больше вернуться въ Римъ 
и снова появиться въ сенате; но Цицероне былъ компроме
тирован!» меньше его, слава его внушала всемъ уважете; 
все любили слушать его речи. Не могъ-ли онъ рискнуть 
на эту последнюю борьбу? Брутъ всегда это думали, а въ 
настоящую минуту решился даже высказать. Брутъ / указали 
Цицерону, какую великую обязанность надо было выполнить 
и какую великую роль сыграть; его советы, упреки и 
просьбы убедили того отказаться отъ своего путешеств1я и 
вернуться въ Римъ. Ему казалось, какъ онъ говорили впо- 
следствш, что его зоветъ голоси отечества! **) И они раз- 
стались, чтобы уже не встречаться более.

На какъ ни противился Брутъ, но неизбежная сила со
бытий, съ которою онъ боролся уже целые шесть месяцевъ, 
увлекала его къ междоусобной войне. Покинувъ Италш, онъ 
прибыли въ Аеины, где проводили время, слушая акаде
мика Беомнеста и перипатетика Кратипиа. Въ подобномъ по
ведены* Плутархи видитъ искусную скрытность. „Въ-тайне, 
говорить онъ, онъ подготовляли войну". Напротивъ того, 
письма Цицерона доказываютъ, что сама война отыскала 
его. 0ессал1я и Македошя были полны прежними воинами 
Помпея, оставшимися тамъ со времени Фарсальской битвы; 
на островахъ Эгейскаго моря и въ греческихъ городахъ, 
считавпшхсяркакъ бы убежищемъ для изгнанниковъ, было 
много недовольныхъ, нежелавшихъ подчиниться Цезарю, а 
после мартовскихъ идъ они сделались прштомъ для вся- 
каго, кто бежали отъ владычества Антошя. Наконецъ, въ 
въ Аеинахъ жило множество молодыхъ людей самыхъ знат-

. *; Phtiipp., х, 4.
Ad fam , X, 1.
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ныхъ римскихъ фамилий, республиканцевъ по происхожде- 
нш и по возрасту, пр^хавш ихъ докончить здесь свое об- 
разовав1е. Все они только и дожидались Брута, чтобы взять
ся за оруж1е. Съ его пргЬздомъ началось со вс£хъ сторонъ 
великое, неодолимое движеше, которому онъ и самъ при- 
нужденъ быль уступить. Апулей и Ватишй привели къ не
му войска, которыми командовали. П реж те македонские сол
даты собрались подъ начальствомъ Кв. Гортенз1я; ихъ яви
лось изъ Йталш такое множество, что консулъ Панса началъ, 
наконецъ, жаловаться и грозилъ задерживать рекрутовъ Брута 
на дороге. Молодежь, обучавшаяся въ Авинахъ, въ томъ 
числе сынъ Цицерона и молодой Горащй, бросили свои за- 
няпя и пошли къ нему на службу. Черезъ нисколько М'Ь- 
сяцевъ Брутъ быль господиномъ всей Грецш и имЪлъ въ 
своемъ распоряженш восемь лепоновъ.

Въ это время республиканская пария какъ-будто сразу 
пробуждалась повсюду. Цицеронъ им’Ьлъ неожиданный ус- 
п'Ьхъ въ Риме и нашелъ Антошю враговъ, разбившихъ его. 
передъ Моденою. Брутъ составилъ въ Грец1и значительное 
войско. КассШ проходилъ по Азш, набирая дорогой лепоны, 
и весь Востокъ объявилъ себя за него. Надежда возвраща
лась къ самымъ рсбкимъ, и казалось, что можно всего ожи
дать для республики отъ содейств1я столькихъ великодуш- 
ныхъ защитниковъ. Между т'Ьмъ именно въ эту минуту, 
когда соглаше было такъ важно, между Цицерономъ и Бру- 
томъ вспыхнула самая сильная изъ всехъ, бывшихъ между 
ними, размолвокъ. Какъ намъ ни тяжело вспоминать о ней, 
гЬмъ не менее мы должны разсказать ее, такъ какъ она 
даетъ. окончательное поняпе объ этихъ людяхъ.

Первый сталъ жаловаться Цицеронъ. Этотъ челов'Ькъ, 
обыкновенно столь слабый и нерешительный, сделался чрез
вычайно энергиченъ после смерти Цезаря. Мудрость, мило- 
серд1е, умеренность, эти прекрасный качества, который онъ 
такъ любилъ и такъ охотно прилагалъ къ делу, показа
лись ему неподходящими для данныхъ обстоятельствъ. Этотъ 
велпкШ сторонникъ мирныхъ победъ проповедывалъ те
перь войну противъ всехъ; этотъ стропй другъ законно
сти гребовалъ, чтобы все покинули ее теперь. „.Не дожи
дайся декретовъ сената," писалъ онъ одному.—„Будь самъ
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себе сенатомъ,“ *) обращался они къ другому. Для дости- 
жешя цели все средства казались ему хорошими, даже 
самыя насильственныя; ему нравились всяшя связи, даже 
съ теми людьми, которыхъ онъ не уважали. Напротивъ того, 
Брутъ, хотя и решился взяться за оруяце,. но остался по- 
прежнему разборчивыми и осторожнымъ въ средствахъ 
борьбы и продолжалъ не любить насшпя. Хотя имя его и 
прославилось, главнымъ образомъ, черезъ убШство, ему, одна- 
коже, всегда претила кровь. Въ противность безчело вечными 
законами, принятыми во всеми Mipe и предоставлявшими 
поб’Ьжденнаго въ полное, безотчетное распоряжеше победи
теля, они щадили враговъ, когда те находились въ его 
власти. Онъ показали ото на деле, подаривъ жизнь побе
жденному ими брату Антошя.' Хотя это были дурной чело
веки, который вместо благодарности пытался еще подкупить 
сторожившихъ его солдатъ, Брутъ постоянно продолжалъ 
кротко обходиться съ ними. Кажется, преступлеще это было 
невелико; между теми въ Риме очень разсердились на него. 
Бешеныя угрозы Антошя, которыхъ удалось избежать съ 
такими трудомъ, воспоминаше о пережитыхъ ужасахъ и о 
страшныхъ переменахъ, совершившихся въ продолжении шес
ти месяцевъ, довели до крайности самыхъ спокойныхъ^ Нети 
ничего сильнее гнева умеренными людей, когда ихъ выве- 
дутъ изъ терпешя. Они хотели покончить дело, во что бы 
то ни стало, и какъ можно скорее. Они понимали, съ какими 
отвращешемъ и медлительностью Брутъ начали войну. Видя 
ого уступчивость и милосерд1е, они боялись, что онъ снова 
станетъ колебаться и откладывать минуту мщешя. и безопас- 
ности. Цицеронъ взялся сообщить Бруту неудовольсте ихъ. 
Въ письме своемъ, сохранившемся для насъ, онъ очень 
живо перечисляли все ошибки, совершенный по смерти 
Цезаря; они напоминали обо всехъ слабостяхъ и колебашяхъ, 
лишавшихъ мужества самыхъ репштельныхъ людей, и, что 
всего сильнее должно было оскорбить Брута, выставляли въ 
смешномъ виде желаше установить общественный мири 
путемъ словеснаго убеждешя. „Разве ты не знаешь, писали

*) Ad fam., XI, 7; X, 16.
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они ему, о чемъ идетъ дело въ настоящую минуту? Толпа 
негодяевъ и убШцъ грозитъ даже храмами боговъ, и этой 
войною решается вопросъ о нашей жизни и смерти. Кого 
мы щадимъ? Что мы дйлаемъ? Благоразумно ли щадить 
людей, которые, ставъ победителями, изгладятъ даже самый 
слйдъ нашего существовашя?" *).

Эти упреки оскорбили Брута, , и онъ также отвечали на 
нихъ упреками. Съ своей стороны, онъ тоже былъ недоволенъ 
сенатомъ и Цидерономъ. Какъ бы его ни восхищало красно- 
penie Ф и л и п п  и къ,  но многое должно было непр1ятно 
поражать его въ нихъ при чтенш. ОбщШ тонъ этихъ речей, 
колк1е намеки, пламенные укоры, все это не могло нравить
ся тому, кто, посягая на жизнь Цезаря, желали явиться 
безстрастнымъ и выставлялъ себя скорее врагомъ принципа; 
чем ъ человека. Если мы видимъ въ Ф и л и п п и к а х ъ  
большую любовь къ свободе, то видимъ также страшную 
ненависть противъ одного лица. Ясно чувствуется, что этотъ 
врагъ отечества въ то-же время его близкий личный против
ники. Правда, онъ пытался подчинить себе Римъ, но въ то 
же время въ одной своей речи позволили себе подшутить 
также надъ смешными сторонами стараго консуляра. Въ 
тотъ день, когда Цицеронъ прочелъ эту оскорбительную 
для него речь, его раздражительное самолюб1е вспыхнуло; 
по выражетю одного изъ своихъ современниковъ, „онъ 
взбесился" **): Великодушная ненависть, питаемая ими къ 
общественному врагу, воспламенилась частными неудоволь- 
ств1емъ; завязалась ожесточенная борьба, поддерживаемая 
все съ новой силой въ целыхъ четырнадцати речахъ. „Я хочу 
забросать его своими обвинешями, говорили онъ, и предать 
его запятнаннаго на вечный позоръ потомству;" ***) и онъ 
сдержалъ свое слово. Такая страстная настойчивость и та
кой пылгай и необузданный тонъ должны были оскорбить 
Брута. Другое, что ему не нравилось въ Цицероне, это— 
его податливость. Онъ сердился на него за чрезмерный 
похвалы, расточаемый имъ людямъ, вовсе ихъ не заслужи
вавшими, какъ, напр., этимъ военачальниками, сражавшимся

*) Ad Brut., II, 7.
**) A d  fam ., XI, 23.
***) Philipp., XIII, 19.



за столько различныхъ д£лъ, этимъ государственнымъ лю- 
дямъ, скомпрометированнымъ при всевозможныхъ правитель
ствах^ этимъ честолюбцамъ и всякаго рода интриганами, 
которыхъ съ такимъ трудомъ подобралъ Цицеронъ, чтобы 
составить изъ нихъ то, что онъ называлъ парией честныхъ 
людей; особенно горько было ему видеть, что онъ расточа- 
етъ почести молодому Октав1я и кладетъ къ ногамъ его 
республику; а слыша, какъ онъ называетъ его „божествен- 
нымъ юношей, посланнымъ самими богами для защиты отече
ства, “ онъ едва сдерживалъ свое негодоваше.

Кто изъ нихъ двухъ былъ правъ? Конечно, Брутъ, если 
вспомнить развязку. Несомненно, что ОктавШ былъ не 
больше, какъ честолюбецъ и изменникъ. Носимое имъ имя 
было уже для него неизбежнымъ искушешемъ; предоста
вить ему республику значило погубить ее. Брутъ справед
лива полагалъ, что Октав1я следуетъ бояться больше, чемъ 
Антошя, и ненависть не обманывала его, когда въ этомъ 
божественпомъ юношть, такъ превозносимомъ Цицерономъ, 
онъ предвиделъ будущаго владыку имперш, наследника и 
преемника тому, кого онъ убйлъ. А между тЪмъ надо ли 
было винить Цицерона или только обстоятельства? Приняв
ши однажды памощь Окташя, могъ ли онъ отъ нея отка
заться? Въ это время республика не могла выставить ни 
одного солдата противъ Антошя; приходилось либо взять 
ихъ у Октав1я, либо погибнуть. После того, какъ онъ спасъ 
республику, неловко было бы скупиться для него на поче
сти и благодарности. Впрочемъ, его ветераны требовали ихъ 
для него способомъ, не. терпевшимъ отказа, а иногда и 
сами давали ихъ ему впередъ. Сенатъ все спешилъ утвер
ждать, опасаясь, чтобы не обошлись безъ его соглашя. 
„Обстоятельства, говорить где-то Цицеронъ, дали ему въ 
руки власть; мы только прибавили внешше ея аттрибуты“ *). 
Такимъ образомъ, прежде чемъ осуждать сговорчивость Ци
церона или обвинять его за слабость, надо было подумать 
о трудностяхъ его положешя. Онъ пытался возстановить 
республику съ помощью людей, недавно' бившихся противъ 
нея и никогда ея не любившихъ. Могъ ли онъ положиться
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на Гирщя, составившего стропй законъ противъ помпеянг 
цевъ, на Планка или Поллшна, бывшихъ помощниковъ 
Цезаря, или на Лепила и Октав1я, желавшихъ занять его 
место? А между тЪмъ у него не было иной опоры, кроме 
ихъ. Великому честолюбцу, желавшему стать властелиномъ 
уже на другой день мартовскихъ идъ, онъ могъ противо
поставить только коалицш второстепенными или более 
скрытныхъ честолюбцевъ. Среди всЪхъ этихъ явныхъ и 
тайныхъ стремлешй крайне трудно было держаться какого ни- 
будь о предал еннаго направлешя. Надо было сдерживать ихъ 
одного другимъ, льстить имъ для того, чтобы управ
лять ими, и удовлетворять ихъ только наполовину для 
того, чтобы сдерживать ихъ. Отсюда и происходили 
все эти расточаемый или об’Ьщаемыя почести, щедрая 
раздача похвалъ и титуловъ и преувеличенная оффищаль- 
ная благодарность. То была необходимость, налагаемая 
обстоятельствами; вместо того, чтобы ставить Цицерону въ 
вину то, что онъ подчинялся ей, изъ этого следуете ско
рее заключить, что пытаться въ последний разъ вести за- 
конную борьбу, возвратиться въ Римъ, чтобы пробудить въ 
народе одушевлеше, положиться еще разъ на силу воспо
минаний и на верховную власть слова—значило подвергать 
себя напраснымъ. опасностями и несомненными неудачами. 
Цицерону это было хорошо известно. Конечно, иногда, въ 
пылу битвы онъ могъ увлекаться торжествомъ своего красно- 
реч!я, какъ въ тотъ день, когда онъ наивно писали Кассш: 
„Если бы можно было говорить почаще, то не елишкоми 
трудно было бы возстановить республику и свободу “ *). Но 
таше самообманы были непродолжительны. Когда увлечеше 
проходило, онъ сами признавали безсил1е слова и говорили, 
что надо надеяться только на ресиубиканскую армш. Этого 
мнешя онъ никогда не изменяли. „Ты мне говоришь, пи
сали онъ Аттику, будто я ошибаюсь, думая, что респу
блика вполне зависитъ отъ Брута; нети ничего более вер- 
наго. Если она еще можетъ быть спасена, то будетъ спа
сена только имъ и его сторонниками"**). Цицеронъ р е 
шился на это последнее предпр!ят1е безъ всякаго самооболь-

*) A d fam ., XII, 2. 
**) A d A tt, XIV, 20.



щешя и надежды и единственно для того, чтобы исполнить 
желаше Брута, продолжавшаго упорствовать въ своей любви 
къ законному сопротивление и мирной борьбе. Следова
тельно, Брутъ менее всякаго другого могъ упрекать его за 
неудачу. Цйцеронъ не даромъ такъ часто вепоминалъ о 
свиданш въ Велш съ своимъ другомъ, когда тотъ убедилъ 
его вернуться въ Римъ, несмотря на все его яежелаше. 
Это воспоминаше служило ему защитой; оно должно .было 
удерживать Брута отъ всякаго горькаго слова про.тивъ чело
века, поставленнаго имъ самимъ въ безвыходное положеше.

Несомненно, что Цицеронъ глубоко .чувствовали эти 
упреки, но это не вредило, однако, его' дружбе къ Бруту. 
Онъ все же надеется именно на него и обращается опять- 
таки къ нему, когда все уже кажется ем̂ г потерянны мъ въ 
Италии Нетъ ничего трогательнее этого последняго его 
призыва. „Мы стали, дорогой Брутъ, игрушками своевол1я 
солдатъ и дерзости вождя. Каждый хочетъ иметь въ респу
блике столько власти, сколько у него силы. Никто не хо
четъ больше знать ни благоразум1я, ни меры, ни закона, 
ни обязанностей; не заботятся больше ни объ обществен- 
номъ мненш, ни о суде потомства. Приди же наконецъ, и 
дай республике ту свободу, которую ты завоевали ей своимъ 
мужествомъ, но которой мы еще не можемъ наслаждаться. 
Все окружатъ тебя толпою; у свободы нетъ инаго прибе- 
жйща, какъ подъ твоими шатрами. Таково наше положеше 
въ данную минуту; ахъ, если бы оно могло улучшиться! 
Если же случится иначе, я буду оплакивать только респуб
лику; она должна была быть безсмертною. Что до меня, мне 
ужъ такъ мало остается жить!* *).

Всего черезъ несколько месяцевъ спустя Антошй, Ле- 
пидъ и ОктавШ, трхумвиры для возстановлетя республики, 
какъ они себя величали, собрались около Болоньи. Они 
елишкомъ хорошо знали другъ друга, чтобы не считать се
бя способными на все, а потому и приняли одинъ противъ 
другого предосторожности, не забывая последнихъ мелочей. 
Свидаше ихъ происходило на-острове, куда они прибыли 
каждый съ одинаковымъ количествомъ войска, которое не
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должно было выпускать ихъ изъ вида. Для большей безо
пасности и изъ боязни, нЪтъ ли у кого-нибудь изъ нихъ 
спрятаннаго кинжала, они даже обыскали другъ друга. Уве
рившись такимъ образомъ, они долго разсуждали. Вопроси 
шелъ, однако, не о средствахъ возстановить республику; 
вместе съ разделомъ власти, ихъ всего больше занимала 
месть, и они принялись тщательно составлять списокъ техъ, 
кого намеревались предать смерти. Дшнъ Кассгй замечаетъ, 
что такъ какъ они глубоко ненавидели другъ друга, то 
всяшй, связанный тесною дружбою съ однимъ изъ нихъ, 
могъ разсчитывать на ненависть двухъ остальныхъ, а пото
му каждый изъ новыхъ союзниковъ требовалъ именно го
ловы кого-нибудь изъ близкихъ друзей своего сотоварища. 
Впрочемъ, эта трудность ихъ не остановила: благодарность 
ихъ была гораздо менее требовательна, чемъ ихъ ненависть, 
и, платя за смерть врага несколькими друзьями и даже 
родственниками, они еще находили выгодною подобную 
сделку. Благодаря такой взаимной уступчивости, они скоро 
пришли къ соглашенью, и списокъ были составлены Само 
собой разумеется, что Цицеронъ не былъ лозабытъ въ немъ: 
Антошй страстно требовалъ его смерти, и чтобы тамъ ни 
говорили писатели времени имперш, нельзя думать, чЩбы 
Октав1й много его защищали: они ведь напоминали бы ему о 
тяжкой благодарности и о слишкомъ громкомъ вероломстве.

Со смертью Цицерона мы дошли до конца этого очерка, 
такъ какъ мы намеревались только изучить отношешя ме
жду Цицерономъ и Брутомъ. Кто захочетъ пойти дальше и 
узнать также кончину Брута, тому будетъ достаточно про
честь прекрасный разсказъ Плутарха. Сокративъ его, я боюсь 
испортить его. Мы видимъ изъ него, что, узнавши о смерти 
Цицерона, Брутъ ощутилъ глубокую горесть. Онъ жалелъ 
въ немъ не только друга: онъ потеряли въ немъ дорогую, 
надежду, отъ которой никогда не хотели отказаться. По 
крайней м ере, на этотъ рази онъ долженъ былъ наконецъ 
признать, что въ Риме нетъ больше гражданъ, и отречься 
навсегда отъ этого низкаго народа, допускавшаго такую ги
бель своихъ защитниковъ. „Если они рабы, говорили онъ 
съ грустью, то въ этомъ они больше виноваты сами, нежели.
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ихъ тираны". Ни одно признаше не стоило ему, вероятно, 
дороже этого. Съ техъ поръ какъ онъ убилъ Цезаря, жизнь 
его была лишь рядомъ неудачъ, и собьшя, какъ буд
то нарочно, разрушали все его планы. Его горячая лю
бовь къ законности заставила его упустить случай спасти 
республику; его отврагцеше къ междоусобной войне повело 
его лишь къ тому, что онъ началъ ее слишкомъ поздно. 
Мало было ,того, что. онъ принужденъ былъ противъ воли 
нарушить законъ и сражаться со своими согражданами, но 
онъ принужденъ еще былъ сознаться, къ своему величай
шему сожаленш, что онъ ошибся, разсчитывая на слишкомъ 
многое отъ людей. Онъ имЪлъ объ нихъ хорошее м н ете , 
когда изучалъ ихъ издалека вмёсте съ своими дорогими 
философами. Но какъ, изменилось это м нете, когда ему 
пришлось руководить ими и употреблять ихъ въ дело и 
когда ему довелось быть свидетелемъ ослаблешя характе- 
ровъ, подмечать скрытую зависть, безумный гневъ и низкей 
страхъ въ техъ, кого онъ считалъ самыми честными и луч
шими. Рана его была такъ глубока, что узнавши о послед - 
нихъ слабостяхъ Цицерона, онъ нача&ъ даже .сомневаться 
въ фйлософш, своей любимой науке, составлявшей радость 
всей жизни его. „Къ чему, говорить онъ, этотъ человекъ 
писалъ такъ красноречиво о свободе своего отечества, о 
смерти, о чести, объ изгнанш, о бедности? Право, я пере
стаю доверять наукамъ, которыми такъ много занимался 
Цицеронъ“ *). Читая эти горьюя слова, невольно на память 
приходятъ и те, что онъ произнесъ передъ смертью; одни 
объясняюсь собою друг!я, при чемъ и те, и друпя являются 
цризнакомъ одной и той же внутренней боли, усиливавшейся 
по мере того, какъ житейская практика заставляла его 
все больше и больше разочаровываться въ жизни и въ лю- 
дяхъ. Онъ сомневался въ фйлософш, видя слабость людей, 
занимавшихся ею по преимуществу; когда онъ увиделъ, 
что парыя сторонниковъ проскрипщй восторжествовала, онъ 
усомнился и въ добродетели. Именно такъ и долженъ былъ 
кончить этотъ человекъ науки, сделавшейся, наперекоръ 
своему отвращешю, человекомъ действ1я и увлеченный со- 
бьтями за пределы своихъ естественныхъ наклонностей.
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O K T A B I H .

Политическое завЪщаше Августа.

Цйцеронъ любилъ молодежь; онъ охотно проводили съ 
нею время и самъ какъ бы молодели съ нею. Въ ту пору, 
какъ онъ былъ преторомъ и консуломъ, мы видимъ его 
окруженнаго молодыми людьми, подававшими болышя надеж
ды, какъ-то: Цел1емъ, Кур1ономъ, Брутомъ; онъ беретъ ихъ 
съ собою на форумъ и даетъ имъ защищать возле себя су
дебный дЬд а . Впоследствии, когда поражен1е при Фарсале 
удалило его отъ управлетя страною, онъ близко сошелся 
съ веселою молодежью, следовавшей за парпей победителя 
и согласился даже для препровождешя времени давать ей 
уроки краснорешя. „Они мои ученики въ искусстве хорошо 
выражаться, писалъ онъ шутя, и мои учителя въ искусстве 
хорошо обедать" *). После смерти Цезаря события постави
ли его въ сношешя съ еще более молодымъ поколешемъ, 
начннавшимъ появляться въ то время въ политической 
жизни. Планки, Поллшнъ, Мессала, которымъ было предназ
начено судьбою сделаться важными сановниками при но- 
вомъ правительстве, добивались его дружбы, а основатель 
ими ерш называли его своими отцомъ.

Переписка Цецерона съ Октавз'емъ была издана, и мы 
знаемъ, что она составляла, по крайней мере, три книги. 
Она была бы очень интересна для насъ, если бы сохрани
лась до нашего времени. Читая ее, мы могли бы просле
дить все фазисы этой дружбы, длившейся всего несколько 
месяцевъ и окончившейся такъ ужасно. Возможно, что въ

*) Ad f a m IX, 16.



первыхъ письмахъ Цицёронъ явился бы намъ недовЪрчи- 
вымъ, нерешительными и холодно вежливыми. Что бытамъ 
ни говорили, но ведь не онъ призвали Октав1я на помощь 
jpOcny блике. Октав1й явился сами предложить себя. Онъ еже
дневно 'йисалъ Цицерону *), приставали къ нему съ про
тестами и об'Ьщашями й уверяли его въ своей неизменной 
преданности. Цицеронъ долгое время колебался подвергнуть 
эту преданность испытанно. Онъ находилъ Октав1я очень 
умнымъ и решительными, но слишкомъ молодыми. Онъ бо
ялся его имени и друзей его. „Онъ окруженъ слишкомъ 
дурными людьми, говорили онъ, и никогда, не будетъ хо
рошими гражданиномъ“ **). Подконецъ,: однако,- онъ сдался; 
онъ пезабылъ свое прежнее недовер1е, а когда дит я, 
какъ онъ его обыкновенно называлъ, заставили снять осаду 
Модены, благодарность его дошла до такихъ крайностей, что 
оне не были одобрены благоразумными Аттикомъ и разсер- 
дили Брута. Если что заставляло его въ то время: позабы
вать всякую меру, такъ это его радость отъ поражешя Ан- 
тошя; ненависть ослепляетъ и увлекаетъ и его. Когда они 
видйтъ, что „этотъ пьяница, при выходе съ кутежа, прямо 
попадается въ сети Октав1я“ ***), онъ не можетъ совладеть 
съ собой отъ радости. Но радость его -была очень непродол- 
жительна, потому-что почти одновременно съ извест!емъ о 
победе военачальника, онъ узнали и объ его измене. Пись
ма его, ошосивнпяся къ этому времени, были, вероятно, са
мый интересный. Они осветили бы намъ последние месяцы 
его жизни, которые мы очень мало знаемъ. Ему ставятъ въ 
вину делаемыя ими въ ту пору усил1я умолить своего пре- 
жняго друга, и я  готовъ признать, что изъ одного только 
чувства собственнаго достоинства ему ничего не следовало 
просить у того, кто такъ вероломно изменилъ ему. Но д е 
ло шло не о немъ. У Рима не было солдатъ, чтобы вы
ставить ихъ противъ войскъ Октав1я. Единственными сред- 
ствомъ обезоружить его оставалось то, , чтобы напомнить ему 
все данеыя имъ обещашя. Не было почти никакой надежды

*) A dA U ., XVII, 11.
**) A d  AU .. XIV, 12.

***) Ad j a m XII, 25. Quem rmtantem.et nauseantem conseci in Caesatds 
Octaviani у lag as.
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пробудить въ той эгоистической душ е хоть искру патрю- 
тизма; но надо было попытаться это сделать. Республика 
находилась въ опасности такъ же, какъ и жизнь Цицерона, 
и чего ему не следовало делать для продлешя собственной 
жизни, онъ долженъ былъ попытать ради спасетя респуб
лики. Нетъ ничего низкаго въ мольбахъ, когда защищаешь 
свободу своей родины, и когда нЬтъ иного средства защи
тить ее. Именно въ такую страшную минуту онъ и писалъ, 
вероятно, Октавш следующая покорныя слова, находимыя 
нами въ отрывкахъ его писемъ: „Съ этихъ поръ извещай 
меня о томъ, что я долженъ делать, и я превзойду твои 
ожидашя" *). Отнюдь не ставя ему- въ вину эти просьбы, я 
сознаюсь, что не могу видеть безъ волнешя этого знаменитаго 
старца, унижающагося передъ т£мъ, кто обманули его 
безсовестно, воспользовался его доверчивостью', держа- 
теперь въ своей власти спасете или гибель респу
блики.

Къ сожаленпо, отъ этихъ писемъ остались одни только 
ж ал те  отрывки, которые ничего не могутъ намъ пояснить. 
Если захочешь ознакомиться съ теми, кто игралъ такую 
важную роль въ последнихъ собыпяхъ жизни Цицерона, 
надо обратиться въ другое место. Было бы легко и поучи
тельно привести здесь м н е т е  о немъ историковъ времени 
имперш. Но я  предпочитаю оставаться до конца верными 
тому методу, которому следовали во всемъ этомъ сочиненш, 
и судить объ Октавш такъ же, какъ о Цицероне, лишь 
по тому, что онъ говоритъ сами, на основати его 
собственныхъ откровенныхъ признашй. Хотя его переписка 
и мемуары потеряны, зато у насъ есть большая Анкирская 
надпись, называемая Лолитическимъ завтщангемъ Августа, 
потому что она заключаетъ въ себе всю его жизнь. По сча- 
стш, эта надпись дошла до насъ. Изъ Светотя известно, 
что онъ приказали вырезать ее на медныхъ доскахъ передъ 
своею гробницею **). Очень вероятно, что она была весьма 
распространена въ первое столеНе хрисианской эры, и что 
лесть или признательность всюду размножили списки съ
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нея, такъ какъ въ то время по всему Mipy распространил
ся культъ основателя имперш. Отрывки ея были найдены 
въ развалинахъ Аполлонш, и она существуетъ еще вся цели- 
комъ въ Ангоре или древней Анкире. Когда жители Анкиры 
воздвигли храмъ Августу, бывшему ихъ благод'Ьтелемъ, они 
подумали, что не могугъ нич'Ъмъ лучше почтить его па
мять, какъ выгравировать эту повесть или, лучше сказать, 
эта прославлен1е его жизни, написанное имъ самимъ. Съ 
т-Ьхъ поръ этотъ памятники, посвященный Августу, не разъ 
меняли свое назначеше: после греческаго храма здесь бы
ла византийская церковь, а затемъ устроено турецкое учи
лище. Крыша провалилась, увлекая за собою украш етя  
верхней части, колонны портиковъ исчезли, и къ древними 
развалинамъ присоединились обломки визанийскихъ и ту- 
рецкихъ построекъ, также уже разрушенвыхъ. Но по осо
бенному счастйо, мраморный доски, повествую идя о дйлахъ 
Августа, остались прочно вделанными въ эти несокруши
мый стены.

Случай для изучешя этого памятника очень благопр1я- 
тенъ. Г. Перро- только что привезъ изъ Галатш более в ер 
ную котю съ латинскаго текста и совершенно новую часть 
греческаго перевода, поясняющаго и дополняющаго собою 
латинскШ текстъ *). Благодаря ему, за исключешемъ не- 
сколькихъ мадоважныхъ пропусковъ, надпись существуетъ 
теперь вполне и читается отъ одного конца до другого. Итакъ, 
мы можемъ понять ее всю целикомъ и позволить себе су
дить объ ней.

*) Exploration archeologique de la Galatie, etc., p ar MM. Perrot-Guillauin.e 
et Delbet. Paris, 1863. Didod.—Такъ какъ Галаты  говорили по-гречески 
и плохо понимали по латыни, то, желая сделать понятнымъ и для ниХ;Ъ 
разсказъ Августа, оффиЩальный текстъ поместили въ самомъ храм-Ь 
на почетномъ м'Ьст'Ь, переводъ же его снаружи для того, чтобы вбякШ 
могъ прочесть его. Но внЪшшя ст'Ьны храма были такъ же мало прща.^ 
жены, какъ и внутренность. Турецйе.дома прижались къ этимъ стЬнамъ, 
безцеремонно всовывая свои бревна^въ мраморъ и пользуясь этой прочт 
ною постройкой для того, чтобы прислонять къ ней свои кирпичныя и 
глиняныя перегородки. Нужно было все искусство гг. Перро нТиллвома, 
чтобы проникнуть въ эти негостепршмные дома. Войдя въ нихъ, они 
встретили еще большая затруднешя-. Надо было разбирать ет^ны, выни
мать бревна и подпирать крыши, чтобы, добраться до. древней >. стЪны.
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To, что прежде всего вызываетъ чтеше Анкирской над
писи, это—чувство велйчм. Нельзя не поразиться имъ. По 
особаго рода властительному тону видно, что говоряшдй 
зд'Ьсь челов'Ькъ болЪе пятидесяти лЪтъ правилъ цЪлымъ 
м1ромъ. Онъ понимаетъ всю важность того, что совершено 
имъ; онъ знаетъ, что создалъ новый сощальный бытъ и ру
ководить однимъ изъ главн'Ьйшихъ преобразован^ въ чело- 
вЪчеств'Ь. Вотъ почему, хотя онъ только вкратцЪ излагаетъ 
факты и приводитъ цифры, все, сказанное имъ, отличается 
какою то важностью, и онъ умЪетъ придать своимъ сухимъ 
перечисленшмъ такой величественный тонъ, что, читая ихъ, 
чувствуешь себя объятымъ какимъ-то невольнымъ уважешемъ. 
Но слАдуетъ остерегаться этого чувства. Велич1е можетъ 
служить удобнымъ покровомъ для прикрытая слабостей; еще 
недалешй отъ насъ примЪръ Людовика XIV долженъ на-

Но это было еще не все. Эта стена была вся избита молотами, растре
скалась и почернела отъ пыли и дыма. К акъ было разобрать находив 
шуюся тамъ надпись? Для этого пришлось оставаться целы я недели въгряз- 
ны хъ и темныхъ комнатахъ или на соломе чердака, работать со свечою, 
освещ ая во всехъ  направлен1яхъ поверхность мрамора, и такимъ обра- 
зомъ, такъ  сказать, вырывать и завоевывать каждую букву неслыхан
ными усшпями мужества и постоянства. Этотъ тяжелый трудъ увенчался 
полнымъ усп'Ьхомъ. Изъ 19 столбцовъ, составлявшихъ греческую над
пись, англШскШ путешественникъ Гамильтонъ переписалъ Ц’Ьликомъ 
пять и еще отрывки изъ одного; г. Перро передаетъ намъ двенадцать 
совершенно новыхъ. Одного изъ нихъ, девятаго, никакъ нельзя было 
прочесть; онъ находился за толстой капитальной стеною, которой невоз
можно было разруш ить. Эти двенадцать столбцовъ, хотя и очень по
порченные временемъ, дополняютъ собою большую часть пропусковъ въ 
латинскомъ тексте. Они зеакомятъ насъ съ целыми параграфами, отъ 
которыхъ не осталось и следовъ въ оригинале, и даже въ техъ  местахъ, 
гд е  латинсюй текстъ сохранился всего лучше, они почти безпрестанно 
исправляютъ безсмыслицы, вкравппяся при истолкован^ текста. Г. Эгже 
(Egger) въ своемъ Ехатеп des historiens d’Auguste, стр. 412 и сл., весьма 
тщательно и критически разбираетъ Анкирскую надпись. Г. Моммсенъ, 
съ помощью копш г. Перро, готовитъ относительно этой надписи ученый 
трудъ, после котораго уже, вероятно, ничего не останется делать.—(Трудъ 
г. Моммсена, о которомъ было возвещено въ первомъ издавш  этой книги, 
появился уже съ тъхъ поръ подъ заглав1етъ: Res gestae divi Augusti ex 
monumentis Ancyrano et Apolloniensi).
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учить насъ не доверять ему необдуманно. Не надо притомъ 
забывать, что велич!е было до такой степени римскими ка- 
чествомъ, что Римъ сохранили внЪшше следы его еще дол
гое время после того, какъ оно уже исчезло въ действитель
ности. Читая надписи последнихъ временъ имперш, вы не 
замечаете, что1 она уже близка кь своей гибели. Эти бед
ные государи, едва обладавшие несколькими провинщями, 
продолжаютъ говорить такимъ тономъ, какъ будто они все 
еще повёлеваютъ целою вселенной, при чемъ къ самой гру
бой ихъ лжи примешивается невообразимое достоинство. 
Следовательно, кто не хочетъ впадать въ ошибки при изу
чении памятниковъ римской имперш, тотъ долженъ остере
гаться этого перваго обманчивого впечатлен in и взглянуть 
на вещи поближе. /

Хотя разбираемая нами надпись называется „Картиною 
деяш й Августа", но въ действительности Августъ не наме-_ 
ревался разсказывать здесь всей своей жизни. Мы находимъ 
въ ней болыше и очень произвольные пропуски: очевидно 
что сочинитель и не хотелъ непременно сказать все. Когда 
въ семьдесятъ шесть летъ, среди всеобщего восхищешя и 
уваженья этотъ старый * государь бросилъ взглядъ на свое 
прошлое для того, чтобы .сделать быстрый очеркъ его, онъ, 
вероятно, встретили тамъ много стеснительныхъ для себя 
воспоминашй. Такъ, напримеръ, нетъ никакого сомнешя, 
что ему было , крайне непр1ятно воспоминать о первыхъ го- 
дахъ своей политической жизни. Между теми надо же 'было 
что-нибудь сказать о нихъ и благоразумнее было иска
зить ихъ, чемъ обойти ихъ полнымъ молчатемъ, которое 
могло возбудить болыше толки. Вотъ, какъ выходитъ онъ 
изъ этого затруднешя. „Въ девятнадцать летъ, говоритъ 
онъ, я собрали apMiio по собственному почину и на свой 
собственный счетъ. Съ помощью ея я  возвратилъ свободу 
республике, надъ которой господствовала въ то время угне
тавшая ее парыя. Въ благодарность за это сенатъ, путемъ 
почетныхъ декретовъ, приняли меня въ свои ряды въ 
число консуляровъ, даровалъ мне право начальствовать 
войсками и поручили мне вместе съ консулами К. Пансою 
и А. Гирщемъ блюсти за благополучтемъ государства въ 
качестве пропретора. Когда оба консула умерли въ одинъ

28*
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годъ, народъ назначили меня на ихъ место и наименовали 
меня тр1умвиромъ для устройства республики*. Въ этихъ 
немногихъ строкахъ, которыми начинается надпись, есть уже 
очень странный умолчашя. На основанш ихъ, можно, пожа
луй, подумать, что онъ получилъ все перечисляемыя имъ 
высошя должности, слуят все одному и тому же делу, и 
что въ промежутокъ времени между получешемъ имъ пер- 
выхъ почестей и тр1умвиратомъ не произошло ничего осо- 
беннаго. Почетные декреты сената, упоминаемые здесь съ 
некоторой беззастенчивостью известны намъ, благодаря Фи- 
липпикам ъ. Въ нихъ сенатъ поздравляешь юнаго Цезаря съ 
темъ, „что онъ защищали свободу народа" и-бился съ.Ан- 
тошемъ; между темъ Цезарь получилъ или, лучше сказать, 
принялъ титулъ тр1умвира, только уже договорившись съ 
Антошемъ поработить римскгй народъ во время Болоньскаго 
свидашя. Обо всехъ этихъ вещахъ надпись, осторожно 
умалчиваетъ.

То, что следовало за этимъ свидашемъ, было бы еще 
труднее разсказать. Тутъ Августъ всего больше желалъ 
забвешя. „Я изгналъ уб1йцъ моего отца, наказывая злодей
ство ихъ по правильнымъ судебными приговорами. Впослед- 
ствш, когда они повели войну противъ республики, я ихъ 
победилъ въ двухъ битвахъ". Вы замечаете, что здесь ни 
слова не говорится о про скрип щяхъ. Да и что бы онъ могъ 
сказать о нихъ? Разве есть ташя слова, съ помощью кого- 
рыхъ можно было бы изобразить ихъ не столь ужасными. 
Какъ бы то ни было, лучше было вовсе не говорить о нихъ. 
Но такъ какъ, по прекрасному выражении Тацита, легче, 
молчать, нежели забывать, то мы можемъ быть уверены, 
что Августъ, ничего не говорящей здесь о проскрипщяхъ, 
не разъ думалъ о нихъ въ течеше своей жизни. Если онъ 
даже и не чувствовали угрызенШ совести, все же его, веро
ятно, нередко смущалъ этотъ ужасъ прошлаго на рубеже 
его новой политики; какъ онъ ни старался, а проскрипцш 
все*таки говорили противъ него въ принятой имъ на себя 
оффищальной роли милосердаго и добродетельнаго. Конечно, 
это затруднеше обнаруживается и здесь. Умолчаше его 
не успокоиваетъ. Онъ чувствуетъ, что, несмотря на всю 
скромность, его разсказъ, непременно, вызовешь не-
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пр1ятныя воспоминашя въ уме читающихъ и, какъ бы желая 
предуцредить и обезоружить ихъ, они прибавляетъ: „Я прот 
шелъ съ оружлемъ по всему M ipy, на суше и на море, ведя 
войны противъ согражданъ и противъ чужихъ. Победивши, 
я прощали согражданъ, оставшихся въживыхъ после битвы; 
что же касается чужихъ нацШ, то если можно было безопасно 
щадить, я предпочиталъ беречь ихъ, а не уничтожать".

Пройдя, наконецъ, это непр1ятное место, ему легче было 
разсказывать остальное. Впрочемъ, онъ все же остается 
очень краткими, говоря 6 наиболее отдаленныхъ временахъ. 
Быть-можетъ, онъ боялся, какъ бы воспоминате о междоу- - 
собяыхъ войнахъ не повредило примиренш партий, вызван
ному после Акщума всеобщими утомлешемъ. Несомненно 
то, что во всей надписи нетъ ни одного слова, которое 
могло бы возбудить чей-нибудь гневъ. Онъ почти не упо- 
минаетъ о своихъ прежнихъ соперникахъ. Едва можно под
метить въ ней презрительное слово о Лепйде и сказанное 
вскользь, непр1ятное для Антошя обвинеще въ томъ, что 
онъ присвоивалъ себе .сокровища храмовъ. Вотъ все, что 
онъ говоритъ о своей войне противъ Секста Помпея, стоив
шей ему столькихъ трудовъ, и о победившихъ его храбрыхъ 
морякахъ: „Я освободили море отъ морскихъ разбойниковъ 
и захватили тридцать тысячи беглыхъ рабовъ, сражавшихся 
противъ республики, и въ наказаше возвратили ихъ къ го
сподами". Что же касается великой победы при Акщуме, 
давшей ему власть надъ всемъ м1ромъ, онъ упоминаетъ о 
ней лишь затемъ, чтобы доказать желан!е Италш и запад- 
ныхъ провинцШ стоять за него.

Естественно, что онъ много охотнее останавливается на со- 
бьтяхъ  последнихъ летъ своего царствовашя, и очень за
метно, что ему удобнее говорить о такихъ победахъ, где 
побежденными были не римляне. Онъ съ справедливой гор
достью вспоминаетъ, какими образомъонъ отмстили за оскор- 
блешя, нанесенный нащональному самолюбш еще до него. 
„После победъ, одержанныхъ въ Испаши и Далмацш, я от  ̂
нялъ знамена, потерянныя некоторыми изъ .нашихъ воена
чальнике въ. Я принудили пареянъ выдать остатки и зна
мена трехъ римскихъ армШ и смиренно умолять о нашей



дружбе. Я велели поместить эти знамена въ святилигце 
Марса Отмстителя“. Понятно также, что онъ охотно говорить 
о походахи противъ германцевъ, умалчивая, однако, о по
ражены Вара, и что ему хочется сохранить воспоминаше 
объ этихъ отдаленныхъ экспедищяхъ, столь живо поразив- 
шихъ воображете современниковъ. „Римсщй флотъ, гово
рить онъ, шелъ отъ устьевъ Рейна, все по направленно того 
места, где восходить солнце, до еамыхъ отдал енныхъ странь, 
куда до сихъ поръ не проникали ни моремъ, ни сушею ни 
одинъ римлянинъ. Кимвры, Хариды, Семноны и друия гер- 
мансюя племена техъ странъ просили черезъ пословъ моей 
дружбы и дружбы римскаго народа. По моему приказанш и 
подъ моимъ покровительствомъ было послано почти одновре
менно две армш, одна въ Аравию, другая въ Э екш т. По- 
бедивъ много городовъ и забравши въ плени множество 
людей, оне достигли въ Эешпш до города Набаты, а въ 
Аравш—до границъ Сабеянъ и до города Марибы“.

Но какъ ни интересны эти историческш данныя Анкир- 
скаго памятника, онъ важенъ не этимъ. Действительная 
важность его заключается въ томъ, что онъ даетъ намъ по
нят! е о внутреннемъ управлении страною при Августе.

Но и здесь также необходимы некоторый оговорки. По- 
литичесше дёятели не имеютъ обыкновешя излагать на 
стенахъ'храмовъ свои руководящее принципы и такимъ об- 
разомъ великодушно объяснять публике тайну своихъ по- 
ступковъ. Очевидно, что Августъ, писавший здесь для всехъ, 
не думалъ всего говорить, и если кто хочетъ знать настоя
щую истину и основательно ознакомиться съ духомъ его 
учрежденШ, т о т ъ  долженъ искать ихъ не здесь. Самыя пол- 
ныя сведения даетъ намъ въ этомъ случае историкъ Дшнъ 
КассШ. Его вообще не. читаютъ, и это не удивительно, такъ 
какъ у него нетъ ни одного изъ качествъ, который привлекаюсь 
читателей. Разсказъ его прерывается на каждомъ шагу без- 
конечными разсуж детями, скоро надоедающими даже и са
мыми терпеливымъ. Это—узгай умъ безъ широкихъ полити- 
ческихъ взглядовъ, всецело занятый смешными суевер1ями 
и приппсываюпцйихъ изображаемыми имъ лицами. Стойло ли 
въ самомъ д ел е  быть два раза консуломъ, чтобы разска- 
зывать намъ очень серьезно, будто после одного серьезнаго
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поражены ОктавШ снова ободрился, увидевъ, какъ изъ 
моря, выпрыгнула къ его. ногамъ рыба. Скука, которую онъ 
нагоняетъ, увеличивается еще тФмъ, что часто говоря о 
й х ъ  же предметахъ, что и Тацитъ, онъ ежеминутно •вызы
ваете сравнешя не въ свою пользу. При всемъ томи, отнюдь 
не сл’Ьдуетъ пренебрегать имъ: хотя онъ и очень - скученъ, 
но все же можетъ оказать намъ тЪмъ не менее очень по
лезный услуги. Не обладая широкими взглядомъ Тацита, 
онъ вдается въ подробности и тутъ д^лаетъ просто чудеса. 
Никто никогда не былъ точнее и тщательнее его. Онъ 
вполне проявляетъ качества усерднаго чиновника, прошед- 
шаго все -ступени iepapxin и состаревшагося въ своихъ за- 
няНяхъ. Онъ хорошо знакомъ съ темъ оффищальнымъ и 
административнымъ MipoMb, среди котораго жилъ; онъ го
ворить о немъ дельно й любить о немъ поговорить. Очень 
естественно, что при такихъ наклонностяхъ онъ былъ пора- 
женъ реформами, введенными Августомъ во внутреннемъ 
упрэ влети. Онъ непременно хочетъ ознакомить насъ съ 
ними до мельчайшихъ подробностей, при чемъ, верный сво
ими привычками ритора и своей необузданной страсти къ 
речами, предполагаетъ, что ввести эти реформы предложили 
Августу Меценатъ, и пользуется этими случаемъ, чтобы 
заставить последняго очень длинно разглагольствовать *). 
Действительно, речь Мецената содержитъ въ себе то, что 
можно назвать формулою имперш. Эта любопытная про
грамма, приведенная впоследствш въ исполнеше, удиви> 
тельно помогаетъ намъ понимать то, что остается разобрать 
въ Анкирской надписи. Надо постоянно иметь ее передъ 
глазами* чтобы уловить духи учреждешй Августа, причину 
его щедрости, тайный смысли приводимыхъ имъ фактовъ и 
въ особенности характеръ его отношешй къ различными 
классами гражданъ.

Прежде всего разсмотримъ отношешя Августа къ его
солдатами. (Около ......... тясячъ римлянъ **), говорить онъ,
носили оруж1е поди моими начальствомъ. Изъ нихъ я по

*) Дюнъ, LII, 14—40. См., что говорить о ДгонЪ г. Эгже въ своемъ 
Ехатеп des hist dlAuguste, гл. VIII.

**) Этого числа нельзя было разобрать ни въ латинской, ни въ гре
ческой записи.
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селили въ колошяхъ или отпустили назадъ въ ихъ муни- 
ципш, по окончанш службы, около 300,000 человеки. Всеми 
имъ ' я  роздалъ земли или деньги на покупку ихъ". Два 
раза, Ь, именно, после войны противъ Секста Помпея и после 
войны противъ Антощя, Августъ находился во главе почти 
пятидесяти лепоновъ; ихъ было всего двадцать пять при 
его смерти. Но какъ ни незначительно это число, оно все- 
таки подорвало финансы имперш. Громадное увеличеше 
расходовъ казны, вследств1е содержашя постояннаго боль
шого войска, долго мешало Августу, несмотря на цвету
щее его царство ваше, достигнуть того, что называется те
перь равновешемъ въ бюджете. Четыре раза онъ принуж- 
денъ былъ помогать казне своими частными средствами и 
оаъ считаетъ, что подарилъ государству 150 мил. сестерщй 
(30 мил. фр.) Ему очень нелегко было справиться съ этими 
затруднешяхми, главною причиною которыхъ были военные 
расходы. Все это подало ему мысль устроить кассу для 
отставныхъ военныхъ и, ради наполнения ея, обратиться къ. 
великодуппю государей и союзныхъ городовъ, а также са- 
мыхъ богатыхъ римскихъ гражданъ; чтобы побудить своими 
примеромъ другихъ, онъ разомъ пожертвовали 170 миллк>- 
новъ сестерщй (34 милл. фр.). Когда же этихъ доброволь- 
ныхъ даровъ оказалось недостаточно, пришлось придумать 
новые налоги для пополнешя военной казны. Такими нало
гами были сборы V2o части съ имуществъ, переходящихъ по 
наследству и г1т съ имуществъ продаваемыхъ. Но, не
смотря на все эти источники, пенсш отставными военными, 
невидимому, выплачивались не аккуратно, такъ-какъ это было 
одною изъ самыхъ главныхъ причинъ неудовольств!я Пан- 
нонскихъ лепоновъ во время ихъ бунта противъ Тибер1я. 
Несомненно, что арм1я Августа была одною изъ главней- 
шихъ заботь его управлении Его собственные лепоны при
чиняли ему столько же хлопотъ, какъ и непр1ятельсше. Ему 
приходилось иметь дело съ солдатами, чувствовавшими, 
что они господа, и вотъ въ продолжете десяти лети прихо
дилось успокаивать ихъ лестью и обещашями. Накануне 
битвы они становились чрезвычайно требовательны, зная, 
что въ нихъ нуждаются, а на другой день победы дела
лись недоступными вследств1е той гордости, которую она
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имъ внушала. Чтобы удовлетворить ихъ, пришлось бы от
нять землю въ ихъ пользу у всйхъ жителей. Италш. Сна
чала, послй сражешя при Филиппахъ, 0 ктавШ на это согла
сился; но в послй дет вш, когда онъ измйнилъ свою политику 
и когда понялъ, что не будетъ въ состояши. устроить ни
чего прочнаго, если навлечетъ себй ненависть коренныхъ 
жителей Италш, онъ рйшилъ щедро платить землевладйль- 
цамъ за земли, раздаваемый ветеранамъ. „Я заплатили 
деньгами, говорить онъ, муницишямъ за стоимость полей? 
роздан ныхъ мною солдатамъ въ мое четвертое консульство, 
и впослйдстваи въ консульство М. Красса и К. Лентула; 
за поля въ Италш я заплатилъ 600 милл. сестерщй 
(120 милл.) и 260 милл. сестерщй (52 мил.) за поля въ про- 
винщяхъ. Изъ всйхъ, уст.роивавшихъ колоши солдатъ въ 
провинщяхъ и въ Италш, я пока первый и единственный, 
поступивипй такимъ образомъа. И онъ имйетъ полное право 
хвалиться этимъ. У полководцевъ того времени было не въ 
обычай платить за то, что они брали, и самъ онъ долго 
подавалъ таше примеры. Когда, немного уже поздно, онъ 
рйшилъ сопротивляться требовашямъ своихъ ветерановъ, 
ему пришлось вынести страшную борьбу съ ними, въ продол- 
жеше которой жизнь его неоднократно подвергалась опас
ности. Во всякомъ случай его тогдашнее доведете отно
сительно солдатъ дйлаетъ ему много чести. Онъ былъ обя- 
занъ имъ веймъ и не имйлъ ничего, что было нужно для 
господства надъ ними,—ни качествъ Цезаря, ни недостат- 
ковъ Антошя; тймъ не менйе онъ рйшился сопротивляться 
имъ и, наконецъ-таки, подчинили ихъеебй. Замйчательно, 
что хотя онъ пршбрйлъ себй власть исключительно войною, 
онъ однакожъ сумйлъ поддержать въ основанномъ имъ 
правленш преобладаше гражданскаго начала. Если эта им- 
nepin, Въ которой не было иеаго элемента силы и жизни, 
кромй войска, не сдйлалась военной ’ монарх1ей, то этими - 
она несомнйнно обязана его твердости.

Нйтъ ничего проще, какъ отношешя Августа къ народу. 
Свйдйшя, сообщаемый по этому предмету Анкирской над
писью, совершенно согласуются съ рйчью Мецената: Августъ 
кормилъ народъ и забавлялъ его. Прежде всего вотъ точ
ный списокъ суммъ, истраченный на его прокормлеше: „Я
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выплатишь римскому народу но 300 сестерцШ на человека 
(60 ф р ), въ силу завЪщашя моего отца, и по 400 сестерцШ 
(80 фр.) отъ себя лично, изъ военной добычи, во время 
моего /пятаго консульства. Въ другой разъ, въ мое десятое 
консульство, я  подарилъ еще изъ собственныхъ своихъ 
средствъ по 400 сестерцШ каждому гражданину. Въсвое один
надцатое консульство я произвелъ двенадцать раздачъ хлеба 
за свой счетъ. Когда я  былъ въ двенадцатый разъ облеченъ 
трибунскою властью, я роздали народу еще по 400 сестерцШ 
на человека. Все раздачи делались не менее, какъ 250 
тысячи человекъ. Получивши трибунскую власть въ восем
надцатый разъ, а консульскую—въ двенадцатый, я роздали 
320 тысячами римскихъ жителей по шестидесяти денар1евъ 
(48 фр.) на человека. Во время моего четвертаго консульства 
я велели выделить изъ военной добычи и раздать въ коло- 
шяхъ, составленныхъ изъ моихъ солдатъ, по 1000 сестерцШ 
(200 фр.) каждому. Около ста двадцати тысячи колонистовъ 
получили свою долю въ этой раздаче, следовавшей за моими 
тр1умфомъ. Сделавшись консуломъ въ тринадцатый разъ, я 
дали по 60 денар1евъ всеми, получавшими въ то время 
хлебныя доли. Ихъ было тогда немного больше двухсотъ 
тысячи человеки". После такихъ, действительно огромныхъ 
щедротъ, Августъ упоминаетъ объ играхъ, данныхъ имъ 
народу, и хотя въ тексте здесь есть некоторые пропуски, 
можно предполагать, что забавы народа стоили ему не меньше 
его прокормлешя. „Я давали бои глад1аторовъ . . . .  разъ *) 
отъ своего имени и пять отъ имени своихъ детей или вну- 
ковъ. На всехъ этихъ праздникахъ сражалось между собою 
около десяти тысячи человекъ. Два раза отъ своего имени 
и три раза отъ имени моего внука я устраивали бои атле- 
товъ, которыхъ вызывали изо всехъ странъ. Я устраивали 
общественный игры четыре раза, отъ своего имени и двадцать

*) Числа этого не могли разобрать. Заметьте громадное количество 
сражавш ихся глад1аторовъ, погибнувшихъ, вероятно, во время этихъ 
кровавыхъ празднествъ. Сенека, же лая доказать, до какой степени можно 
сделаться равнодуш нымъ къ смерти, разсказываетъ, что при Тиберш 
одинъ глад1аторъ жаловался на ръдкость подобной р^зни, при чемъ, На
мекая на эпоху Августа, говорилъ: „Хорошее то было время! Quam bella 
aetas periit
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три раза за отсутствовавшихъ должностныхъ лицъ или за 
такихъ, который не могли взять на себя издержекъ на эти 
игры... Я показывалъ двадцать шесть разъ, отъ своего имени 
или отъ имени своихъ сыновей и внуковъ, бои африканскихъ 
зверей, въ цирке, на форуме и въ амфитеатрахъ, при чемъ 
было убито до трехъ тысячъ пятисотъ этихъ зверей. Я далъ 
народу зрелище морской битвы, за Тибромъ, тамъ, где те
перь находится л'Ьсъ Цезарей. Я приказалъ вырыть здесь 
каналъ въ тысячу восемьсотъ пядей длины и въ тысячу 
двести пядей ширины. Здесь сражалось между собою трид
цать судовъ, снабженныхъ таранами, триремы, биремы и 
много другихъ менее значительныхъ кораблей. На нихъ на
ходилось, кроме гребцовъ, три тысячи человЪкъ экипажа". 
Вотъ где, по моему мнешю, любопытный и оффищальный 
комментар1й знаменитыхъ словъ Ювенала: рапеш et circenses. 
Вы ясно видите, что это была не выходка поэта, а действи
тельный принципъ политики, искусно придуманный Авгу- 
стомъ и удержанный его преемниками, какъ правительствен
ный заветъ.

Понятно, что отношешя Августа къ сенату были дели
катнее и сложнее. Даже после Фарсальской и Филиппской 
битвъ еще приходилось щадить великое имя. Какъ ни при
нижена была эта старая аристокраыя, но она все еще про
должала внушать страхъ и требовала къ себе некотораго 
уважешя. Это видно изъ того, какъ везде почтительно го
ворить Августъ о сенате въ своемъ завещаны. Имя его 
какъ-бы нарочно безпрестанно повторяется. Если верить 
одной внешности, то можно было бы подумать, что власте- 
лйномъ былъ въ то время сенатъ, а государь только испол- 
нялъ его декреты. Въ этомъ именно Августъ и хотелъ всехъ 
уверить. Онъ всю жизнь старался скрывать свою власть или 
жаловался, что несетъ ее, Изъ своего царскаго жилища на 
Палатине онъ писалъ сенату самыя трогательный письма, 
умоляя избавить его, наконецъ, отъ деловыхъ заботъ, и ни
когда, повидимому, онъ не чувствовалъ такого отвращешя 
къ власти, какъ въ тотъ моментъ, когда всю прибралъ къ 
рукамъ. Неудивительно, что подобную же тактику находимъ и 
въ его завещаны; она такъ хорошо удалась ему съ современни
ками, что онъ попытался вести ее и съ потомствомъ. Вотъ почему
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онъ продолжаетъ играть для насъ ту же комедш умеренности 
и безкорысыя. Таки, напримеръ, онъ нарочно упоминаетъ 
о техъ почестяхъ, отъ которыхъ отказывался, какъ и о тгЬхъ, 
которыя приняли. „Въ консульство М. Марцелла и 
Л. Аррунщя, говорить онъ, когда сенатъ и народъ просили 
меня принять неограниченную власть *), я ея не приняли. 
Но я  не отказался отъ наблюдешя за съестными при
пасами во время голода и сделанными мною расходами 
освободили народъ отъ страховъ и опасностей голода. Въ 
награду за это онъ предложили мне годовое или пожизнен
ное консульство, но я отказался". Это не единственная по
хвала, воздаваемая ими своей умеренности. Онъ еще не 
разъ упоминаетъ о техъ почестяхъ или подношешяхъ, ко
торыхъ не пожелали принять. Но вотъ, что действительно 
переходить уже всякую меру: „Въ мое шестое и седьмое 
консульство, когда я покончили междоусобныя войны и 
когда все граждане по общему согласно предлагали мне 
верховную власть, я передали управлеше республикой въ 
руки сената и народа. Въ награду за такой поступокъ я, 
на основанш сенатскаго р еш етя , были названъ Августомъ, 
дверь мою разукрасили лаврами и гражданскими венкомъ 
и въ курш КМ я поместили золотой щитъ съ надписью, въ 
которой говорилось, что мне сделали эту честь, чтобы про
славить мою добродетель, мое милосерд1е, мою справедливость 
и мое благочесые. Съ этой минуты, хотя я были выше всехъ 
другихъ по занимаемыми мною должностями, я никогда не 
присвоивалъ себе власти больше того, сколько оставляли 
ея своими товарищами". Этотъ любопытный отрывокъ по- 
казываетъ, въ какое заблуждете могутъ вводить надписи, 
если слепо имъ доверяться. Разве изъ приведенныхъ словъ 
мы не имеемъ права заключить, что въ 726 году отъ осно- 
ваш я Рима тамъ, по великодушш Августа, была возстано- 
влена республика? Между теми, именно въ эту эпоху неогра
ниченная власть императоровъ, освободясь отъ внешнихъ 
опасетй и мирно всеми принимаемая, устанавливается оконча

*) Судя по одному м'Ьсту у Светошя (Ang. 52), кажется, что то, 
что въ греческомъ тексгЬ надписи называется абсолютною властью 
(avrsgovaLog ccpyj), было просто диктатурой.
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тельно. Даже самъ Дюнъ, — оффищальный Дшнъ, всегда 
готовый верить императорамъ на-слово, не можетъ согла
ситься съ этой ложью Августа; онъ не даетъ ввести себя 
въ обмааъ и безъ труда доказываете что какимъ бы именемъ 
ни облекалось это правлеше, въ сущности оно было мо- 
нарх1ей; къ этому онъ' могъ бы добавить, что никогда не 
бывало монархш болфе неограниченной. Одинъ человекъ 
сделался преемникомъ всехъ должностныхъ лицъ республики 
и соединилъ въ себе все ихъ права. Онъ упразднилъ народъ, 
съ которымъ никогда не советуется; онъ господствуетъ надъ 
сенатомъ, выбраннымъ и составленнымъ по его воле; будучи 
вместе консуломъ и верховнымъ жрецомъ, онъ управляетъ 
и м1рскими делами и веровашями; такъ какъ онъ облеченъ 
трибунской властью, то считается неприкосновеннымъ и 
священнымъ, т.-е. малейшее, неосторожно сказанное противъ 
него слово становится уже святотатствомъ; какъ • цензоръ, 
съ титуломъ префекта нравовъ, онъ можетъ контролировать 
поведее1е частныхъ лицъ и вмешиваться, если ему угодно, 
въ самыя сокровенныя дела ихъ жизни*). Все ему подчи
нено какъ частная, такъ и общественная жизнь, и власть 
его проникаетъ повсюду, начиная отъ сената и кончая са
мыми скромными и неизвестными семейными очагами. Къ 
этому надо еще прибавить, что пределы его имперш—пре
делы цивилизованна™ M ipa; варварство начинается тамъ, 
где оканчивается рабство, и противъ этого деспотизма нетъ 
даже и грустнаго спасешя въ ссылке. И этотъ-то человекъ, 
обладающей такимъ страшнымъ могуществомъ, отъ котораго 
ничто не ускользаетъ въ его громадной имперш, и власти 
котораго невозможно избежать, этотъ человекъ съ такой 
возмутительной уверенностью говоритъ намъ, будто онъ не 
хотелъ принять неограниченной власти!

Надо, впрочемъ, сознаться, что эта неограниченная власть, 
такъ тщательно скрывавшая свой настоящей видъ, старалась 
также всеми средствами .устроить, чтобы ее терпели. Все,

*) Я просто вкратце излагаю здесь очень любопытную главу изъ 
Дюна Kac.ciH (Hist, гот., I, III, 17). Изъ нея очень хорошо видно, какимъ 
образомъ римская конститущя, где р азд ел ете  власти служило гаранйей 
свободы, сделалась разомъ, вследств1е одного только ея сосредоточетя 
въ однехъ рукахъ, страшнымъ оруд1емъ деспотизма.
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что только можно было дать народу,. Августъ охотно давалъ 
ему лишь бы только заставить его позабыть о свобод-Ь. 
ЗдгЬсь рЪчь идетъ не объ одномъ только матер1альномъ до  ̂
вольствЪ, благодаря которому въ его царствоваше число 
гражданъ увеличилось почти на миллюнъ *), ни даже, о 
томъ спокойствш и безопасности, въ которыхъ всЬ такъ 
нуждались по окончании междоусобныхъ войнъ, но и о 
томъ несравненномъ блеск'Ь, который онъ придали Риму 
посредствомъ всякаго рода украш етй. Этимъ способомъ 
можно было наверное понравиться народу. Зная это, Цезарь 
истратилъ разомъ сто миллшновъ сестерщй (20 мил. фр.) 
на покупку одной только земли, гд-Ь долженъ былъ поме
щаться его форумъ. Августъ сдЪлалъ еще лучше. Анкир- 
ская надпись содержитъ въ себе списокъ построенныхъ 
имъ памятниковъ, и списокъ этотъ такъ длиненъ, что его 
невозможно привести здесь целикомъ. Въ немъ упоминаются 
пятнадцать храмовъ, несколько портйковъ, театръ, дворецъ 
для сената, форумъ, базилики, водопроводы, общественный 
дороги и пр. Весь Римъ былъ возобновленъ имъ. Можно 
сказать, что ни одинъ памятникъ отъ него не ускользнули, 
и что онъ реставрировалъ те изъ нихъ, которыхъ не возвелъ 
вновь. Онъ докончили театръ Помпея и форумъ Цезаря и 
перестроили Капитолгй; въ одинъ годъ онъ возстановилъ 
восемьдесятъ два храма, уже начинавшихъ обращаться въ 
развалины. Столько миллшновъ были истрачены не напрасно,

*) Анкирская надпись даеть самыя точныя свЪд'Ьтя объ этомъ 
увеяиченш . Въ 725 году Августъ сдЪлалъ первую перепись посл'Ь про
межутка въ сорокъ одинъ годъ; по этой переписи оказалось 4.063.000 
граж данъ. Д вадцать одинъ годъ спустя, въ 746 году ихъ насчитывали 
4.233 000. Наконецъ, въ 767 году, когда именно умеръ Августъ, ихъ было 
4.937.000. Прибавивъ къ  цифрЪ, имъ приводимой, число женщинъ и 
д-Ётеи, не входившихъ въ римскую перепись, мы увидимъ, что въ по- 
с.т ё д л 1я  двадцать л’Ьтъ его царствовали это увеяичеше составляло при
близительно 16 на 100. Этой самой цифры достигаетъ увеличен1е насе- 
леш я во Францш послЪ революцш, отъ 1800 до 1825 года, т. е. довольно 
сходныя политически обстоятельства привели къ одинаковымъ резуль
татам и  Можно было бы, пожалуй, подумать, что такое увеличеше HaceJ 
лен!я при Август^ зависало отъ водворетя въ город!* чужеземцевъ. 
Но изъ Светонш известно, что Августъ, въ противность примеру и 
принципамъ Цезаря былъ очень скупъ на раздачу зваш я римскаго граж
данина.
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и подобная расточительность со стороны такого экономнаго 
.государя скрывала въ себ& глубошй политически умыселъ. 
Онъ хотели отуманить этотъ народъ и упоить его роскошью 
и великолйтемъ, чтобы отвлечь его отъ тяжелыхъ воспо- 
минашй о прошломъ. Онъ строилъ ему этотъ мраморный 
Римъ для того, чтобы заставить его позабыть Римъ кир
пичный.

Впрочемъ, Августъ предложишь народу не одно только 
это вознаграждеше. Онъ давалъ и бол£е благородный, ста
раясь узаконить ими свою власть. Бели онъ и отняли у 
него свободу, зато онъ всячески старался удовлетворить 
его национальную гордость. Никто лучше его не заставили 
уважать Римъ извнЪ; никто не далъ ему столько поводовъ 
гордиться своими превосходствомъ надъ вс£ми. Последняя 
часть надписи наполнена перечнемъ о т£хъ почестяхъ, к а т я  
воздавали Риму въ его царствовате самыя отдаленный 
страны св-Ьта. Боясь, чтобы кто-нибудь не остановили съ 
грустью взгляда на томи, что происходило внутри, онъ ста
рался ослепить внешней славой. ТЪмъ гражданами, кото- 
рыхъ печалили видъ пустыннаго форума и послушнаго се
ната, онъ указывали на римстя^ армш, проникавшая къ 
Панношйцамъ и ки Арабами, на римсте флоты, плававшие 
по Рейну и по Дунаю, на британскихъ, свевскихъ и марко- 
манскихъ царей, нашедшихъ прштъ въ РимЪ и умолявшихъ 
о поддержкЬ лепонами, на Мидянъ и Пареянъ, этихъ 
страшныхъ враговъ Рим&, просившихъ у него царя, на rfe 
народы, которые, несмотря на свою отдаленность и мало- 
изв'Ьстность, обезпечивавппя ихъ отъ всякихъ опасностей, 
т&мъ не менНе, испугались великаго, впервые "до нихъ до- 
шедшаго, имени и умоляли о союзЪ съ Римомъ. „Ко мнЬ 
пргЬзжали изъ Индш, говоритъ они, послы царей, не отпра- 
влявшихъ ихъ до T'fexn пори ни къ одному римскому воена
чальнику. Бастарны, Скиеы и Сарматы, обитаюшДе по сю 
сторону Танаиса и за этой рЪкой, цари Албанцевъ, йверовъ 
и Мидянъ посылали ко мнЬ депутатовъ просить нашей 
дружбы". Трудно было,, чтобы сердца самыхъ недовольныхъ 
устояли противъ такого велич1я. Но самыми ловкими 
nMcTBieMH съ его стороны было то, что онъ простирали 
свою заботу о слав'Ъ Рима даже до прошдаго времени. Онъ



уважали чуть не какъ боговъ, говорить Светошй *), всехъ 
кто содействовали этой славе и въ прежн1я времена; а 
чтобы показать, что никто не исключался имъ изъ этого 
культа, онъ приказалъ поднять статую Помпея, у ногъ ко
торой палъ Цезарь, и поместить ее въ общественномъ месте, 
Такое великодушное поведеше было вместе съ теми искус
ною тактикой. Усвоивая себе славу прошлаго, онъ напередъ 
обезоруживали те  партш, который захотели бы сделать изъ 
нихъ оруж1е противъ него, и вместе съ тЪмъ какъ бы освя- 
щалъ свою собственную власть, связывая ее такъ или иначе 
съ этими старыми воспоминашями, Какъ ни велика была 
разница между основаннымъ имъ правлешемъ и республи
кой, оба они сходились, по крайней мере, въ олномъ: они 
заботились о величш Рима. На этой-то общей почве Августъ 
и попытался примирить [прошлое съ настоящимъ. И онъ 
также украсилъ Римъ, защитилъ его границы, увеличилъ 
свою имперш и заставилъ уважать свое имя. Онъ продол- 
жалъ и дополнилъ дело, надъ которымъ трудились уже 
семь вгЬковъ. Следовательно, онъ могъ называть себя про- 
должателемъ и наследникомъ всехъ тЪхъ, кто приклады* 
валъ руки къ этому делу, т. е. Катоновъ, Павловъ Эмшпевъ, 
Сцишоновъ, и поместить себя въ ихъ число. Онъ не за
медлили это сделать, выстроивши форумъ, которому онъ 
далъ свое имя; мы знаемъ изъ Светошя, что подъ этими, 
воздвигнутыми имъ, портиками, полными воспоминашй обе 
его делахъ, онъ приказалъ поставить изображешя всехъ 
великихъ людей республики въ одежде тр1умфаторовъ. Это 
было верхомъ искусства, такъ какъ, присоединяя ихъ къ 
своей славе, онъ бралъ часть ихъ славы для^себя и, такими 
образомъ, обращали въ свою пользу велич1е разрушеннаго 
имъ политическаго порядка.

Компенсации, предложенныя римлянами Августомъ вза- 
менъ ихъ свободы, повидимому вполне ихъ удовлетворили. 
Все скоро привыкли къ новому правлешю, и можно сказать, 
что Августъ царствовали безъ всякой оппозиции Заговоры, 
не рази угрожавшие его жизни, были деломъ отдельныхъ 
недовольныхъ или какихъ-нибудь молодыхъ безумцевъ, впав-

*) Свет. Аид., 31.
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шихъ у него въ немилость, или пошлыхъ i честолюбцевъ, 
метившихъ сами на его место, но это не было д'Ьломъ пар- 
тШ. Да можно ли сказать, чтобы въ то время были партш? 
Партш Секста Помпея и Антошя не пережили смерти сво- 
ихъ вождей; после битвы при Филиппахъ республиканцевъ 
вообще не осталось более. Съ этой минуты всеми благора
зумными людьми было принято за акшому, „что громадное 
тело имперш не можетъ держаться ни прямо, ни въ равно- 
вгЬс!и, если кто-нибудь не будетъ управлять имъ“. Только 
немнопе, еще необращенные упрямцы, пишутъ въ школахъ 
горяч1я Декламащя подъименемъ Эрута и Цицерона или по- 
зволяютъ себе свободно говорить въ тЪхъ образованныхъ 
кружкахъ, которые можно назвать салонами той этохи: in 
conviviis rodunt, in circulis vellicant. Но это незначительный 
исключешя, исчезающая среди единодушнаго и всеобщаго 
восторга и уважешя. Въ продолжеше пятидесяти лети сенатъ, 
всадники и народъ изощряли свой умъ, придумывая все но- 
выя почести для того,, кто возвратилъ Риму внутреннее спо- 
койств1е и сильною рукою поддерживали его внешнее ве- 
лич1е. Августъ озаботился припомнить все эти почести въ 
разбираемой нами надписи, не изъ мелочнаго тщеслав1я, но 
чтобы подтвердить общее соглаше вс'Ьхъ сословШ государ
ства, какъ бы узаконивавшее собою его власть. Мысль эта 
обнаруживается особенно въ послЪднихъ строкахъ надписи, 
где онъ вспомиааетъ одно изъ самыхъ драгоцЪнныхъ для 
него обстоятельствъ его жизни, такъ какъ въ немъ бли
стательнейшими образомъ обнаружилось соглаше всЪхъ гра- 
жданъ: „Когда я  были консуломъ въ тринадцатый разъ, го- 
воритъ онъ, тогда сенатъ, cocnoB ie  всадниковъ и весь на 
родъ дали мне лазваше Отца отечества и пожелали, чтобы 
это было написано въ сеняхъ моего дома, въ Kypin и на 
моемъ форуме, поди четвероконными колесницами, поста
вленными тамъ въ мою честь по решенио сената.—Я писалъ 
все это на семьдесятъ шестомъ году моей жизни“. Онъ не 
безъ причины прибереги эту подробность къ концу. Этотъ 
титулъ Отца отечества, которыми его приветствовали отъ 
имени всехъ гражданъ нрежнШ другъ Брута, Мессала, были 
какъ бы законными освящешемъ власти, прюбретенной не
законными путемъ, и некотораго рода амнисией, даруемой
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Римомъ прошлому. Понятно, что на порога смерти Августъ 
съ удовольств1емъ остановился на воспоминаши, которое какъ 
бы оправдывало все его прошлое, и которое такъ хорошо за- 
кончивало это обозрите его политической жизни.

II.

РазсмотрЪвъ этотъ любопытный памятники, я -хот’Ьлъ бы 
передать въ несколькихъ словахъ то впечатлите, какое онъ 
произвелъ на меня относительно того, кто его писалъ.

. Политическая жизнь Августа заключается вся между дву
мя оффищальными документами, которые оба, по редкому 
счастью, дошли до насъ: я  говорю о вступлен!и къ эдикту 
о проскрипщяхъ, подписанному 0ктав1емъ и, по всЬмъ в е 
роятностям^ составленному имъ самимъ, а сохраненному для 
насъ Аптаномъ, и о надписи, найденной на стЪнахъ Анкир- 
скаго храма. Одинъ показываетъ намъ, чЪмъ былъ Октавгй 
въ двадцать летъ, только что вышедши изъ рукъ риторовъ 
и философовъ, въ первомъ пылу своего честолюб!я и съ 
действительными инстинктами своей натуры; другой доку- 
ментъ даетъ намъ понять, чемъ онъ сделался после пяти
десяти шести летъ безграничной и безконтрольной власти; 
стоитъ только сблизить ихъ между собою, чтобы* понять, ка
кой путь онъ совершилъ, и какая перемена въ немъ про
изошла вследств!е того, что онъ узналъ людей и жизнь.

Власть сделала его лучше вопреки обыкновенно, й после 
него мы видимъ въ римской исторш только испорченныхъ 
властью государей. Отъ битвы при Филиппахъ до битвы при 
Акщуме или, вернее сказать, до той минуты, когда онъ 
какъ бы торжественно попросилъ прощ етя у Mipa, уни- 
чтоживъ все TpiyM B npcK ie акты, видно, что онъ старается 
стать лучше, и можно почти подметить его успехи. Мне 
кажется, что нетъ другого примера такого огромнаго уси- 
л!я надъ самимъ собою и такой полной победы надъ своей 
натурою. По природе онъ былъ тру съ, и въ первый разъ^ 
когда ему пришлось сразитьея съ врагами, онъ спрятался 
въ своемъ шатре. По не знаю, какимъ образомъ, но онъ су- 
мелъ сделаться храбрымъ; онъ привыкъ къ войне, воюя съ 
Секстомъ Помпеемъ, и явился безумно смелымъ въ экспе-
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дицш противъ Далматовъ, где былъ два раза раненъ. Онъ 
былъ циниченъ и развратенъ, и въ орпяхъ своей юности 
описанныхъ Светонаемъ, ничуть не уступалъ Антонио; но 
онъ мгновенно исправился, лишь только сталъ неограничен- 
нымъ властелиномъ, т.-е. именно въ то время, когда страсти 
его встретили бы всего менее препятствШ. Онъ родился же- 
стокимъ, и нритомъ холодно -жестокймъ, такъ-что невоз
можно было надеяться на-его перемену въ этомъ отноше- 
нш, а между темъ, начавъ съ умерщвлетя своихъ благо
детелей, онъ подъ-конецъ щадилъ даже своихъ уб1йцъ; и 
вотъ онъ, кому лучшШ другъ его, Меценатъ, далъ однажды 
назваше палача, подучилъ отъ философа Сенеки назваше 
милосерднаго государя *). Какъ бы то ни было, человЪкъ, 
утвердивший указъ о проскрипщяхъ, отнюдь не походить 
на человека, написавшаго завещаше, такъ что нельзя не 
удивиться, что, начавъ такъ, какъ онъ началъ, онъ могъ до 
такой Степени измениться и на место всехъ врожденныхъ 
ему пороковъ поставить добродетель или хоть подоб1е добро
детели.

Однако, несмотря на то, что мы поневоле принуждены 
оказать ему справедливость, намъ невозможно, заставить се
бя полюбить его. Въ конце-концовъ, быть-можетъ, мы и не
правы; ведь разумъ говорить намъ, что мы должны больше 
ценить въ людяхъ те хорошая качества, который они npio6- 
ретаютъ победою надъ самими собою, нежели те, который 
без.ъ всякаго труда получены ими отъ неба. Между темъ, 
не знаю, какимъ образомъ, но тольто. одни эти последшя 
намъ обыкновенно и нравятся. Первымъ недостаетъ преле
сти, даруемой только одной природою и побеждающей серд
це. Въ нихъ слишкомъ заметно усил1е, а изъ-за усшпя про
глядываешь личный интересъ; постоянно кажется, что чело- 
векъ трудился такъ много лишь потому, что находилъ въ 
этомъ свою выгоду. Эта своего рода благопр1обретенная 
доброта,где больше участвуетъ разумъ, нежели природа, 
никому не симпатична, такъ какъ она представляется ре- 
зультатомъ сознательнаго расчета. Вотъ почему мы такъ
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*) De Clem., 9, Divus Augustus mitis fuit princeps. Правда, что въ 
другомъ м'Ьст'Ь онъ объясняетъ его милосерд1е утомлетемъ жестокостью.
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холодно относимся ко всеми добродетелями Августа, и онЬ 
кажутся нами не более, какъ ловкими лр1емомъ хитро
сти. Чтобы тронуть наси, ви нихъ недостаетъ хоть не
много естественности и увлечешя. Эти качества никогда не 
были известны этому жестокому и надменному человеку, 
хотя, по словами Светошя, они любили казаться простыми 
и добродушными ви своихи близкихъ сношешяхъ. Но не 
всякий, кто желаети быть простыми, можети ими действи
тельно сделаться, а его задушевныя письма, изи кото- 
рыхъ до наси дошли некоторые отрывки, показываютн, что 
шутками его недоставало свободы, что быть простыми ему 
удавалось си трудоми. Разве мы не знаеми черези того же 
Светошя, что Августа» записывали то, что хотели сообщить 
своими друзьями, чтобы не сказать чего-нибудь случайно, 
и что иногда ему приходилось заранее составлять свои 
разговоры даже си Лив1ей*).

Но что особенно вредить ви нашихи глазахи Августу, 
это его сравнеше съ Цезареми: до такой степени велика 
между ними разница. Не говоря уже о более высокихи и 
блестящихн сторонахи натуры Цезаря, они прежде всего при- 
влекаети наси ки себе своею искренностью. Нами можети не 
нравиться его честолюб1е, но си его стороны было уже заслугою 
то, что они его не скрывали. Не знаю, почему Моммсенъ ви сво
ей Римской ucmopiu всячески старается доказать, что Цезарь 
не дорожили короною, и что Антошй предложили ее ему, не по
советовавшись си ними предварительно. Я предпочитаю дер
жаться общаго мнеш я и не думаю, чтобы оно вредило ему. 
Они желали быть цареми, носить его титулн и пользоваться 
его властью. Никогда, подобно Августу, они не заставляли 
просить себя принять почести, которыхи они страстно ж е
лали. Они никогда не стали бы уверять наси, будто они 
пользуется верховною властью си отвращешемъ, и никогда 
не реш ился бы сказать, ви то самое время, каки сосредото
чивали ви своихи рукахи всячесшя власти, будто они воз
вратили республиканское правлеше сенату и народу; напро- 
тивъ того, мы знаеми, что после Фарсалы они откровенно 
говорили, что слово республика—одини пустой звуки, и что

) Свет., Аид., 84.
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Сулла'! сделали глупость отказавшись отъ диктатуры. Во 
вс'Ьхъ вещахъ, даже въ вопросахъ литературы и грамматики, 
онъ всегда являлся смелымъ новаторомъ и не выказывалъ 
лицем'Ьрнаго уважев1я къ прошлому въ тотъ самый моментъ, 
какъ разрушали вконецъ. , Такая искренность нравится 
намъ больше лживыхъ вырежешй уважешя, расточаемыхъ 
Августомъ сенату, после того, какъ онъ довели его до без- 
сшия; и какъ ни восхищается имъ Световой-, разсказывая, 
какъ тотъ смиренно приветствуем каждаго сенатора по 
имени, передъ зас'Ьдатемъ, я  едва-ли не предпочитаю этой 
комедш дерзость Цезаря, который подъ-конецъ даже не 
вставали, когда къ нему являлся сенатъ. Имъ обоими, по- 
видимому, опротивела власть; но никому не приходило въ 
голову верить Августу, когда онъ таки настоятельно требо
вали, чтобы его возвратили къ частной жизни, Отвращеше 
Цезаря было глубже и искреннее. Та верховная власть, къ 
которой онъ стремился впродолженш двадцати лети съ неу
томимыми постоянствомъ, среди столькихъ опасностей, съ 
помощью темвыхъ интриги, одно воспоминаше о которыхъ 
заставляло его, вероятно', краснеть, не удовлетворила его 
ожидашй и показалась недостаточною для этого сердца, 
столь горячо ея желавшаго. Онъ знали, что его ненавидятъ 
люди, уважешемъ которыхъ онъ всего больше дорожили; 
онъ былъ принужденъ пользоваться услугами людей имъ 
презираемыхъ, безчестившихъ его победы своими выходками; 
чемъ более онъ возвышался, теми въ худшемъ виде пред
ставлялась ему человеческая природа, и теми чаще онъ 
виделъ, какъ кишели и волновались у его ноги низкая за
висть и подлая измена. Изъ отвращешя онъ перестали даже 
ценить жизнь; .ему казалось, что не стоить больше труда 
сохранять и защищать ее. Этому человеку, говорившему 
еще въ эпоху pro Marcello: „Я довольно пожили для при
роды и для славы", и отвечавшему впоследствии безна- 
дежнымъ тономъ, когда его убеждали принять предосторож
ности противъ убШцъ: „Лучше умереть одинъ рази,
нежели постоянно трепетать",—этому человеку следовало 
бы сказать съ Корнелемъ:

„Я желалъ власти и достигъ ея; но, желая ея, я ея не 
знали. Въ обладаши ею я нашелъ вместо всякой прелести
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ужаснейшая заботы и вечныя тревоги. Кругомъ меня тысяча 
тайныхъ враговъ, всегдашняя опасность смерти, ни одного 
удовольств!я безъ непр!ятности и ни малййшаго покоя“.

'Признаюсь, что эти прекрасные стихи нравятся мне 
меньше, если ихъ слышать изъ устъ Августа. Мне кажется, 
что этотъ смелый и холодный политикъ, отличавппйся та
кими самообладашемъ, не могъ въ сущности знать ни бла
городной грусти, открывающей вами въ герой человека, ни 
безнадежности' сердца, недовольнаго собою, несмотря на свои 
успехи, и получившаго отвращеше къ власти, благодаря 
ей самой. Какъ ни велико наслаждеше, испытываемое мною 
при чтенш той прекрасной сцены, где Августъ предлагаетъ 
отречься отъ престола, я  не могу не сердиться немного на 
Корнеля за то, что онъ действительно повйрилъ и серьезно 
принялся описывать нами торжественную комедно, которой 
въ Римй никто не верилъ, такъ что, читая трагедш Цинна, 
мнй всегда хочется для полноты удовольств1я заменить въ 
ней личность Августа личностью Цезаря.

Въ заключеше скажу еще, что вей эти лицемерный пре
досторожности Августа были не только недостатками его 
характера; онй были также политическими ошибками, оста
вившими самыя печальный последств!я въ созданномъ ими 
правлении Что делало несносною тиранш первыхъ Цезарей, 
такъ это именно та неопределенность относительно существа 
п действптельныхъ границъ ихъ власти, которая возншела 
вследств1е своекорыстной лживости Августа. Когда прави
тельство смело заявляетъ свои принципы, тогда знаешь, ка- 
кимъ образомъ держать себя съ нимъ; но какому пути надо 
следовать и какого языка придерживаться, когда къ самому 
настоящему деспотизму примешивается внешность свободы, 
и гюдъ республиканской фикщей скрывается неограниченная 
власть? Среди подобнаго мрака все становится опасностью 
и гибелью. Гибнуть отъ независимости, но можно погиб
нуть и отъ раболепства; если тотъ, кто отказываетъ въ чемъ- 
нибудь императору, есть его явный врагъ, сожалеюнцй о 
республике, то не есть ли тотъ, кто слишкомъ ужь торопит
ся все ему предоставить, его переодетый врагъ, желающШ 
заявить, что республики больше не существуетъ? Ч тете  
Тацита показываетъ нами, какими образомъ государствен



ные люди этой мрачной эпохи шли на удачу среди добро
вольно созданнаго ими мрака, наталкиваясь на каждомъ шагу 
на непредвиденный опасности, рискуя не понравиться, мол
чали ли они или говорили, льстили или сопротивлялись, и 
безпрестанно со страхомъ спрашивая себя, какимъ образомъ 
можно удовлетворить эту.двусмысленную власть, столь плохо 
определенную и не имеющую ясныхъ границъ. Можно по
ложительно сказать, что недостаток!» искренности въ учре- 
ж детяхъ Августа былъ причиной бедъ длямногихъ поко- 
лешй. Все горе въ томъ, что Августъ больше думалъ 
о настоящему чемъ о будущемъ. Онъ былъ ловкгй 
и чрезвычайно находчивый человеку умевпнй выпутывать
ся изъ самыхъ затруднительный положенШ; но онъ не былъ, 
действительно, великимъ политикомъ, такъ какъ взглядъ 
его не простирался далее затруднетй минуты. Поставлен
ный лицомъ къ лицу съ народомъ, неохотно выносившимъ 
царскую власть и не могшимъ выносить ничего иного, онъ 
придумалъ этотъ родъ переряженной царской власти и оста-, 
вилъ рядомъ съ нею все формы прежняго правлетя, ни
сколько не позаботившись даже согласовать ихъ между 
собою. Но если онъ не былъ такимъ великимъ. политикомъ, 
какъ это предполагали, надо сознаться, что онъ былъ пре- 
восходнымъ администраторомъ; эта сторона его деятельности 
заслуживаетъ всехъ похвалъ, который ему расточали. При
ведя въ порядокъ все созданныя республикой разумный 
практичесшя меры и полезный постановлешя, снова пустив
ши въ ходъ утраченный предашя, создавши, кроме того, 
самъ новыя учреждешя для администрацш Рима, для воен
ной службы, для финансовой части, для управления провин- 
щями, онъ организовалъ импер1ю и сделалъ ее такимъ 
образомъ способною сопротивляться внешнимъ врагамъ и 
противостоять причинамъ внутренняго распадешя. Если, не 
смотря на ненавистный политическШ режимъ, на обндй упа- 
докъ характеровъ, на пороки управлявшихъ и управляемыхъ, 
импер1я имела еще свои прекрасные дни и продолжалась 
три столеНя, то она обязана этимъ могуществевной органи- 
зацш, полученной ею отъ Августа. Вотъ въ чемъ заключа
лась, действительно, жизненная часть его дела. Она настолько 
важна, что оправдываетъ похвалу, которою онъ воздаетъ
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сами себе въ следующей горделивой фразе Анкирской над
писи: „Я издалъ новые законы. Я заставилъ уважать при
меры нашихъ предковъ, начинавшие исчезать въ нашихъ 
нравахъ, и самъ оставили примеры, достойные подражашя, 
для нашихъ потомковъ“. .

III

Письма Цицерона появились, безъ сомн'Ьшя, въ полови
на этого царствован1я, въ тотъ моментъ, когда тогдашшй 
неограниченный глава республики делали видъ, будто воз- 
вращаетъ правлеше сенату и народу. Точная дата ихъ обна- 
родовашя неизвестна, но все заставляетъ думать, что это 
должно было иметь место въ одномъ изъ годовъ, следовав- 
шихъ за победою при Акщуме. Власть Августа, сделавшая
ся более популярною съ техъ поръ, какъ она стала умерен
нее, чувствовала въ себе настолько силы, что могла предо
ставить некоторую свободу литературе. До этого времени 
Августъ былъ недоверчивъ, какъ какъ не чувствовали себя 
еще прочно; впоследствш онъ снова сделался такими, когда 
заметили, что благосклонность народа отъ него ускользаетъ. 
Это царствоваие, начавшееся проскрипщей людей, оканчи
вается сожжешемъ книги. Переписка Цицерона могла быть 
издана лишь въ тотъ промежутокъ времени, который разде- 
ляетъ собою эти крайности.

У насъ нети никакихъ данныхъ, чтобы судить о томи, 
какое впечатлеше £она произвела на людей, прочи- 
тавшихъ ее впервые; но смело можно утверждать, что впеча- 
т л е т е  это было очень сильно. Междоусоб1я только что окон
чились, а ранее все были заняты лишь текущими беда
ми; средп этихъ несчаспй было ни до того, чтобы помы
шлять о прошломъ. Но какъ скоро это измученное поколе- 
me нашло покой, оно поспешило бросить взглядъ на прошлое. 
Хотело ли оно дать себе от чети въ собыыяхъ, желало ли 
насладиться горькимъ удовольств1емъ, находимымъ, по сло
вами поэта, въ воспоминанш о прежнихъ страдашяхъ, но 
оно вернулось къ пережитыми печальными годами и захотело 
дойтп до самыхъ источниковъ этой борьбы, окончате которой 
оно видело. Ничто не могло таки хорошо удовлетворить этому



877 —

любопытству, какъ письма Цицерона; вотъ почему надо ду
мать, что жадно читали ихъ въ те времена.

Я не думаю, чтобы чтеше этихъ писемъ/принесло какой- 
либо вреди правлешю Августа. Быть-можетъ, при этомъ 
немного пострадала репутащя несколькихъ важныхъ лицъ 
новаго правительства. Для людей, гордившихся своей осо
бенною дружбою съ государемъ, было, конечно, непр1ятно, 
когда извлекали на свети ихъ пежшя республикански 
уб'Ьждешя. Полагаю, что насмешники немало потешались 
надъ теми письмами, 1'де Поллшнъ клянется быть вечнымъ 
врагомъ тирановъ, или где Планкъ определенно приписы- 
ваетъ измене Октав1я все несчасНя республики. Да и самъ 
ОктавШ ведь не былъ пощаженъ, и для него не могли 
быть благопр1ятны живыя воспоминашя о той эпохе, 
когда онъ протягивали руку убгйцамъ Цезаря и называлъ 
Цицерона своими отцомъ. Тутъ было матер1ала на н е 
сколько недель для разговоровъ недовольныхъ. Но соб
ственно говоря, зло было ничтожно, и эти насмешки ни
сколько не угрожали благополуч1ю великой имперш. Можно 
было опасаться лишь одного, а именно, что воображеше, 
всегда снисходительное къ прошлому, не придало бы респу
блике техъ качествъ, которыми таки легко украсить уже 
не существующая правлешя. Но письма Цицерона были ско
рее способны ^разрушить • эти иллюзш, нежели поддержи
вать ихъ. Представленная въ нихъ картина интриги, без- 
порядковъ и скандаловъ того времени не позволяла жалеть 
о немъ. Лыди, которыхъ Тацитъ описываетъ нами утомлен
ными борьбой и жаждущими покоя, не находили здесь ни
чего для себя соблазнительнаго, а тотъ способъ, какими все 
эти Куршны, Целш, Далабеллы пользовались свободой, об
легчали для нихъ фактъ ея утраты.

Отъ обнародавашя этихъ писемъ выгодалъ лишь писав- 
шШ ихъ. Въ то время было въ обычае дурно относиться къ 
Цицерону. Несмотря на оффищальную версш о Болонь- 
скомъ свиданш, и на ,гту прекрасную роль, какую хотели 
придать Октавио въ проскрипщяхъ *), для него эти воспо
минашя были во всякомъ случае непр1ятны. И вотъ, чтобы

*) См. особенно у  Велле1я Пат., II, 66.
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уменьшить немного его вину, клеветали на его жертвы. Это 
именно хотели сделать А зи тй  Поллюнъ, когда въ своей 
защитительной речи по делу Ламш онъ разсказывалъ, 
будто Цицеронъ умеръ, какъ трусъ *). Те, чья преданность 
не шла такъ далеко, и кто не чувствовалъ въ себе мужества 
оскорблять его, остерегались по крайней мере говорить о 
томъ. Замечено, что ни одинъ изъ тогдашнихъ великихъ 
поэтовъ даже не упоминаете о Цицероне, а изъ словъ Плу
тарха мы знаемъ, что над^М ка|Лпрятаться на Палатине, 
чтобы читать его произведеншЛТакимъ образомъ, насколько 
можно, замалчивали славу этого великаго человека, но 
обнародоваше его писемъ напомнило о немъ всеми. Кто 
прочелъ ихъ хоть разъ, не могъ уже забыть умной и крот
кой личности, столь приветливой, гуманной и привлекатель
ной даже и въ своихъ слабостяхъ.

Къ этому интересу, придаваемому переписке Цицерона 
его личностью, для насъ присоединяется еще другой, более 
живой. Изъ всего уже сказаннаго въ этой книге видно 
до какой степени наше время похоже на ту эпоху, о кото
рой говорится въ этихъ письмахъ. У нея, такъ же какъ и 
у нашей, не было твердыхъ вЪровашй, а печальный опытъ, 
извлеченный ею изъ переворотовъ, внушилъ ей отвращеше 
ко всему и въ то же самое время пршхотивъ ее ко всему. Эта 
эпоха, какъ и наша, знала то недовольство настоящими и 
ту неуверенность въ завтрашнемъ дне, который не даютъ 
возможности наслаждаться безмятежными спокойств1емъ. 
Мы узнаемъ себя въ не|Ц, ^горести ̂ тогдашнихъ людей от
части и наши горестней мы .терпели^ to  .же, на что жа
луются и они. Подобно жмъ, мы жйвемъ въ^одну изъ техъ 
передовыхъ эпохи; самыхъ тяжедыхъ въ исторш, когда пре
данья прошлаго уж^^исчезли, а .будущность еще не обрисо
валась, такъ что не зтедпь; куда - прймкнуть, и мы пони 
маемъ, что имъ часто приход ил Ь8ь*'повторять съ древнимъ 
Гезюдомъ: „Какъ бы мне хотелось или раньше умереть, 
или позяхе родиться !Все  это придаетъ такой грустный и 
живой интересъ чтенш писемъ Цицерона; это же самое 
прежде всего привлекло и меня къ ихъ чтенш, и быть-мо-

*) Сен., Suas., 6.
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жетъ, заставить и читателей найти хоть некоторое удоволъ- 
ств1е въ томъ, чтобы провести некоторое время въ обществ^ 
описанныхъ тамъ лицъ, который, несмотря на столько раз- 
д-Ьляю'щихъ насъ стол^тй, кажутся намъ часто нашими 
современниками.
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