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ГЛАВА I.

Р е а к ц i я.

Религюзное двиясеше 1.-Элевсинск1я мистерш 2.—Самоеракегая миете- 
р!и 2.—У своете иноземныхъ культовъ 3. -  Фрипйско-еракшсюятаинства 4 .— 
Иноземные культы и общественное мн^ше 5 .— Baiaeie вхъ на орфнческ!я 
мистерш 7.—B'fepa въ безсмерт^е среди образованныхъ классовъ?.—Палино- 
д1я Эврипида 8.—Философсшй скепсисъ 9 .-  Сокрагь 9— его образование 10— 
его теолопя 11—его этика 11.—Сократовски методъ 1 1 .-Кружокъ учени- 
ковъ Сократа 12. —Процессъ 13.—Посл'Ьдсгтя процесса 1 4 . - Распроетра- 
неше сократовскаго учев1я 14. — Платовъ 15. — Релнгюзная в-fepa 15. — 
Этика 15.—Учете объ ндеяхъ 1 6 . - Космогошя 16. — Усп-Ьхъ платоновскаго 
учешя 17.—Политическая реакщя 17.—Превращеше демократ!и въ охло- 
кратш 17.—Недостатки въ области судопроизводства 19.—Сикофанты 20.— 
Попытки преобразовать имущественный отношешя 21. —Реакщя въ обще- 
ственномъ мн1>нш 22.—Лакономашя 23.—Зачатки науки государственнаго 
права: Гипподамъ ыилетскш 23.—Политическое учете Платона 24.—Госу
дарственный строй добраго стараго времени 25. —Начало изучены ucropia 
политпческихъ формъ 27.-Гетэрш  27.—Выводы 28.

ГЛАВА II.

Падете демократы.

Револющя въ Леонтиыахъ 29. -  Воина между Селинунтомъ и Сеге- 
стою 29.—Аеииы рЪшаютъ предпринять ноходъ въ Свщиш 30.—Изуродо- 
uaHie гермъ 31.—Отн^ыИе флота 31.—Холодный npiein. въ Сашши 32,— 
Продолжение процесса объ оскорблены гермъ 32. — Отозвание Алкяв1ада 33.— 
Алкив^адъ удаляется въ изгнание 3 4 .-  Сражение при ОдвмшейонЪ 34.—По-



IV

ведеше среднихъ и мелкихъ государствъ Сицилии 34.—Начало осады Сира- 
кузъ 35 —Гилиппъ въ Сицилш 36.—Первыя морск1я битвы подъ Сираку
зами 37.—Возобновлев1е войны въ Грецш 37, — Заняйе Декелей 38.—Вторая 
аеинекая экспедишя въ Сицилш 38.—Штурмъ Эпииолъ 39.— Морсшя битвы 
въ гавани 39.—Отступлеше аеинскаго войска 40. — Катастрофа на Асси- 
наре41.- Судьба побежденная войска 42.—Впечатлите, произведенное этой 
катастрофою въ Грецш 42.—Приготовлешя аеинянъ къ новой войне 43.— 
Ограничеше демократа! 43.—Преобразоваше податной системы 44.—Настро- 
еше союзниковъ 44.—Отпадете 1онш 45.—Союзъ между персами и пелопон
несцами 46.~Война въ 1оти 46.-Сражеше при Милете 47.-О садаХюса 47.— 
Отложеше Книда и Родоса 48.—Положеше д'Ьлъ въ начале 411 года 48.— 
Олигархическое движете въ Аеинахъ 49.—Алкив1адъ въ изгванш 49.— Пе
реговоры между Аеинами и Тиссаферномъ 50.—Олигарх1я Четырехсотъ въ 
Аеинахъ 51. — Победа демократовъ на Самосе 51. — Алкив!адъ во главе 
флота 52.— Переговоры олигархическаго правительства съ Алкив^адомъ и 
Спартою 53.—Возсташе въ Аеинахъ 53.—Потеря Оропа, отложеше гел- 
леспонтскихъ городовъ 54. — Начало отложешя Оракш 54. -  Отложеше 
Эвбеи 55.—П адете Четырехсотъ 55.—Новая конститущя 56. — Оерамепъ 
во глав* государства 56.—Битвы въ Геллеспонте 57.—Сражеше при Ки- 
зике 58. — Переговоры о мире 59. — Возстановлен1е демократш въ Аеи
нахъ 60.—Прекращеше переговоровъ 61.—Орасиллъ въ Iohiu 61.—Осада 
Калхедона, взяйе Византш 62. — Демократичесшя реформы въ Сираку 
захъ 63.—Изгнаше Гермократа 64.—Продолжеше войны на Сицилш 64.— 
Вмешательство Кареагена 65. — Разрушение Селинунта 65. — П адете Ги- 
меры 66.—Впечатл-Ьте, произведенное этими собыйями въ Сиракузахъ 66.— 
Возвращеше и гибель Гермократа 67.—Паден1е Акраганта 68. — Военная 
диктатура въ Сиракузахъ 69.—Государственный переворотъ 69.—Потеря 
Гелы и Камарины 70.—Возсташе въ Сиракузахъ 71. — Миръ съ Кареаге- 
номъ 7 1 .— Возвращеше Алшдаада въ Аеины 72.—Возрожденie пелонон- 
неескаго флота 73. — Лисандръ 73. — Киръ въ Малой Азш 74. — Битва при 
Нотюне 75. — П адете Алшдаада 75.—Успехи пелопоннесцевъ 76.—Сра- 
ж ете при Аргинузскихъ островахъ 76.—Процессъ стратеговъ въ Аеи
нахъ 77.—Переговоры о мире 79 .-Лисандръ снова во главе пелопоннес- 
скаго флота 80.—Сражеше при Эгоспотамосе 80.—Крушеше аеинской дер
жавы 81.—Впечатлеше, произведенное этой катастрофою въ Аеинахъ 81.— 
Осада Аеинъ 82.—Переговоры 82.—Миръ 84.—Сдача Аеинъ 84.—Подчине- 
ше Самоса 84.—0лигарх1я въ Аеинахъ 85—въ остальной Грецш 86.

ГЛАВА Ш.

0лигарх1я на греческомъ Востоке.

Задачи политики Спарты 88.—Лисандръ 89.—Оргаиизащя державы 89.— 
Характеръ новыхъ правительствъ 90. — Тридцать въ Аеинахъ 9 1 .— Тер- 
роръ 92.—Казнь верамена 93.—Изгнавникн 9 3 . - Орасибудъ въ Филе 94.— 
Свержение Тридцати 94.—Вмешательство Спарты 95. — ПавсанШ въ Ат
тике 96.—Примирен1е парйй въ Аеинахъ 9 6 . - Новая конституция 97.—Па
д ет е  Лисандра 98.—Война противъ Элиды 99. — Спарта н северная Гре-
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щя 1 01 .— Социальная револющя въ 0ессалш 101. — Архелай македон- 
скш 102.—Его вторжеше въ0ессал1ю 104. — Спартанцы въ Оессалш 104.— 
Агесилай царь спартапокш 105.— Преобразовательные планы Лисандра 105.— 
Заговоръ Кинадоыа 107.- Отношешя Спарты къ Переш 10 7 .- Смерть Дар1я 
и воцареше Артаксеркса 107.—Приготовлешя Кира 108.—Его походъ про- 
тивъ Артаксеркса 109. — Отступлеше Десяти тысячъ НО. — 0ибронъ въ 
Азш 111.—Деркилидъ въ Азш 111.—Переговоры съ Персией 112.—Эвагоръ 
саламинскш 112.—Кононъ во глав* персидскаго флота 114.—Возобновле- 
Hie войны 114.—Агесилай въ Азш 115.—Гибель Тиссаферна 116. —Походъ 
Агесилая во Фрипю 116.—Взяйе Родоса Конономъ 117. — Ошибка спар
танской политики 118,

ГЛАВА IV.

Военная монарх1я въ Сицилж и на ПонгЬ.

Сощальныя реформы въ Сиракузахъ 120.—Замокъ тирана 120.—Мятежъ 
противъ Дюнишя 120.— Новый государственный строй 121.,— Завоеваше 
халкидскихъ городовъ 122. — Приготовлешя къ войв* нротивъ Кареа- 
гена 122. — Объявлеше воины 123.—Положев1е д*лъ въ Кареаген* 123.— 
Начало военныхъ д*йствш 124.—ВзяНе Мот!и 124.—Кареагеняне въ Си- 
цил1и 124.—Взяше Мессены 125.— Морское сражеше содъ Катаной 125. — 
Осада Сиракузъ 126.—Реорганизащя Сицилш 117.—Война съ Репемъ 128,— 
Продолжеше войны съ Кареагеномъ 128. — Миръ 129 .— Греко-пталшскш 
союзъ 129.—Война противъ италшекихъ грековъ 1 3 0 .- Сражеше при Эле- 
пор* 131.—Падеше Репя 131.—Отношешя Дюнишя къ Грещи 132.—Коло
ши на Адр1атическомъ мор* 133.—Борьба съ этрусками 134.— Распря въ 
сиракузскомъ царствующемъ дом* 135.—Вторая война съ Кареагеномъ 135.— 
Подчинеше италШскихъ грековъ 137.—Вм*шательство въ восточно-грече- 
сшя д*ла 138.—Посл*дняя войнасъ Кареагеномъ 138.—Смерть Дюнне1я 139— 
его характеръ 139. — Престолонасл*д1е 140. — Дюниан Младнаи 141. — 
Дюнъ 142.—Тирашя на Понт* 143.—Босфорское царство 143.— Левковъ н 
его сыновья 144.—Внутреннш строй государства 146.—Свнопъ 146.—Кле- 
архъ гераклейсый 147.—Его преемники 148.

ГЛАВА V.

Коринеская война и Анталкидовъ миръ.

Настроен1е въ Грещи 150.—Беоття 150.— Корннеъ 151.—Экономическое 
положеше Аеинъ 151.—Вражда парНй 151.— Отношен1я къ Спарг* 152.— 
Начало войны 153. — Сражеше при Га-иарт* 153. — Коалищя нротивъ 
Спарты 154— См*щеше Павоашя 155.—Сражеше при Неме* 156,—Сраже
ше при Короне* 157, — Сражешепри Книд* 158 — Результатыэтойбнтвы 158.— 
Кононъ въ Грецш 159.—Возстановлеше морского господства Аеннъ 159 — 
Борьба изъ-за Кориноа 160 —.Мирные переговоры въ Сардахъ 1 6 1 — Во- 
зобновлен1е воины въ A3iu 162.—ВзяНе Лехеона Агесилаемъ 163.—Мир
ные переговоры въ Грецш 163.—Поб*да Ификрата при Корине* 164.— 
Агесилай въ Акарнанш 164 — Снаряжение новаго аеинскаго флота 165- —



Возсташе Эвагора 165.—Союзъ между Аеинами и Эвагоромъ 166 .- Экспе- 
дищя 9расибула 166.—См*щеше и смерть врасибула 167.—Сражешя подъ 
Эгинои и на Геллеспонт* 168.—Миръ между Спартой и Персей 169.—Ан- 
талкидъ на, Геллеспонт* 169.- Анталкидовъ миръ 170.—A3iaTCKie греки 171— 
Война противъ Египта 172. — Война противъ Эвагора 172. — Отложеше 
Глоса 174. — Разругаете Мантинеи 175.—ХалкидскШ союзъ 176.—Начало 
олинешской войны 178.—ЗаняЯе Кадмеи 179.— Подчинеше Олинеа 180.— 
Осада Зшунта 181.—Царь Агесилай182.

ГЛАВА VI.

Возрождеше демократа.

Спарта и общественное мн*те 183.—Аеины поел* Анталкпдова мира 183.— 
Освобождеше 9ивъ 185.—Клеомбротъ въ Беотш 186.—Переворотъ въ Аеи- 
нахъ 186.—Походъ Сфодр1Я 187.—Война между Аеинами и Спартою 187.— 
Сиартансюе походы въ Беотш 187.—Третш аеинскШ морской союзъ 188.— 
Реорганизащя аеинскаго флота 190.—Битва при Наксос* 191.—Тимоеей въ 
1ошискомъ мор* 192.—Борьба въ Беотш 193 — Заключеше мира 193.—Во- 
зобновлен!е войны 194.—Осада Корциры 195. — Процессъ Тимоеея 195. — 
Освобождеше Корциры 196.—Ификратъ въ 1оншскомъ мор* 196.—Усп*хи 
еиванцевъ 196.—Миръ 197.—9ивы исключены изъ мира 198.—Ясонъ фер- 
скш 199. — Клеомбротъ въ Беотш 200. — Энаминондъ 201. — Сражеше при 
Левктрахъ 202.—Ясонъ въ Беотш 203.—Уб!ен1е Ясона 203.—Распростра- 
неше влад'Ьнш Оивъ въ средней Грецш 204. -  Демократическое движеше въ 
Пелопоннес* 205. — Возсташе черни въ Аргос* 206. — Объединеше Арка- 
дш 206.—Междоусоб1е въ Аркадш 207. — Беотяне въ Пелопоннес* 208. — 
Эпаминондъ передъ Спартою 209—Возстановлеше MecceHiu 209.—Заступ
ничество Аеинъ за Спарту 210.—Второй походъ Эпампвовда въ Пелопон- 
несъ 210. —Пелопидъ въ 9ессалш 211.—Раздоры изъ-за престонасл*ддя въ 
Македонш 212.—Война противъ Александра ферскаго 213.—Расцв*тъ Ар- 
кадш 213.—„Безслезная битваи 214. — Переговоры о мпр* 215. — Третш 
походъ Эпаминонда въ Пелопоннесъ 216. — Револющя въ Ахе* и Сши- 
он* 216.—Аеины и Спарта противъ Персш 217.—Взят1е Самоса Тимоее- 
емъ 217.—Война изъ-за Амфиполя 218.—Отложеше Оропа отъ Аеинъ 219.— 
Оропсмй процессъ 219.—Союзъ между Аеинамн и Аркад1ей 220.—Коринеъ 
заключаетъ миръ съ 9ивами 220. — Снкюнъ вступаетъ въ союзъ еъ 0и- 
вами 221.—Попытка Тимофана провозгласить себя тираномъ Коринеа 221.— 
Разложеше аттическаго морского союза 222. — Создаше флота Эпаминон- 
домъ 222.—Эпаминондъ въ Геллеспонт* 223.—Смерть Пелопида 2 2 4 .- Раз- 
pynieHie Орхомена 224.—Война между Элидой и Аркад1ей 225.—Расколъ 
въ аркадекомъ союз* 226.—Ноед*днш походъ Эпаминонда 227.—Битва при 
Мантине* 228.—Миръ 229.—Политика Эпаминонда 230.

ГЛАВА VII.

Распадеже великихъ державъ Эллады.

nepcia и Егинеть 232.—Неусп*хъ персидскагонашеств1я233.-Возсташя 
сатраповъ въ Передней Азш 233.— Агесилай въ Египт* 235 — Усыиреше
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мятежныхъ оатраповъ 236.— Аеины и Александръ ферскш 237.— Царство 
одрисовъ 238.— Котисъ иротивъ Аеинъ 239.—Война изъ-за Амфиполя 239.— 
Процессы стратеговъ 239.—Возвращеше Эвбеи подъ власть Аеинъ 240.— 
Распадете царства одрисовъ 241.—Анарх'ш въ Македонш 241. — Первые 
шаги Филиппа 242.—Победы надъ варварами 243.— ВзяНе Амфиполя 243.— 
Война съ Аеинами 244,— Война изъ-за Крениды 244.— Каршское княже- 
ство246.— Мавсоллъ 247.— Галикарнассъ 248.— Союзническая война 249.— 
Нападете на Хюсъ 250.—Сражете при Эмбатй 250.—Процессъ страте
говъ 251.—Харесъ и Артабазъ 252.—Миръ съ союзниками 253. — бивы и 
Фокида 254.— Причины священной войны 254.— Занятте Дельфъ 255.— По
беды Филомела, его смерть 255.— Памменъ въ Азш 257.—Тирашя въ Фо- 
кид^ 257,— Первые успехи Ономарха 258 — Победы надъ Филиппомъ 259,— 
Ономархъ на вершинВ своего могущества 259.— Республиканская оппози- 
щя въ Сиракузахъ 261.— Дюнъ въ изгнавш 261.— Возвращеше Дюна въ 
Сицилш 262.— Борьба въ Сиракузахъ 263.— Внутренняя смута 263.— Взя- 
Tie кремля 264.— Дюнъ тиранъ сиракузскш 264,— Y6ieme Дюна 265.— 
Каллиппъ, Гиппаринъ, Нисей 265.— Возвращеше Дюнншя 266.— Анархзя 
въ Сицилш 266.— Положеше Эллады къ середин-t IV в-Ька 266.

ГЛАВА VIH.

^Экономическое развиле со времени Пелопоннесской войны.

В-Ькъ войнъ 268. — Потери 268. — Нетреблеше имущества 269. — 
Аеины 270.— Сиракузы 271.— Греко-италшсше города 272-— Гречесюе 
города Малой Азш 273.— Гречеекш полуоетровъ 274,— Македошя 274.— 
Сельское хозяйство 275.— Крупная промышленность 276.—Торговый това
рищества 277,— Откупщика 278. — Банковое д-йло 278- — Пасюнъ 279.— 
Увеличеше количества драгоц-Ьнныхъ металловъ, находяшяхся въ обраще- 
нш 281. — Монетное д-tao 282.— Револющя ц-Ьнъ 283.— Повышение зара
ботной платы 285. — Вн1>шнш быть 286. — Празднества и „зрфлвщвыя 
деньги" 286.— Распред-Ёлеше народнаго богатства: Аеины 288.—Спарта 288 — 
Перенаселете 290.— Наемничество 290.— Изгнанники 291.— Средства въ 
устранений опасности 292.

ГЛАВА IX.

Литература и искусство.

Духовная жизнь въ IV B-feK-fe 293.— Реторака 294.— Горгш и Ораси- 
махъ 294. -  Лиши 294. — Поликрать и его школа 294.— Алкпдамъ 295.— 
Нсократъ 295.— Демосеенъ 298.— Эсхпнъ 299.— Гнпервдъ 300.— Друпе 
ораторы 300.— Д1алогъ 301-— Поэз1я 302.— Вн-Ьшшя yujoeiu 302.— Тра- 
гед1я 303.— Комед1Я 304.— Эпосъ 305.— Эдепя 306.— Музыка 307 — Ар
тисты-исполнители 307. - Образовательное искусство 308.— Центры худо
жественной деятельности 309. -  Постройка храмовъ 309.— Театры 311. — 
Дворцы 312.— Мавсоллейонъ 312.— Пластика: статуи боговъ 313. -  Почет
ный статуи 313.— Скопасъ 314 — Аттическая школа 315.— Рельефы на



пи —

гробницахъ 316.— Лисиппъ 316. — Живопись 318. — виванско-аеинская 
школа 318,— Спкюнская школа 319.— Апеллесъ 319.— Живопись на ва- 
захъ 320.— Проч1Я отрасли художественной промышленности 321.— Реа- 
лизмъ въ искусстве 321.

ГЛАВА X.

РасцвЪтъ греческой науки.

Этика: школа Демокрита 323.— Аристинпъ 323.— Антисеенъ и его 
школа 324.— Аристотель 325.— Политика Аристотеля 326.— Политическая 
HCTopia и государственное право 328.— Аттидографнческая литература 
329.— Исторюграф1я: Ксенофонтъ 329.— Ктесш 329.—Филистъ 330.— Ана- 
ксименъЗЗО.— Эфоръ 330. — веопомпъ 332.— Каллисеенъ 335.— Описатель
ное землев'Ьд'бше 335.— Научное землев'йд’йше 336.— Астроном1я 336.— 
Математика 337. — Медицина 338.— Анатом1я 340. - Зоолопя 340.—Бота
ника 340.—Философ1я природы: академия 341.—Аристотель, его жизнь 341 — 
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ТОЖЪ ВТОРОЙ

КОНЧАЯ АРИСТОТЕЛЕМЪ И ЗАВОЕВАШЕМЪ
АЗШ.





ГЛАВА I.

Р е а к д i я.

Софистическое движ ете сильно поколебало въ образованномъ 
обществЁ старую вЁру въ боговъ. Но совершенно иныя теченш об
наруживались въ широкихъ кругахъ народной массы, куда не прони
кали учешя софистовъ. Тё  стремлешя къ релипозной реформЁ, ко
торый въ VI вёкё не выходили за пределы высшихъ общественныхъ 
классовъ, со времени Персидскихъ войнъ начали все болЁе и болЁе 
распространяться среди простого народа. ЭллинскШ м1ръ наполнился 
нищенствующими жрецами и прорицателями орфической секты. Они 
грозили вёчньшъ прокляпемъ всёмъ, кто не вЁрилъ ихъ проповЁди; 
всякому же, кто вступалъ въ ихъ секту, они обЁщалп все, чего онъ 
могъ пожелать: отпущеше его собственныхъ грЁховъ и грЁховъ его 
предковъ, блаженную жизнь въ загробномъ Mipt и чудодЁЙетвенныя 
средства для отмщешя своимъ врагамъ на землЁ. Все это было ка
тегорически сказано въ произведен1яхъ Орфея и Мусея , ). Въ вЁру- 
ющихъ не оказывалось недостатка; благочестивые люди ежемЁсячно 
спёшили съ женами и дётьми къ орфическимъ посвящ еш ямъ2). Умн- 
равшимъ въ этой вЁрЁ клали въ гробъ таблички съ какими-нибудь 
орфическими стихами, предназначенныя снабдить душу наставдешемъ 
относительно того, какъ она должна вести себя по прнбытш въ Га- 
десъ, и успокоить ее насчетъ ея участи въ  загробномъ Mipt *). * 3

*) Plat. Покхх. II, d- 363 с слл., ср. выше, т. I, стр. 192.
-) Theophr. Х ацахх. 16.
3) Множество золотыхъ таблнчекъ съ подобными стихотворными надни- 

сями (IV в*ка) было найдено въ могнлахъ ннжнеб Италш, гдЪ никогда нахо
дился центръ пиеагорейской школы (Kaibel Inser. Sic. etc. 638. 641. 642, Die- 
terich De hymnis orphids, днсеерт., Marburg, 1891, Nekyia, стр. 81 еде., 
Leipzig 1894).

Быохъ. Hcropi* Грецы, т. П. 1
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Еще большее количество богомольцевъ привлекали мистерш, столь 
гЬсно связанныя съ орфическимъ учешемъ. V вЪкъ былъ для Элев- 
сина першдомъ наибольшего расцвета, чему, впрочемъ, не мало спо
собствовало политическое положеше Аеинъ. Изъ всЬхъ частей Эллады 
стекались в^рующ 1е къ священному празднеству; старый храмъ уже 
не могъ вмЬстить всей массы паломииковъ, и пришлось воздвигнуть 
новое здаше; оно было построено подъ руководствомъ Иктина, творца 
Пароенона J). По совету дельфгёскаго оракула аеинское народное 
собрате около середины У* вЪка постановило, чтобы ежегодно часть 
урожая Аттики и союзныхъ государствъ приносилась въ даръ элев- 
синскому храму въ благодарность за то, что некогда Деметра научила 
людей зещед'йлйо; эта дань должна была состоять изъ 7 6 %  Уро
жая пшеницы и V12 °/« урожая ячменя. Ее несли и нЪкоторыя неза- 
висимыя отъ Аеинъ государства, и даже тогда, когда аеинская дер
жава уже лежала въ развалинахъ; Аэины и ихъ колоши соблюдали 
этотъ обычай еще во времена Александра 2).

Почти столь же большого значешя достигли въ теч ете  IV вЪка 
мистерш, праздновавпйяся на островЪ Самоеракш въ святилипгЬ ка- 
бировъ. Эти «велите боги», какъ ихъ обыкновенно называли, счи
тались спасителями во всЬхъ б'Ьдахъ и опасностяхъ; особенно ихъ 
защита поручали себя мореплаватели 3 3). Начало ихъ культа отно

*) Find. fr. 137 В1, Sopbocl. Гг. 753 N2. Двухмесячный БожШ миръ для 
посетителей празднества: C IA . I и IV 1 р. 3 (тотчасъ после Персидскпхъ 
войне). О пристройке при храме см. Plut. Per. 13, Strab. IX р. 395, Vitruv. 
YII praef. 16; срава. Rubensolm Die MysterienheiUgtiimer in Eleusis und Sa- 
mothrdke, Berlin 1892.

*) C IA . IV 1 27 b p. 59, изъ эпохи между 444 г. и началомъ Пело
поннесской войны. Isocr. Рапед. 31 показываете, что еще около 380 г. эту 
дань вносили и независимый государства; во времена Александра (329/„) эту 
повинность несли уже только Аеины и ихъ кдерухш—сравн. счете доходовъ 
элевсннскаго храма C IA .  IV 2, 834 b, Foucart Bull, de Corr. HeU. VIII 
(1884), стр. 211.

3) Robert у Preller'a, MytJwl. 1* 847 слл.; статьею MsyccAot Эео1 въ Ле
ксикон» Рошера я, къ сожаленш, уже не могъ воспользоваться. Имя кабировъ 
обыкновенао производите отъ Финишйскаго кбр (произношеше неизвестно), 
еврейскаго кабир, „большой"; но вта гипотеза совершенно произвольна, пока 
не доказано существоваще культа кабпровъ у семптнчеекихъ нвродовъ. 
(Herod. I ll 37 ничего не доказываете). Est enim quoddam genus argumento- 
rum vetitare et ad отпет m um  aptum iUud ex nominibuя ductum , quo res 
maximae effiei possunt (Lobeek Aglaophamus, p. 1282; все место достойно внп- 
матя). О сущности кабировъ сутцествуютъ лишь догадки, число которыхъ 
я не хочу увеличивать новою.
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сится къ до-эллинскимъ временамъ; насколько мы знаемъ, Самоерашя 
вообще никогда не была колонизирована греками (выше, т. I стр. 38), 
да и позднее, когда островъ уже давно эллинизировался, въ  рели- 
п'озныхъ обрядахъ мЬстнаго населетя сохранялись слЬды древняго 
языка. Точно также мы находимъ культъ кабировъ на сосЬднемъ 
ЛемносЬ, заселенномъ греками лишь въ концЬ TI вЬка, и въ ТроадЬ, 
заселеше которой греками началось едва ли ранЬе VII вЬка. За- 
тЬмъ, около VI вЬка, этотъ культъ —  вероятно чрезъ посредство 
эолйскихъ поселеецевъ —  проникъ въ Б еотш , гд'Ь въ АнеедонЬ и 
близъ 0ивъ существовали храмы кабировъ и гд'Ь также празднова
лись въ ихъ честь мистерш *). Поклонеше кабирамъ распространи
лось и на островахъ Эгейскаго моря и на его еракШскомъ и мало- 
аз1атскомъ берегахъ; но изъ всЬхъ этихъ мЬстъ только Самоерак1я 
пршбрЬла национальное значен1е, да и то лишь со времени Пелопон
несской войны.

Уже около середины IV вЬка наплывъ вЬрующпхъ былъ здЬсь 
такъ великъ, что пришлось перестроить старый храмъ, причемъ онъ 
былъ значительно расширенъ и, сообразно художественнымъ требо- 
ватям ъ  времени, великолЬпно отдЬланъ. П освящ ете въ мистерш 
принимали т а т е  люди, какъ спартанскШ навархъ Анталкидъ и Фи- 
липпъ Македонсшй; по предан!ю, послЬдшй во время одного изъ та- 
кихъ празднествъ познакомился со своею будущею супругою, эпнр- 
ской принцессой Олимшадоп. Но напбольшаго блеска С а м о е р а т  до
стигла лишь послЬ Александра 2).

Въ гречестя колон!и, расположенный по берегамъ варварскигь 
странъ, конечно очень рано проникли чуж1е культы. Такъ. египет- 
скШ Аммонъ сдЬлался главнымъ божествомъ Кирены 3), тогда какъ 
среди мадоаз1атскихъ грековъ распространился культъ Кибелы +). Въ

*) О храыЪ кабпровъ близъ 0ивъ см. Athen. Mitteil. ХШ (1888) стр. 81 слл., 
412 слл., Kern Hermes XXV (1890) стр. 1 слл. Раскопки показали, что въ 
беотШсмй культъ кабпровъ проникли орфпчесюе элементы. Авинянпвъ Ме- 
еапъ, который будто бы основалъ этотъ культъ (Pans. IV I, 7),— чвето-мвев- 
ческая личность.

s) Archaeologische Untersuchungn a u f Samothrake 2 т., Btaa 1875.1880, 
Rubensohn 1. с. ДревнЪйпйя упоминания объ этнхъ мистер1яхъ— Herod. П 51, 
Aristoph. Мирг 277. Посвящете Анталкпда— Pint. Apophth. Lae. Antal с. 1 
(тотъ же анекдотъ разсказывается и о Лпсандр-Ь, ibid. L y «. 10). Посвящете 
Филиппа и Олитпады —Pint. Alex. 2.

3) Е. Meyer, статья Ammon въ Лексикон» Рошера.
<) Въ дошедшей до васъ литератур-ь эта богивя впервые уномпвается 

(подъ именемъ у Гпппонакеа взъ Эфеса (fr. 121), ввеавшаго во вто
рой 00.1081(0% VI в%ка.

1*
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У веке и торгово-промышленные города греческой метрополии начали 
наполняться пришельцами съ Востока; здесь жило множество лидш- 
скихъ, фрииЙскихъ, сирШскихъ и египетскихъ купцовъ J), а огром
ный, все более возраставшая массы рабовъ состояли главнымъ обра- 
зомъ изъ уроженцевъ восточныхъ странъ или бракш. B et эти вар
вары упорно держались своихъ родныхъ культовъ; отдельный земля
чества соединялись въ корпорацш съ целью отправлять богослужешя 
въ доме одного изъ членовъ * 2). Своеобразность этихъ церемошй, 
таинственность, которою оне ббльшею частью были окружены, дол
жны были производить глубокое впечатлеше на греческое населеше; 
благочестивымъ людямъ, релипозныя потребности которыхъ не нахо
дили удовлетворешя въ государственномъ культе, должно было ка
заться, что зд'Ьсь имъ открывается путь къ спасенш . Такимъ обра- 
зомъ иноземныя религш пршбрЬтали множество последователей и, 
какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, большинство прозеди- 
товъ составляли женщины 3).

Такимъ путемъ уже ко времени Персидскихъ войнъ проникло и 
въ европейскую Грецш поклонеше фрнгШской «матери боговъ»; въ 
Аеинахъ ей былъ сооруженъ на рынке храмъ, для котораго статую 
богини изготовилъ ученикъ Фщця, Агоракритъ. Недолго спустя, при
близительно въ первой половине IV века, «великой матери» былъ 
воздвигнуть храмъ и въ Олимшп 4). За нею следовалъ ф ри п й ш й

Ч Хеп. яед\ oixovouiaq II 3: это подтверждаюсь также мнопя аттичестя 
надписи.

2J Foucart Des associations religieuses ches les Grecsy Paris 1873.
3) Aristoph. Lysistr. 387 слл., сравн. также Eurip. Bacch.
*) Pind. fr. 79. 80 В1; первое упоыинате о государственномъ культъ 

/лутт/р въ Аеинахъ— C IA . I 4 (тотчасъ послъ Перспдскпхъ войнъ); правда, 
мы не знаемъ, ндетъ ли зд'Ьсь рЬчь о матери боговъ, или о ДеметрЬ, кото
рая въ Аграхъ на ИлисЪ почиталась подъ именеиъ /лутуд ( C IA .  I 273, 
сравн. 201). Статуя Агоракрита, стоявшая въ Метроонь на рынкЬ (РПп. 36. 
17, сравн. llichaelis, At hen. Mittcil. II стр. 1 прим. 2), изображала богиню 
со львами у трона и съ тимпаномъ въ рукъ (Arrian. Peripl. Pont. Е и х . 11 
р. 9, сравн. аттический рельесъ въ Лексиконы Рошера, II 1663); значить, Аго- 
ракригь и его заказчинн видЬлд въ ней ©рнийскую мать боговъ. Съ этвмъ 
согласуются и храмовый предашя (у Фотдя и Свиды pyxgayvgxyq и Schol. 
Aristoph. TD.ovxoq 431). Сравн. иаречеше Аптисеена: ха\ у /лухуд гшу &ш у  
<Pgvyia to n v  (Laert. Diog. VI 1). Въ новЬйшее время много толковали о 
какой-то таинственной связи между Метроономъ и лежавшииъ иеиосредствевно 
вблизи его булевтер1емъ; во если въ IV вЬкЬ государственный архнвъ по- 
мЬщалея въ Иетроовь, то вто объясняется очень просто близостью булевте- 
Bid По всей вЬроятаости, Метроонъ был ь построенъ именно во времена А го-
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же СабазШ —  богъ, родственный Дшнису,— культъ котораго былъ 
тЪсно связанъ съ культомъ «матери боговъ»; зат'Ьмъ фригШско- 
еракШсие Корибанты и еракШ ш я богини Котито и Бендисъ; посл’Ьд- 
ней около времени Пелопоннесской войны былъ воздвигнутъ въ Пи- 
pel; храмъ, при которомъ ежегодно устраивалось въ честь ея вели
колепное празднество съ факельными бегами 1). Съ Кипра былъ пе
ренесешь культъ Адониса и Афродиты пафосской * 2) . Ноклонеше 
Аммону перешло изъ Кирены въ лежащую насупротивъ Лаконда, где 
ему были сооружены храмы въ Спарте и ея порте —  Гитее; уже 
Пиндаръ сочинилъ гимнъ въ честь этого бога и поставилъ его статую 
въ оиванскомъ акрополе. Съ конца V века оракулъ Аммона, нахо- 
дивпййся въ ливШскомъ оазисе, прюбрелъ въ Элладе почти такое 
же значеше, какъ древше нащональные оракулы Додоны и Дельфъ. 
Наконецъ, около середины IV* века въ  Грецда проникъ и культъ 
Изиды; египетсше купцы, живпйе въ Пирее, получили тогда позво- 
леше построить храмъ своей богине 3).

Большая часть этихъ восточныхъ культовъ уже въ эпоху Пело
поннесской войны была широко распространена въ Аоинахъ. Ежеми
нутно по улицамъ съ оглушителънымъ шумомъ проходили процесеш 
почитателей Сабаз1я и «великой матери»; во время празднества въ 
честь Адониса по всему городу раздавались жалобныя песни женщинъ, 
оплакивавшихъ бога, который въ расцвете молодости былъ похшценъ 
смертью 4 * * *). Особенно привлекали народъ т е  священнод’Ьйстшя, кото-

ракрита, т.-е. при Пернклъ.—О Метроон* въ Олижшя си. Baudenkmdler von 
Olympia (Berlin 18921 стр. 39 слл.— Едва ли нужно повторять, что древне
греческая Рея первоначально не ииъла ничего общего съ иалоаз1атской на- 
терью боговъ и лишь поздн-te была отождествлена съ нею (впервые, повп- 
димому, у Эврипида, Bacch. 59).

О СабазШ: Aristoph. Лисистр. 388, Пинты 875, Осы 9 ел., Горы fir. 566 
Коек; Котито — уже Aeschyl. fr. 57 N8 (пзъ Эдонянъ) а особенно Eupol. 
B anza i, Карр въ Лексикон»  Рошера ст. Kotys; о Корвбаптахъ — таиъ же 
Immisch, ст. Kwretm\ о Бендисъ—Платонъ во введенш къ Политик»; госу
дарственный харантеръ ея культа засвнд'Ьтельствоваиъ C IA . I 210 fr. Ь р. 
93 (начало Пелопоннесской войны), C IA . II 741 (334f3 г ).

2) Адонпсъ: Aristoph. Миръ 420, Лисистр. 389 слл-.'Plut. Nie. 13, .41с. 18. 
Въ 333 году живнле въ Аепвахъ метэкн получплп изъ Китшиа. что на КнЕфН, 
paapHmeHie воздвигнуть храмъ Афродить (С/А. II 168).

3) Объ АммонЬ сравн. статью Эдуарда Мейера въ Лексикон» Рошера; объ
ИандЬ— C IA . II 168: судя по этой надписи, храмъ въ Парен существовал,
уже за насколько лЪтъ до 333 года: сравн. Koehler Hermes V 352, который
однако отноептъ введете этого культа гь елншкомъ отдалеаной эпох*.

*) Aristoph. о Plat. 1. с. (выше, орим. 2), Demosth. я . оп<р. 259 слл.
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рыа были связаны съ фригшско-еракШскими культами. ВЬруюпце соби
рались ночью при оглушительныхъ звукахъ флейтъ, при грохотЬ бара- 
бановъ и дпкихъ крикахъ; здЬсь начиналась всеобщая башенная пляска, 
доводившая экстазъ участвующихъ до крайней степени. ЗатЬмъ вновь 
вступаюнце члены садились нагими на священное сидЬше; здЬсь ихъ 
обтирали землею и отрубями и обмывали водой; при этомъ читались 
отрывки изъ священныхъ книгъ, наполненные ни для кого непонят
ными фрипйскимп словами; въ заключеше вновь посвященный про
износить священную формулу: «я избЬжалъ грЬха, я пршбрЬлъ спа
с е т е » . ЗатЬмъ следовали представлешя, сюжетъ которыхъ былъ 
заимствованъ изъ священныхъ предашй, и при этомъ открыто изоб
ражались непристойные символы восточнаго cyeBbpia. Такъ какъ въ 
этихъ ночныхъ таинствахъ принимали учаетче подонки общества, 
притомъ оба пола совместно, и такъ какъ зд'Ьсь отсутствовалъ вся- 
Kifi государственный надзоръ, то они открывали полный просторъ 
самому разнузданному распутству.

Большинство образованныхъ людей смотрЬло на подобныя безо- 
браз!я конечно съ отвращешемъ. Комед1я неутомимо бичевала эти гру- 
быя cyeebpifl, осмЬпвая ихъ со сцены; Аристофанъ наппсалъ противъ 
нихъ особую пьесу— «Горы»,— въ концЬ которой «фрппецъ, флей- 
тистъ Сабазгё» со стыдомъ и позоромъ изгонялся изъ города. Пла- 
тонъ въ свояхъ «Законахъ» запрещаетъ всяше чуж1е культы подъ стра- 
хомъ строгой кары; дельфгёсшй оракудъ, смотрЬвппй на конкурренцш 
новыхъ божествъ конечно съ болыппмъ неудовольств1емъ, неодно
кратно увЫдевалъ почитать боговъ по обычаю предковъ 1). Отъ вре 
мени до времени, когда безобраз1я переходили в с я т я  границы, въ дЬло 
вмЬшивалась государственная власть. Такъ, въ первой половппЬ IV 
вЬка въ Аеннахъ была предана казни жрица Ниносъ, однако не пзъ-за 
релипозныхъ прпчивъ, а за то, что она подъ покровомъ фрипп- 
скихъ таинствъ занималась приготовдешемъ ядовъ, колдовствомъ и 
прорнцашямн 2) . ПозднЬе Демосеенъ обвинилъ въ томъ же престу- 
пленш лемносскую жрицу Оеориду и добился ея осуждешя на смерть3).

') Plat. Законы, конецъ 10-ой книга, Xenoph. Memor. IV 3, 16, Cie. 
Ltges II 16, 40.

*) Demosth. яер1 ztfg ларсеяр. 281 со схол1ями; обвинитель Мепеклъ— 
известный снкоаанть (Demosth. яр. Баота 2 р. 995 и о прнданомъ 9 р. 1010), 
умерппй до 350 г. (Dionys. Dinarch. р. 695). Этогь процессъ падЪладъ ве
роятно много шума, такъ кагь Демосеенъ намехаетъ на него въ обонхъ 
мЪстахъ, гд* *Ь упомнваетъ о МевеклЪ.

*) Philoch. fr. 136, (Dem.] яр. Apucmoi I 79 р. 793, Plot. Лет. 14.
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Особенно извЪстенъ процессъ гетеры Фрины; ее обвинили въ томъ, 
что она ввела въ Аеинахъ поклонеше ораййскому богу Изодету и при 
этомъ сделала свой домъ убежищемъ самаго грубаго разврата; только 
съ величайшимъ трудомъ удалось ея защитнику Гипериду, лучшему 
адвокату Аоинъ, добиться ея оправдашя *). Но это лишь единичные 
случаи; больные торговые города не могли запретить многочисленнымъ 
иностранцамъ, проживавшимъ въ нихъ, свободно отправлять свое бо- 
гослужете, да и среди м'Ьстныхъ гражданъ новые культы пустили уже 
слишкомъ глуботе корни, чтобы еще можно было ждать какой-либо 
пользы отъ полицейскихъ меръ. Поэтому правительство держалось 
нейтрально, и въ конце концовъ, какъ мы видели, целый рядъ такихъ 
культовъ былъ включенъ въ государственную религш 2).

Эти восточный религш повл1яли и на гречесие тайные культы; 
кудьтъ < матери боговъ» и родственныхъ ей божествъ проникъ въ 
орфичестя мистер1и и соединился въ нихъ съ культомъ Дшниса 3). 
Такимъ образомъ здесь начало подготовляться то ш я ш е  божествъ, 
которое имело неизмеримое вл1яте на позднейшее развиые античной 
религш. Но отъ безнравственности аз1атскаго богослужешя орфнковъ 
предохранило ихъ аскетическое у ч ете , предписывавшее половое воз
держите или, по крайней м ере, восхвалявшее его, какъ доброде
тель. Само собой разумеется, что и здесь, какъ во всехъ аскетиче- 
скихъ релипяхъ, подъ маской благочеш я очень часто скрывались со
вершенно пныя чувства и помыслы 4).

Глубокое религиозное движ ете, охватившее ппзпне слои общества, 
неизбежно должно бы повл1ять и на высппе классы. Правда, та грубо
чувственная эсхатолопя, которая проповедовалась въ Элевсвне, уже 
не могла удовлетворять образованныхъ людей 5) . Более чистыя воз-

Jacobs Verm. Sehr. IV 436—468, Westermann Phryve въ Reai-EncykJop. 
Pauly V 1581, Oantarelli I I  processo di Frine. R ic . di F iloh  ХП1 (1884 5).

*) Strab. X 471. Изв-Ьепе о томъ, будто въ Аеинахъ введете нноземнаго 
культа каралось смертью, есть тевдевщознан выдумка еврея Iocnaa inр . ,4м»- 
она II 37), хотя понятие daefteux въ аттвчеекомъ правь действительно было 
очень растяжимо. Сравн. Schoemann Gpusc. I ll 428 слл., Meier and Sclioemann 
.Itt. Process * стр. 370. Столь-же бездоказательна и легенда о МетрагиртЪ, кото- 
раго авиняне будто бы свергли въ papa9qov (Wilamowit* Hermes XIV 195).

3) Eurip. (Jret. (г. 472 Na. Эта черта не могла быть присуща древнему 
орапческому учешю, потому что въ оранческоИ eeoromu вЪтъ м'Ьета для ма
тери боговъ.

*) Enrip. Hippol. 956 fh/pevouot yap ofpvois i-oyotonr, tttoftta  lintvo<.
s) Любопытно, какъ холодно относится гъ алевсннсвнмъ мпстер|ямъ 

Плнтовъ.
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зрЪшя предлагало пиеагорейское ученее. Изъ этого источника, веро
ятно, исходить представлеше, что душа благочестиваго и нраведнаго 
человека после смерти переселяется на небо, и только тело остается 
на земле. Въ дошедшей до насъ литературе это представлеше впер
вые встречается у сицплШца Эпихарма, на м1росозерцаши котораго 
вообще очень сильно отразилось вл1яше ппеагорейскаго учешя * 1). 
Около начала Пелопоннесской войны это вероваш е распространилось 
и въ Аопнахъ. Въ надписи, начертанной по распоряжение правитель
ства на гробнице граждане, павшихъ при Иотидее, сказано, что души 
этихъ героевъ перешли въ Эоиръ; это, кажется, единственный обще
ственный памятнике той эпохи, содержаний указаше на загробную 
жизнь Эврипиде также неоднократно выражалъ эту. мысль 3). 
Иногда же его охватывали орфичесшя представлеш я4):

Кто екажетъ намъ, не смерть ли жизнь земная,
II смерти часъ—не жизни ли начало?

И на краю могилы, въ одной изъ последнихъ напнсанныхъ имъ 
драме— въ «Вакханкахъ»,— престарелый поэте всецело отрекается отъ 
того м1ровоззрешя, котораго до гЬхъ поре онъ былъ еамымъ дея- 
тельнымъ поборникомъ. Вся пьеса представляетъ собою апоееозъ того 
орпастпческаго служешя Дюнису, которое лежало въ основе орфи
ческой релипп и оракшско-фригтскпхъ мпстерШ. Она учить, что че
ловеческая мудрость — ничто въ сравнены съ освященными временемъ 
предашями. Жизнь коротка; безумно мудрствовать о вещахъ, кото- 
рыхъ умъ смертнаго не въ силахъ постигнуть. Надо усвоить просто-

*) Epicharm. fr. inc. 7 и 8 Lorenz. Аналогичное представлеше выра
жено въ Xgvad еяу, нъ концу: i,v д' dno/.tixpaq aw/ли tq ui&s/)' tXtv&toor 
e/.&gq, iaasui u&avato? &toq u/x^gozoq, o vx izi &yijzoq; сравн. пзложев1е 
инвагорейскаго учета о душе у Laert. Diog. YIII 32 я особенно у Zeller'a
I5 452. Предположев1е, что это воззрЪЕЙе заимствовано изъ шнической «а- 

лософ1в , кажется мна менае вароатныыъ, во всвкомъ случай, это учеше су
ществовало уже до Дшгева.

*) C IA . I 442 Aidi/a /zsv y v /a q  vnedigazo, сш [исети 6'ь /Яшг] zwvds.
*) I x tz .  533 (сравн. 1140), X p va m . fr. 839 К3, гда слова близко напо- 

мннаюгь Эпнхарма. Очень любопытны стиха 1013 п сл. въ Елем»: о vovq 
zwv xaz&avovzwv /itv  o i • ууш/хц» в' е%н d&uvaxov tiq a&uvtczov ai&tg ’ 
i/m tow v. Сравн. Dieterich Nekyia стр. 103 слл., Rohde Psyche стр. 550.

') Polyid. ir. 638 N*, сравн. Phrix. fr. 833 a Hippol. 189 слл. Въ по
следней пьеса самъ Ипполвтъ в, вароатно, старая мамка Федры являются 
посладователямм ореияескаго учешя.



— 9 -

душныя вгЬровашя народа. Да и трудно ли признать власть божества, 
которая открывается намъ въ явлешяхъ природы и почитать которую 
предписано древнимъ обычаемъ х)? Такимъ образомъ поэтъ отказы
вается зд'Ьсь отъ всего, чему въ теч ете  его долгой жизни были по
священы его лучпня стремлешя. Не одна только старость ослабила 
его умъ; въ его словахъ отражается и духъ времени. Знаш е, какъ 
оно преподавалось въ школахъ софистовъ, уже не удовлетворяло 
потребностей общества; м1ръ жаждалъ в^ры.

Это явлеше было въ значительной степени обусловлено характе- 
ромъ самой науки и ея представителей. Мышлеше см4ло подступило 
къ высшимъ задачамъ б ь т я ,  но еще недоставало той эмпирической 
основы, которая дала бы возможность если не решить эти вопросы, 
то по крайней м’Ьр'Ь приблизиться къ ихъ р1>шешю. Все, чтб пред
лагала философ1я, было въ сущности ничто иное, какъ гипотезы, вы
веденный путемъ дедукцш изъ общихъ положений. Поэтому критика 
безъ труда уничтожала эти системы одну за другою, пока наука не 
пришла къ тому заключенно, что истинное познаше природы во
обще невозможно (выше, т. I стр. 484). Эту мысль выразелъ уже 
древнШ Кеенофанъ:

II если-бъ кто намъ истину открылъ,—
То истина, иль н'Ьтъ, онъ знать не могъ-бы:
Догадка все, что скажетъ чедовЪкъ.

Протагорова Teopia относительности, скептицизмъ Горг1я — только 
дальнейшее развипе этой мысли. Правда, это отчаяше было при 
тогдашнемъ состоянш науки не совсЬмъ безосновательно; ошибка за
ключалась только въ томъ, что на место см^лаго ig n o ra m u s  ставили 
трусливое ig n o ra b im u s. Этимъ наука подрыла свой собственный фун- 
даментъ; противники, конечно, не замедлили извлечь выгоду изъ 
этого признашя и вступили въ борьбу съ софистикой, пользуясь 
тЪмъ оруж1емъ, которое она сама выковала для нвхъ.

Этотъ походъ противъ науки быдъ предпринять аооняниномъ 
Сократомъ 2). Онъ родился около 470 года; будучи сыномъ ваятеля, 
онъ, но обычаю, нзучнлъ ремесло отца, но скоро оно перестало 
удовлетворять его. Уже въ  детстве ему казалось, что на него нн-

*) Bacch. 200 с л л., 395 .ем., 430 ел., 890 елл.
*) Источники в лятературу ев. въ руководств&хъ во петорш греческой 

Фвюсомв, особевво у Целлера, II* * 1 стр. 44 сдл.
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сходить божественное вдохновеше, что онъ слышитъ внутреншй го- 
лосъ, предостерегаюнцй его не совершать поступковъ, которые могли 
бы принести вредъ; и этотъ духъ, это дащотог, какъ онъ называлъ 
его, сопровождалъ его на всемъ его жизненномъ пути. Иногда онъ 
внезапно погружался въ глубокое раздумье п неподвижно стоялъ 
на одномъ м есте , совершенно не замечая, чтб происходить вокругъ 
него; говорить, что однажды онъ простоялъ такимъ образомъ вь 
лагере при ПотидеЪ целый день и следовавшую за нимъ ночь. По
этому онъ оставпдъ свое ремесло и всецело отдался тому призва
нно, которое, какъ онъ думалъ, было предназначено ему свыш е,— 
исправление своихъ согражданъ путемъ разъяснеш я пмъ ихъ нрав- 
ственныхъ обязанностей. Итакъ, онъ сделался тем ъ, что въ Грецш 
называли тогда софпстомъ. Платы за свое преподаваше онъ не 
требовалъ, да п не могъ требовать, такъ какъ онъ не велъ, какъ 
друпе, систематпческаго курса п вообще не читалъ лекщй, а огра
ничивался тем ъ, что со всякпмъ, кто желалъ нлп кто даже не же- 
лалъ этого, завязывалъ беседу на философами темы. Его небольшое 
состояше при его крайне ограниченныхъ потребностяхъ давало ему 
возможность посвящать этой задаче все своп силы 1).

Онъ былъ далекъ отъ всякихъ изытЬдованШ въ области есте- 
ственныхъ наукъ; мало того, онъ даже не былъ въ состоят»  оц е
нить всю важность этихъ задачъ, и потому разделялъ распростра
ненный въ народе взглядъ, прпзнававшШ нечестивымъ всякое заня- 
Tie такими предметами, познаше которыхъ божество сделало недо- 
ступнымъ для человеческаго ума. За то въ софистическихъ искус- 
ствахъ —  Д1адектике и эристике — онъ достигъ высокой степени 
совершенства; не было человека, который превосходилъ бы его въ 
этой области, и почти всяий , кого онъ вовлекалъ въ споръ, без
возвратно запутывался въ его сетяхъ . Но эти искусства служили 
ему только средствами для борьбы противъ теорШ его противниковъ 
и для защиты собетвеннаго учешя; никогда Сократу не приходило 
въ голову выступить въ качестве учителя краснореч1Я. *)

*) Противъ легенды о бедности Сократа полеынзпровалъ уже ДпивтрШ 
Фалерсюй (Plat. .4r»s<. 1), который, впрочемъ, преувелнчиваетъ въ противо
положную сторону. Во всакомъ случаЪ. Оократъ не иринадлежолъ въ классу 
еетовъ, такъ какъ онъ елужнлъ въ качеств^ гоплита. Правда, существовали 
и гоплиты изъ еетовъ, вооруженные на счетъ государства; но едва ли брали 
для этого пожилыхъ людей, а Сократу во время осады Потндеи было л-ьтъ 40, 
а во время битвы ори Дел!» — больше 45-ти. Б®ДИОгть — относительное по- 
на-пе; и зевгитъ, не желавшШ работать, должепъ былъ терпеть вврядиую 
нужду.
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Дело въ томъ, что и Сократъ, какъ настоящш еынъ своего вре

мени, былъ врагомъ всякой веры въ авторитетъ; онъ придавалъ зна- 
чеше только тому, чтб могло быть доказано. При всей глубокой рели- 
позности своей натуры, онъ т’Ьмъ не менее считалъ необходимымъ 
доказывать существоваше бога и находилъ эти доказательства въ 
Н'Ьлесообразномъ устройстве природы, которое, по его мн’Ьшю, могло 
быть создано только разумнымъ творцомъ. Это— то-же разсуждеше, 
которое привело уже Анаксагора къ его ученш о Разуме. Зат'Ьмъ 
Сократъ ссылался на consensus gentium, на общую всЬмъ народамъ 
веру въ существоваше божественнаго Провидешя. Притомъ онъ 
полагалъ, что целесообразное устройство вселенной создано спещ- 
ально въ интересахъ человека. По вопросу о выборе между моно- 
теизмомъ и политеизмомъ Сократъ невидимому не предпринималъ 
серьезныхъ изыскашй; да и вообще онъ по возможности примыкалъ 
къ народпымъ вероваш ямъ, соблюдалъ обряды п придавалъ большое 
значеше изречешямъ оракула и всей мантпке. Относительно сущности 
божества онъ держался, разумеется, техъ  просвещенныхъ взглядовъ, 
которые господствовали въ его время среди образованныхъ людей 
и которые были выработаны великими поэтами начиная съ Симонида. 
Напротивъ, орфическимъ учен1ямъ и тайнымъ культамъ онъ оста
вался совершенно чуждъ; поэтому онъ не прпнималъ и учешя о 
безсмертш души или разсматрпвалъ его только какъ гипотезу, такъ 
какъ относительно того, что происходить после смерти, человекъ, 
по его мненш , ничего не можетъ знать съ достоверностью.

Рядомъ съ теолопей Сократа занимала одна только этика; и 
здесь онъ также находилъ свои идеалы въ прошломъ. Онъ еще все
цело стоитъ на той утилитарной почве, на которой стояли древше 
семь мудрецовъ. Добродетель для Сократа заключается въ познан in 
добра, добро-же —то, чтб для насъ полезно. Очевидно, что никто не 
станетъ преднамеренно причинять себе вредъ; следовательно, до
статочно только выяснить людяыъ пхъ истинную выгоду,— н они бу- 
дутъ поступать сообразно съ этой выгодой, т .-е . добродетельно, 
йтакъ, добродетель для Сократа —  знаше, порокъ —  заблуждеше.

Но какимъ образомъ можемъ мы узнать, чтб полезно для насъ, 
и, следовательно, найти прочную норму для напшхъ поступков!.? 
Ответить на этотъ вопросъ Соврать считалъ своей важнейшей за
дачей. Скептицизыъ софистнческой школы нодвергъ сомнешю самую 
возможность знашя; поэтому новую систему приходилось возводить 
отъ фундамента. Сократъ полагалъ, что доствгаетъ этого, наследуя 
сущность каждой изъ вещей (x i ёхаатот щ  т<вг огтсэг ), а для этой
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цели считалъ достаточнымъ дать точное опредЬлеше каждому изъ 
понятШ, существующихъ въ языке. Разговоры, въ которые Сократъ 
вовдекалъ свопхъ друзей и протнвнпковъ, большею частью касались 
вопросовъ этого рода. При этомъ онъ сначала дЪлалъ видъ, что со
вершенно незнакомъ съ содержашемъ разбираемой задачи, п затемъ 
рядомъ искусно поставленныхъ вопросовъ постепенно прпводилъ своего 
собеседника къ тому решенпо, котораго желалъ. Способомъ доказа
тельства служилъ обыкновенно грубый видъ индукцш, такъ что каж
дый частный случай подчинялся какому-нибудь общему определен!!©, 
прпчемъ для подверждешя приводились аналогичные случаи,— все 
это, конечно, совершенно эмпирически.

БсЬ эти изследовашя естественно привели Сократа къ подтвер
ждение унаследованной народной морали въ ея основныхъ чертахъ. Кое- 
где утилитарный принцппъ прпводилъ его къ чудачествамъ, кое-где 
онъ какъ будто поднимается выше требовашй народной морали, на- 
примеръ въ учеши о томъ, что вообще дурно причинять зло дру
гому, даже потерпевъ отъ него несправедливость; впрочемъ, мы не 
знаемъ, принадлежптъ ли это у ч ете  самому Сократу или вложено въ 
его уста только Платономъ. Въ общемъ, однако, нельзя сказать, 
чтобы эллины были обязаны Сократу какпмъ-либо успехомъ въ об
ласти этики. Мало того, нравственное у ч ете  Сократа съ его пло- 
скнмъ утилитаризмомъ следовало-бы признать прямо безнравствен- 
нымъ, если-бы Сократъ действительно остановился на немъ. Однако 
Сократъ былъ не только фплософомъ, но и, прежде всего, глубоко- 
релнгюзнымъ человекомъ; поэтому онъ требовалъ, чтобы человекъ 
жнлъ добродетельно не только въ  виду пользы, которую приносить 
ему добродетель, но и потому, что добродетельная жизнь угодна 
богамъ: благость божества обнаруживается именно въ томъ, что 
оно требуетъ отъ насъ только такихъ поступковъ, которые полезны 
для насъ самихъ. Такимъ образомъ у ч ете  Сократа является первою 
по времени попыткой примирить знаше и веру, и этимъ въ значи
тельной степени объясняется тайна его успеха.

Приблизительно съ тридцатыхъ годовъ V века вокругъ Сократа 
началъ собираться значительный кружокъ учениковъ. Онъ состоялъ 
изъ самыхъ разнородныхъ элементовъ; рядомъ съ молодыми людьми 
изъ лучшихъ аеннскихъ фамилий, какъ Алкив^адъ, какъ КритШ и 
его двоюродные братья Платонъ и Главконъ, какъ Гермогенъ, сынъ 
Гиппоника, богатейшего гражданина Аеинъ, — мы находимъ здесь 
людей низкаго происхождее1я, какъ напрнжеръ ремесленника Эсхина, 
или Антнсеена, сына еракШской рабыни. Послушать Сократа opies-
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жали и иностранцы, напримЪръ Кебесъ и СиммШ изъ бивъ, Эвклидъ 
изъ Мегары, Аристиппъ изъ Кирены. Въ эпоху Нишева мира Со- 
кратъ былъ уже самымъ знаменитымъ философомъ Аеинъ, такъ что 
Аристофанъ именно его выбралъ въ протагонисты той пьесы, где 
онъ въ каррикатурномъ виде представилъ на судъ публики стремле- 
шя «софистовъ».

Не было, конечно, недостатка и въ более серьезныхъ противни- 
кахъ. Сократа постигла та-же участь, которую такъ часто терпятъ 
примирители. B et те , кто вообще враждебно относился къ про
свещенно, смешивали его безъ разбора съ софистами; съ другой 
стороны, поборники просвещешя видели въ его ученш только шагъ 
назадъ. Къ этому присоединилось еще то обстоятельство, что Со
крата, безъ всякаго стеснешя пользуясь своимъ ддалектическимъ 
превосходствомъ надъ другими, нажилъ себе тЬмъ много враговъ. 
И не смотря на все это онъ спокойно прожилъ въ Аеинахъ до се- 
мидесятшгЬтняго возраста; этому благочестивому человеку, казалось, 
нечего было бояться обвинешя въ безбожш, какое навлекли на себя 
друпе философы. Только возстановленная после падетя Тридцати 
демократия осмелилась привлечь къ суду престарелаго мыслителя. 
Сократа былъ обвиненъ въ томъ, что онъ отрицаетъ государствен- 
ныхъ боговъ и вводитъ вместо нихъ новыя божества, что онъ сво-' 
имъ учешемъ только развращаетъ юношество. Однпмъ изъ обвини
телей былъ Анитъ, въ то время, наряду съ Орасибуломъ, самое 
вл1ятельное лицо въ Аеинахъ; человекъ безусловно честный, онъ 
очевидно былъ искренно убежденъ въ опасности еократовскаго уче
т а ,  содержаше котораго, при недостаточности его образованы, было 
для него совершенно непонятно ‘З. Присяжные, которые, конечно, 
еще гораздо менее были знакомы съ учешемъ Сократа, признали 
обвинеше правильнымъ и осудили Сократа; но замечательно, что, *)

*) Сократовская школа, которой мы обязаны всЪмп нашшш свВдвЩамн 
о процесс^, постаралась, конечно, выставить обвинителей въ наиболее дурвоиъ 
свЪгЬ п приписать имъ корыстный побуждена; однако ей не удалось доказать 
это сколько - нпбудь уб'бднтельнымъ образомъ. Во всакомъ елучаЪ, полита 
чесше мотивы, вопреки миъшю вЪкоторыхъ истороковъ, не итралн въ про- 
цессф никакой роли или только очень второстепенную, потому что, хотя Со
врать отнюдь ие былъ пылкпмъ нряверхенцемъ демократш в хота Kpvrid 
былъ его ученикомъ, гЪнъ не менъе онъ самъ не иринпмалъ никакого учаепн 
въ револющи, а. паиротввъ, вмЪлъ даже мужество стать въ оппозвцш къ 
олнгархамъ. Притомъ, именно Анитъ очень строго соблюд&лъ поетавовлеше 
объ амнвст1и за совершеввые во время революции полвтнчееюе проступки 
(Isocr. пр. Каллим. 23).
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несмотря на вл!яше Анита, въ пользу обвинительного приговора 
высказалось только очень незначительное большинство голосовъ. Та- 
кимъ образомъ Сократъ былъ осужденъ и казненъ (весною 399 г .), 
павъ жертвой того реакщоннаго движешя, развитие котораго онъ 
самъ такъ сильно способствовалъ.

Само собою разумеется, что результаты процесса оказались со
вершенно противоположными тем ъ, какнхъ ожидали его зачинщики. 
Правда, школа Сократа распалась; но образъ учителя сохранился 
живымъ въ душе каждаго изъ его учениковъ; мало того, принявъ 
смерть за свои убеждешя, онъ представлялся иыъ теперь въ ореоле 
святого. Глубокое вл1яше сократовскаго учешя было въ значитель
ной степени обусловлено темъ впечатлешемъ, которое произвела на 
современниковъ мученическая смерть мудреца и светлое спокойс/ше, 
сохраненное имъ до последней минуты. Первою заботой его учени
ковъ было убедить общество, что въ Аопнахъ совершено юридиче
ское убшство, жертвою котораго палъ лучш т гражданинъ государства. 
Съ этой целью Платонъ написалъ защитительную речь Сократа, в е 
роятно очень близкую къ той, которую последит действительно 
произнесъ на суде. Той же цели служили «Воспоминашя» Ксено
фонта, сборнпкъ разговоровъ Сократа съ его учениками и друзьями, 
представляюнцй еще и теперь лучш т источнпкъ для ознакомлена 
съ учешемъ Сократа. Сократовсше д1алоги ппсалъ и Эсхинъ; онъ 
славился тем ъ, что съ замечательной верностью передавалъ духъ 
учителя. Въ д1алогахъ Платопа Сократу также принадлежите главная 
роль; но здесь онъ выражаетъ уже не свои собственный воззре- 
ш я, а воззреш я своего ученика, скрывающаго свое лицо подъ маской 
учителя.

Эти и подобный имъ сочинешя вскоре распространили сократов
ское учеше далеко за пределы того теснаго кружка, съ которымъ 
Сократъ соприкасался лично,— хотя онъ самъ ограничивался исключи
тельно устными беседами и не оставилъ после себя ни одной строки. 
Такое же значеше имела преподавательская деятельность его учени
ковъ, которые теперь большею частью покииули Авины и иачади 
сами основывать школы въ разныхъ частяхъ эллинскаго aiipa. То, 
чтб преподавалось въ этихъ школахъ, имело часто мало общаго съ 
сократовскимъ учешемъ, но все-таки въ значительной степени зави
село отъ него. Дальнейшее развит1е фплософш въ течеше следую- 
щаго полустоле^я сосредоточивалось почти исключительно въ этихъ 
школахъ, и такимъ образомъ ни одинъ греческш мыслитель не ока- 
залъ столь глубокаго вл1яшл на потомство, какъ Сократъ.
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Только одинъ изъ учениковъ Сократа съум'Ьлъ далее развить 
въ его духе и углубить его у ч ете , — именно, аеинянинъ Платонъ 
(427 —  347) х). Онъ происходилъ изъ знатной и богатой семьи, 
въ юности занимался поэз!ей и всю свою жизнь оставался больше 
поэтомъ, чемъ мыслителемъ. Въ область философш онъ былъ вве- 
денъ посл’Ьдователемъ Гераклита Кратиломъ, но вскоре примкнулъ 
къ Сократу, восторженнымъ поклонникомъ котораго оставался до 
его смерти и память котораго свято хранилъ всю жизнь. Для него, 
какъ и для его учителя, вера стояла выше знашя; и онъ былъ 
уб'Ьжденъ, что существоваше такого художественнаго произведешя, 
какъ м1ръ, заставляетъ предполагать и существоваше художника, 
создавшего его. Но въ то время какъ Сократъ ограничился этимъ 
и оставилъ безъ ответа, какъ неразрешимый для человека, вопросъ 
о томъ, что ожидаетъ насъ после смерти, —  Платонъ не удовлетво
рился смиренными отречетем ъ; если вначале онъ и въ  этомъ пункте 
следовали ученпо С ократа, то вскоре онъ приняли орфпческипи- 
оагорейское у ч ете  о безсмертш души вместе со всеми его вы
водами, какъ предбьте, грехопадете, переселете души, возмезд1е 
въ загробной жизни и возможность окончательного освобождетя. 
Онъ старался, конечно, найти доказательства для своей веры . Онъ 
говорили: только одушевленный тела одарены способностью къ са
мостоятельному движение; следовательно душа должна быть причи
ною движешя тела, и потому сама она можетъ быть представлена 
только движущеюся, т .-е . живою; следовательно она безсмертна. 
Далее, душа неделима и потому вечна. Наконецъ, изследоваше за 
пределами непосредственно доступяаго для наблюдешя возможно только 
потому, что мы въ состоянш припомнить представлетя. полученныя 
нами въ какой-то предшествовавшей жизни. Какъ слабы все эти до
воды, ясно само собою; но именно ихъ недостаточность показы- 
ваетъ нами, что Платонъ не моги этимъ путемъ придти къ своему 
ученш о беземертш, —  что его цель заключалась только въ  томъ, 
чтобы научно оправдать уже прочно установленное вероваш е 2).

Благодаря этому этика Платона получила, конечно, иное содер- 
жаше, чемъ этика Сократа. Правда, и Платонъ убежденъ въ томъ, 
что только добродетель можетъ приводить къ блаженству и что не
обходимыми услов1емъ для добродетельной жизни является знаше 
того, что хорошо. Но въ то время, какъ Сократъ думали только о

») Zeller II* * 1 етр. 389 слл.
*) Rohde Psyche етр. 555—586.
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здЪшнемъ M ipt, для Елатона истинное блаженство лежитъ лишь 
за пределами жизни. Наша задача здесь, на земле, заключается 
въ освобождены души отъ т’Ьхъ страстей, которыми она обреме
нена благодаря ея соединенно съ теломъ, въ очищены ея отъ примесей 
чувственности и въ подготовлены ея къ освобождение изъ кругово
рота возрождены, дабы она некогда была признана достойной воз
вратиться на свою божественную родину.

Еще и въ другомъ направлены Платонъ пошелъ дальше своего 
учителя. Сократъ интересовался только этикой; о физическомъ Mipe, 
говорилъ онъ, все равно ничего нельзя узнать, да это знаше и не 
дало бы намъ ничего. Платонъ вполне раздйляетъ это пренебреже
т е  къ физическому aiipy; но онъ не хотЪлъ успокоиться на про- 
стомъ неведены п стремился къ познанпо первоначальныхъ причинъ 
существующего. Уже Гераклитъ училъ, что въ чувствепно-познава- 
емомъ Mipe существуетъ лишь безпрерывная см-Ьна явлены, следо- 
вательно б ь т я  нетъ; отсюда Платонъ заключаетъ, что истинное 
бьпче сл'Ьдуетъ искать въ другомъ, сверхъ - чувственномъ Mipe. Въ 
греческой философы уже давно было установлено, что только мыш- 
леше можетъ вести къ истинному познанпо; именно изъ этого по- 
ложешя исходилъ Сократъ, когда старался достигнуть действитель- 
наго знания посредствомъ точнаго опредЪлешя поняты. Прямымъ 
выводомъ изъ этого взгляда была мысль Платона, что въ понят1яхъ 
заключается самая сущность вещей. Отвлеченныя понят1я сгущаются 
у него въ самостоятельный сущности, въ «идеи» (idicu, ddij), какъ 
онъ ихъ называлъ. Он* вечны и неизменны, оне лишены всякихъ 
чувственныхъ свойствъ; но все, что существуетъ въ нашемъ зем- 
номъ Mipe, есть лишь отражеше этихъ идей. Птакъ, существуетъ 
столько идей, сколько мы имЪемъ родовыхъ поняты: идеи волосъ 
н грязи, стола и постели, большой и малой величины, сходства и 
разлнч1я, негодности и даже небьгш . Эти идеи, какъ и соответ- 
ствуюпце имъ предметы и поняла, не всЬ имеютъ одинаковую ц ен 
ность; наоборотъ, оне составляютъ рядъ последовательныхъ ступе
ней, и на вершине этой лестницы стоить высшая идея — идея 
добра, сливающаяся для Платона съ Божествомъ.

Иеходя изъ этихъ положешй, Платонъ объясвяетъ существова- 
aie физическаго Mipa тем ь, что божество, «творецъ Mipa» (бцшоьд- 
уо^Лсоздаегь изъ матеры копы идей. При этомъ матер«я противо- 
действуетъ стремлешю божества создать совершенное твореше, точно 
тавъ же какъ наше тело мешаетъ нашей душе быть совершенной. 
Такииъ образомъ матер1я является для Платона причиною всякаго
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зла. Частными вопросами космогонш онъ занялся только въ старо
сти, отчасти подъ вл1яшемъ пиеагорейскаго учешя; на его собствен
ную систему эти изследовашя не повл1яли.

'Гакимъ образомъ, у ч ете  Платона представляетъ собою въ сущ
ности ничто иное, какъ теологическую систему, для которой филосо- 
ф1я служитъ только опорой. Темъ более характеренъ громадный 
успехъ, который оно имело у современниковъ. ГпмнасШ въ Акаде- 
мш за воротами Аеинъ, гдгЬ Платонъ спустя некоторое время после 
смерти Сократа открылъ школу, вскоре сделался центромъ. куда 
стали стекаться любознательные юноши изъ всЬхъ частей эллин- 
скаго Mipa. Изъ Калхедона прибылъ Ксенократъ, изъ Гераклеи пон- 
TiiiCKOfl — Гераклидъ и Аминта, изъ Стагпры — Аристотель, изъ Фа- 
селиды —  Оеодектъ, съ далекаго Кипра — Эвдемъ, изъ Сиракузъ —  
Гермодоръ, изъ Опунта —  Филиппъ, изъ Ореоса на Эвбее — Эвфрей; 
и это лишь наиболее блестяпця имена среди огромнаго числа его 
учениковъ ’)• Въ сравнеши съ этой массой учениковъ-иностранцевъ 
соотечественники Платона естественно отступали на второй планъ; 
изъ аеинянъ, получившихъ образоваше въ его школе, заслуживаетъ 
упоминашя собственно только Спевсиппъ, да и тотъ былъ сыномъ 
родной сестры Платона. При такомъ наплыв!; слушателей з а ш т я  
уже не могли происходить въ общественномъ гимнасш, и для школы 
понадобилось особое место. Для этой цели Платонъ около 360 года- 
пршбрелъ садъ вблизи Академш, сделавннйся съ тЪхъ поръ посто- 
яннымъ помещешемъ школы. Въ то же время Платонъ развивалъ 
и очень обширную литературную деятельность; его ученпкъ Гермо
доръ велъ бойкую торговлю сочянешямп учителя * *).

Реакщя въ области духовной жизни, такъ ясно выразившаяся 
въ учеши Платона и еще более въ успехе, выпавшемъ на долю 
этого учешя, шла рука объ руку съ реакщей въ области политики. 
И какъ сама наука своимъ безплоднымъ скептицизмомъ проложила 
путь своимъ противникамъ - теологамъ, такъ и демократа была въ 
значительной степени сама виновна въ томъ, что общественное мне- 
Hie начало теперь отворачиваться отъ нея. Равноправ1е для всйхъ—  
таково было магическое слово, посредствомъ котораго эллинская де
мократа въ эпоху Перспдскнхъ войнъ низвергла с у шествовавши я 
полптнчесшя формы, чтобы на пхъ место поставить владычество

*) Описокъ учеапковъ Платона—у Целлера II* 1 етр. 982.
*) Said, .ioyotair ' E^uo6oiooq tunopsiexcu, Cie. .48. XIII 20, 4. еравв. 

Birt Das ant ike Buchwesen (Berlin 1882) стр. 435. _, .
Белихг. Ilcroplu Грец1«, т. II. 2
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большинства. Теперь, когда цель была достигнута, начали сознавать, 
что и здесь действительность имеетъ совершенно иной видъ, чЬмъ 
теорйя. Низнйе слои общества еще далеко не были подготовлены 
къ пользованию теми обширными политическими правами, который 
предоставлялъ имъ демократический строй. Чтб могли понимать въ 
вопросахъ внешней политики или въ сложныхъ финансовыхъ и 
административныхъ вопросахъ те  пролетарш , которые наполняли 
народный собрата и голоса которыхъ имели решающий пере
весь? Масса неизбежно должна была становиться слепымъ орудь 
емъ въ рукахъ техъ , кто умелъ прюбрести ея дов'Ьр1е. Между 
темъ, самымъ вернымъ и, во всякомъ случае, самымъ простымъ 
путемъ къ этому было доставление народной массе матер!альныхъ 
выгодъ на счетъ государства. Даже такой человекъ, какъ Периклъ, 
былъ вынужденъ делать больше уступокъ этимъ обстоятельствамъ, 
чемъ следовало бы; чего же можно было ожидать отъ менее че- 
стныхъ государственныхъ людей? Такимъ образомъ въ теч ете  не- 
многихъ десятилетШ развилась демагопя, которая угождала низ- 
меннымъ инстинктамъ толпы, чтобы, опираясь на нее, эксплуати
ровать государство въ свою собственную пользу.

Такое подожете делъ было уже достаточно дурно, но его еще 
можно было бы вынести. Власть народнаго еобрашя до известной 
степени уравновешивалась вд[яшемъ магпстратовъ, большинство ко
торыхъ набиралось, естественно, пзъ зажиточныхъ и образован- 
ныхъ классовъ. Кроме того, проекты, подлежавшие голосованью въ 
народномъ собранш, должны были сначала пройти черезъ совЬтъ; 
и если советъ представлялъ собою ничто иное, какъ коллегпо де- 
легатовъ народнаго еобраш я, выбранныхъ большею частью, какъ 
въ Аеинахъ, по жребно, то въ такой коллегш все-таки легче было 
провести разумное предложеше, — а решешя совета обыкновенно 
принимались народомъ уже безъ дальнейш ая обсуждешя. Далее, 
каждое незаконное постановлеше народнаго еобрашя могло быть 
оспариваемо на суде, и тогда оно до реш еш я не вступало въ силу. 
Наконецъ, законодательная власть находилась, конечно, въ рукахъ 
народа, во пользоваше ею было стеснено такимъ болыппмъ кодпче- 
ствомъ конститущовныхъ оговорокъ, что въ этой области не легко 
было принять какое-либо необдуманное решеше. Правда, несмотря 
на все это для злоупотреблешй веякаго рода оставалось открытымъ 
обширное поприще; но въ области админнстрацш большая часть 
опасностей, сонряженныхъ съ владычествомъ массъ, была предот
вращена, и если состоятельные классы въ греческнхъ демократ1яхъ
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могли на что-нибудь жаловаться, то главнымъ образомъ на тяжесть 
налоговъ. Бъ Аеинахъ и это неудобство было устранено, такъ какъ 
почти все нужды государства покрывались доходами съ загранич- 
ныхъ владЪтй и отъ дани союзниковъ, пока Пелопоннесская война 
пе заставила и аоинскую демократа© обратиться къ прямому обложение 
гражданъ.

Но чтб было совершенно невыносимо— это состояше судопроизвод
ства. Греческая д ем о к р ат  держалась того основного положешя, что 
всякШ гражданина., достигнувшШ определенна™ возраста (въ Аеинахъ, 
да вероятно и повсюду, —  30 л'Ьтъ), способенъ быть присяжными 
Но когда на судейской скамье сидели бедняки, опасность подкупа 
была особенно велика,— не потому, чтобы бедные были более до
ступны подкупу, чГ,мъ богатые, а потому, что ихъ, разумеется, 
можно было купить за гораздо меньшую сумму. Чтобы предупредить 
эту опасность, существовало только одно средство: составлять суды 
изъ сотенъ присяжныхъ. Но такое большое число судей можно было 
систематически собирать только въ  томъ случае, если государство 
решалось вознаграждать ихъ за потраченное время и трудъ (см. 
выше, т. I стр. 370). Следсш емъ такого порядка вещей, есте
ственно, было то, что граждане беднейшлхъ классовъ стремились 
попасть въ reaieio, потому что гораздо удобнее было получать 
плату за заседаше въ суде, чемъ зарабатывать свое прошггаше въ 
поте лица. Но по м ере того, какъ суды наполнялись простонародь- 
емъ, зажиточные люди все более уклонялись отъ у ч а т я  въ нихъ; 
скудное вознаграждеше не имело для нихъ значешя, а пеходъ дела 
все-таки зависелъ отъ голосовъ пролетар!евъ, составлявпшхъ боль
шинство между присяжными. Притомъ, не особенно приятно было 
также просиживать по полдня среди смрадной толпы *). Такимъ об
разомъ народный судъ постепенно сделался достояндемъ низшихъ 
классовъ, и образовался тотъ пролетар1атъ присяжныхъ, который 
съ такой несравненной живостью рнсуетъ намъ кояед1я.

Теперь представимъ себе собраше изъ двухсотъ, пятисотъ, даже 
тысячи такихъ присяжныхъ, призванное реш ать самые сложные 
вопросы политической, уголовной п гражданской юриедпвцш. Само
стоятельное, юридически обоснованное м н ете  можно было встретить 
у судей этого рода только въ очень редкихъ случаяхъ; обыкновенно 
пеходъ дела зависелъ отъ большей пли меньшей ловкости обвинители 
пли защитника. Но и невежество судей не было еще наибольшими

Arisfcoph. '/лтгбц' 898.

*>•
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зломъ. Тамъ, где дело шло только о гражданскоме иске и где исходъ 
процесса лично для присяжных^ не и&гЬлъ значеш я,— т.-е . в е  боль
шинства сдучаевъ,—-можно было ожидать, что они реш ать дело по 
своему крайнему р а з у м е ю  и добросовестно. Но что если приходи
лось разсматривать процессе, затрогивавшш самыя основашя обще
ственной жизни государства, напрпмеръ обвинеше нротпвъ какого- 
нибудь выдающагося государственнаго деятеля или полководца? Злоба 
дня вероятно всегда будете влиять на исходе полнтическихе про- 
дессове, пока на судейской скамье спдятъ люди; во сколько же разе 
сильнее должно было сказываться это зло ве  судилище, состояв- 
шемъ изе несколькихъ соте человеке, ве этоме уменьшенномъ 
подобш народного собрашя, волнуемоме темп же страстями, что и 
последнее, где чувство ответственности притуплялось кажущеюся 
маловажностью единичного голоса? Длинный ряде неенраведливыхе 
решений, красной нитью проходящий черезе всю псторйо аеинскаго 
народнаго суда оте Перикла до Фокшна, ясно показываете, чего можно 
было ожидать оте подобнаго трибунала.

Но и не ве этоме еще заключалось главное зло. Хроничееше финан
совые кризисы в е  большинстве греческихе демократы, вызываемые 
в е  значительной степени именно тратами на пользу <обездоленнаго> 
класса, приводили ке необходимости покрывать дефиците государ
ственной кассы посредствомъ конфискаций а поводомъ для послед- 
нихе должны были служить полптичесше процессы. Со времени Пе
лопоннесской войны сделалось обычныме явлеш еме, что обвинитель 
предлагале присяжныме осудить обвиняемаго для того, чтобы изе 
конфискованнаго имущества можно было уплатить жалованье судь- 
яме, таке каке другихе средстве для этого не сущ ествуете ‘ ). 
«Всеме известно», говорилъ ве  400 году одпнъ аопнскш ораторе, 
«что пока в е  кассе есть достаточно денеге, совете не наруш аете 
закона; когда же государство находится ве денежной нужде, тогда 
совете не можете не пользоваться доносами, ие конфисковать, иму
щества граждане и не давать хода предложешяме самыхе негодиыхь 
ораторове» У

Благодаря этиме углов1ямъ широко развилась система ложпыхь 
доиосове, которая уже ве  последняя десятилетка V века примяла 
въ Аеннахъ ужасакнще размеры. Государство не принимало серьез- 
ныхе м ере противе этого зла. Ловше адвокаты делали своей про-

•) Ariatoph. ' In n tis  1358 cjj.. Lys. (27) np. inunp. 2.
*) Lye. (30) n p . Н иком . 22, сравн. [X e u .| ’A 9 q v .  лгоА. l 13, A riel, i. 

P d .  V ll (V I) 1320 a.
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ф еш ей вымогательство денегъ у богатыхъ людей подъ угрозою су
дебная обвинешя; а такъ какъ при тогдашнемъ составе присяж- 
ныхъ совершенно нельзя было предвидеть исходъ какого-либо про
цесса , то зтотъ пр1емъ въ большинстве случаевъ сопровождался 
желанеымъ успехомъ 1j . Тому, кто хотелъ предохранить себя отъ 
этой опасности, не оставалось иного средства, какъ самому нанять 
доносчика, который затЬмъ и выбивалъ оруж1е изъ рукъ своихъ 
коллегъ 2).

Но на этомъ демократическое движеше не остановилось и не могло 
остановиться. Разъ закономъ было признано политическое равно- 
npaBie всехъ гражданъ, то не вытекало ли изъ этого положешя съ 
логической последовательностью, что граждане и имущественно дол
жны быть равпы между собою? Могущество этой идеи было такъ 
велико, что даже люди, нисколько не сочувствовавнйе демократиче
скому строю, не могли избегнуть ея вл1яшя; мы встречаемъ ее во 
всехъ полптическихъ утошяхъ этого времени въ форме требовашя 
разделить либо самую собственность, либо только доходы, прино
симые собственностью. О томъ, какъ усердно обсуждался этотъ во- 
просъ въ Аеипахъ въ начале IV1 века, даютъ намъ п о ш т е  аЕхх).ц- 
oui^ovaaL Аристофана, пьеса, въ которой авторъ со сцены наглядно 
показываетъ зрптелямъ последств1я осуществления такихъ идей. 
Было сделано и несколько попытокъ применить эту теорго на прак
тике. Такъ, въ Леоптинахъ въ 423 году было решено вновь разде
лить всю земельную собственность между всеми гражданами, въ виду 
чего состоятельные классы отдались подъ покровительство серажузянъ 
и съ ихъ помощью изгнали изъ страны чернь и ея вождей 3). То, 
что здесь не удалось, было —  по крайней м ере, отчасти—-осущест
влено Дюнпшемъ въ Сиракузахъ, после того какъ онъ захватить 
власть съ помощью пролетар]ата 4); когда тпрашя пала, народъ 
потребовалъ повторешя этой меры, чему однако вначале воспре- 
пятствовалъ Дшнъ; но впоследствш, при Тпмодеоне, она была при
ведена въ исполиеше 5). На Самосе въ 412 году землевладельцы 
были съ помощью аоинянъ убиты или изгнаны, в ихъ дома и земли 
разделены между народомъ 6); однако восемь л е т ь  спустя Лнсандръ

') Срава. Westermaun ет. аохо<роптгц въ ReabEncyklopadi- Pauly.
4) Xen. Memor. II 9.
s) Thuc. V 4, срава. ниже, стр. 29.
*) Ниже, гл. IV.
5) Plat. Dion. 48 и о ТаколеонЬ ниже, гл. XV.
*) Т1ш<\ VIII 21.
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возстановилъ прежнихъ влад'Ъльцевъ въ ихъ правахъ. Вообще, почти 
каждый сколько-нибудь глубокШ политическШ переворотъ сопрово
ждался болЪе или мен'Ье раднкальнымъ измЪнешемъ имуществепныхъ 
отношешй; несли къ такимъ крайннмъ мЪрамъ, какъ только-что упомя
нутый, прибегали довольно р'Ьдко, то надъ головами состоятельныхъ 
людей все-таки постоянно висела, какъ дамокловъ мечъ, возможность 
конфпскацш ихъ имущества.

Такимъ образомъ демократа, выставившая свопмъ девпзомъ общее 
равноправ1е, обратилась въ господство одного класса, столь-же ти
раническое, какъ олигарх1я VII вЪка, съ тою лишь разницей, что 
тогда гнетъ исходилъ сверху, теперь— снизу. Въ сравнены съ этпмъ 
основнымъ фактомъ всЬ разноглашя въ средЪ самаго состоятельнаго 
класса отступали на задшй планъ \) ,  т-Ьмъ болЪе, что настоящаго 
конфликта между интересами землевлад’Ьшя и интересами капитала 
зд4сь еще не могло существовать: гречеш я государства были для 
этого слишвомъ малы, депежное хозяйство недостаточно развито, и 
землевлад'Ьше являлось единственнымъ обезпеченнымъ пом^щешемь 
капитала 2). «Простительно», ппшетъ одпнъ современникъ Пелопон
несской войны, «если челов'Ькъ изъ народа приверженъ къ демократы, 
потому что никого нельзя упрекнуть за то, что онъ заботится о 
собственной выгодЪ; но тотъ, кто не принадлежишь къ простому на
роду и все-таки предпочитаетъ демократическое устройство олигар
хическому, тотъ хочетъ ловить рыбу въ мутной водЪ и знаеть, что 
его проделки легче сойдутъ ему съ рукъ въ демократическомъ го- 
сударств'Ь, ч'Ьмъ въ олигархпческомъ» 3). Такимъ образомъ обще
ственное мнЬше, бывшее, какъ всегда, выражешемъ взглядовъ 
зажиточныхъ и образованныхъ классовъ, все бол^е отворачивалось 
отъ демократы, вукидидъ считаетъ демократическШ строй явнымъ

>) Arietot. Pol. v n i (У) 1304 b at /xtv ovv 6>ifjioxnazt<xi fiaXtoxa ftexa- 
paM.ovoi Sid xrjv zwv Srjuaywywv u o skyu u v  та /xtv yuQ iiia  ovxoipuvzovvztq 
zovq ruq ovoiaq tyovxaq ffvaxQsipovotv uvxovq (ovvdyti y«Q xai zovg ty&ia- 
xovq 6 xoivoq ipofloq), та dt xoivy то лХц&од tnayovxsq.

>) [XeD.] ’Axh/v. no).. II 14 противопоставляетъ yewpyovvreq xai nXoi- 
oioi демосу; такъ же Aristoph. Eccl., 197 сл. Богатство Hnsin состояло пре
имущественно нзъ движнмаго имущества (Lys. vnhp xiLv 'Aptozoip. урч/и. 47), 
богатый банкнръ Паыонъ вложвлъ гначительвую часть своего состояшп въ 
земельный влад-Ьв̂ н (ниже, гл. VIII). Вообще, литература этого времени еще 
совершенно чужда противоположность ивтерееовъ землевлад-шпя а движнмаго 
напитала. Если Ксено*онтъ (Oeeoii. VI 6) противопоставляетъ xtyylxai (ре- 
меслевввковъ) ytaiQyoi(врестьянамъ), то это нм-Ьетъ совершенно иной емыслъ.

3) [Xen.) ’А 9 Tjv. по).. II 20.
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безуипемъ, о которомъ разсудительнымъ людямъ не етоитъ тратить 
и двухъ словъ *). Сократъ говорилъ, что глупо замещать госу
дарственный. должности по жребш), въ то время какъ никому не 
придетъ въ голову назначать по жребш кормчаго, архитектора или 
флейтиста * 2). Платонъ вообще держался въ стороне отъ обществен
ной жизни, полагая, что при демократическомъ устройстве невоз
можна никакая полезная политическая деятельность.

Люди, с.тоявнпе на этой точке зреш я, естественно обращали свои 
взоры къ Спарте, едва ли не единственному государству Грецш, ко
торое сохранило свой старый политичесшй строй въ бурную эпоху, 
последовавшую за Персидскими войнами, и которое теперь казалось 
единственнымъ надежнымъ оплотомъ консервативвыхъ пнтересовъ. 
Поэтому среди образованной молодежи вошло въ моду преклоняться 
передъ спартанскою конститущей и вообще передъ всемъ спартан- 
скимъ; и такъ какъ введете спартанскихъ учреждешй, къ сожаленно, 
представлялось еще деломъ отдаленнаго будущего, то пока доволь
ствовались усвоешемъ внешнихъ особенностей спартанскаго быта. 
Аеинсше щеголи расхаживали по улицамъ въ длпнныхъ волосахъ и 
съ грязными руками, въ короткихъ спартанскихъ плащахъ и лакон- 
ской обуви; въ виде спорта процветалъ у нихъ, какъ у  спартан- 
цевъ, кулачный бой, и они не менее гордились своими разсеченнымп 
и распухшими ушами, чемъ немецше студенты своими шрамами, по
лученными на дуэляхъ 3). Все это было, конечно, ребячествомъ, и 
прптомъ безобиднымъ; но оно являлось характернымъ спмптомомъ 
перемены, происшедшей въ общественномъ мненш, и это новое на- 
CTpoeHie не замедлило выразиться также въ более серьезныхъ стрем- 
л ей яхъ .

Дело въ томъ, что государственный строй Спарты служплъ исход
ною точкой для первыхъ попытокъ создать ращонаднстическимъ пу- 
темъ идеальную конституцш. Таковъ былъ проектъ основателя го- 
сударствоведешя въ Грецш, велпкаго математика Гппподама нзъ Ми
лета, жившаго во время Перикла. Следуя примеру Спарты, онъ тре- 
бовалъ, чтобы населете делилось по сослов1ямъ, и именно на три

*) Thuc. YI 89, 6 in s l dTjpoxpariar ye хас iytyvtboxousv ol gporovftc,- 
te, xccl avr'oq ovSavoq <xv ^sipov, oao> xac * Xotdwpr'iocaur ccXXcc XEpi ouoXo- 
yovphnjq uvoiaq oviev civ xaivov Xsyono.

*) Xen. Memor. I 2, 9.
3) Plat. Protag., 342 b c, Demosth. up. Канона 34 p. 1267. Для коме- 

дia эта лакономатя являлась, конечно, благодарнымъ еюяетомъ. сра&н. Ап- 
stoph. Птицы 1193 елл., Plat. fr. 124 КосЬ, н т. д.
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сословныя группы: вонновъ, крестьянъ и ремесленниковъ. Правда, 
въ противоположность СпартЪ, крестьяне и ремесленники также 
должны были пользоваться вс1>ми правами гражданства, такъ что 
конституция Гппподама являлась компромиссомъ между спартанскимъ 
строемъ и дем окр;тею -, но уже Аристотель справедливо зам’Ьтплъ, 
что въ органпзованномъ такпмъ образомъ государств^ первенствующее 
MiflHie должно фактически перейти къ воннамъ 1). Идеальный строй, 
предложенный въ это же время или немного позднее Иротагоромъ 
пзъ Абдеры, также, невидимому, былъ основанъ на сословномъ прпн- 
цппЬ; но политическое у ч ете  Протагора намъ въ подробностяхъ не
известно 2).

На той же почве стоптъ н Платонъ; только его предложения еще 
згораздо более радикальны. П онъ требуетъ разделешя на сослов1я. 
Внизу стоитъ масса крестьянъ и ремесленниковъ, лишенная всЬхъ 
политпчеекпхъ правъ; они еуществуютъ только для того, чтобы со- 
давать матер!алы 1ую основу, необходимую для сущеетвовашя выс- 
шихъ сословШ; вне этой сферы государство почти совсЪмъ не счи
тается съ ними. Такпмъ образомъ, они являются чЬмъ-то вроде 
нлотовъ; правда, они называются «гражданами», но это не имеете 
значения. Надъ ними стоять «стражи», распадакнщеея въ свою оче
редь на два класса: собственно стражей, военное сословие, на обя
занности котораго лежнтъ забота о безопасности государства, и пра
вителей. которымъ предоставлено исключительное право па занятое 
государетвенпыхъ должностей, но которые обязаны посвящать ббль- 
шую часть своего времени фплософскимъ занят1ямъ. Эти стражи 
должны всецело отдаваться служешю государству; имъ запрещено 
заниматься земледЪл1емъ или промышленностью и даже вообще иметь 
личную собственность; подобно спартанскимъ гражданами они должны 
обедать за общими столами. ДалЪе, устанавливается общность женъ, 
а воеппташе детей, какъ и въ Спарте, государство беретъ на себя. 
При этомъ воспнташе обоихь половъ должно быть одинаково; жен
щины должны даже наравне съ мужчинами нести военную службу.

Ясно, что государственное устройство, предлагаемое Платономъ, 
есть въ сущности идеализированвая конститущя Спарты. Принципы, 
лежадне въ основа спартаискихъ учрежден^, развиты Платономъ до

') Aristot. Го1. II 1267 Ь,— 1268 Ь.
4) Laert. Diog. IX 55, Favorinus ibid. Ill 57; по словамъ послЪдпнго, 

основный вдев политического учеы1я Платова были высказаны уже Иротаго- 
ромъ. Это, конечно, большое преувеличение, во какшиибудь основашя Фа- 
ворвяъ, вероятно, амълъ. чтобы выставить такое uojoaeaie.
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ихъ крайнихъ поатЬдстиШ; единственное крупное нововведеше со- 
стоитъ въ томъ, что верховная власть предоставлена философски- 
образованньшъ людямъ. Самъ Платонъ былъ твердо уб'Ьжденъ въ 
осуществимости своего политического идеала; да и могъ ли онъ со
мневаться въ ней, имея иередъ глазами спартанское государство9 
Правда, онъ сознавалъ, что ни одно государство не приметъ добро
вольно такой конституцш; тщетно надеялся онъ увидеть свой идеалъ 
осуществленнымъ по властному слову какого-нибудь тирана, тщетно 
ездилъ съ этою целью въ Сицилию, ко двору владыки Сиракузъ. 
Мало того, ему суждено было увидеть, какъ Спарта—то государство, 
которое изъ вс/Ьхъ существующнхъ наиболее приближалось къ его 
идеалу, —  была свергнута съ своей высоты битвою при Левктрахъ. 
Поэтому на старости Платонъ отказался отъ грезъ своей молодости и 
еоздалъ новый планъ государственнаго устройства, причемъ пожертво- 
валъ сословнымъ принципомъ и по возможности приблизился къ суще- 
ствующимъ услов1ямъ. Конечно, и этотъ планъ постигла участь, на 
которую обречены все выработанные въ ученомъ кабинете консти
туцш, т .-е . онъ остался мертвою буквой. И темъ не менее, должно 
было настать время, когда полптичесшя грезы Платона были осуще
ствлены на практике, хотя лишь отчасти и совершенно ннымъ обра- 
зомъ, чемъ онъ думалъ; это было то самое время, когда восторже

ствовали и релипозныя идеи Платона. Правда, Эллада въ эту эпоху 
уже давно лежала въ развалинахъ 2).

Но масса образованныхъ людей имела совершенно иные идеалы. 
Какъ хороши были времена отцовъ и дедовъ въ гравнеяш съ груст- 
нымъ настоящимъ! не проще ли всего возвратиться къ порядкамъ 
техъ  временъ? Аристофанъ и вообще аттическая комед1я безъ устали

*) Свои нолптичесин идеи Платонъ изложить преимущественно въ двухъ 
бодьшихъ трудахъ — о государств» и о законахъ. Здесь не место разбирать 
вопросъ о времени возникновеша отдйльпыхъ кннгь П о/лихк. Первая книга, 
судя по характеру упомннав1я объ ПемешЪ, р. 336 а, написана едва ли позже 
380 г.,—но едва ли и значительно раньше, такъ какъ очевидно, что Платонъ 
нпсалъ это свое главное произведение въ годы полной зрелости. Во веяконъ 
случай, совершенно ошибочно приводить въ связь 'Ехх).цotaZovoat Ароето- 
к&иа съ учешемъ Платона (сравн. Zeller II1 1, стр. 551 слл.К Законы были, 
по предагпю, изданы лишь после смерти Платона его ученикомъ Фплтшомъ 
опунтскимъ (Laert. Diog. Ш 37, Suid. yuXoaotpол); несомненно, что Платонъ 
паппеалъ ихъ лишь въ поелЪдше годы своей жвзни. Въ подлинности Законов* 
теперь, кажется, уже никто не сомневается. Новейшая литература—у Ибер- 
вега, Grundriss Г стр. 143 сл. и, кроме того, особенно РбЫшапи Gesckkhte 
ties antiken Kommunismus and Socialism»# I (Mutichen 1893).



прославляли доброе старое время — время мараеонскихъ бойцовъ; 
Эвполисъ' въ одной пзъ свопхъ пьесъ вызывала, изъ Гадеса вели- 
кпхъ государствеиныхъ мужей прошлаго и заотавлялъ ихъ сурово 
бичевать живущее поколЪше. Даже Перпклъ, который такъ много 
сд'Ьлалъ для окончательного торжества радикальной демократш и ко
торый поэтому при жизни былъ предметомъ ожесточенных!, нападокъ, 
уже черезъ нисколько л'Ьтъ после своей смерти представлялся уб’Ьж- 
деннымъ консерваторамъ въ пдеальномъ свете ’). Правда, люди этой 
эпохи имели очень смутныя поняия относительно того, что представ
ляла собою конститущя добраго стараго времени (латдюс, ло/лтйа): 
въ виду этого каждый могъ рисовать себе эту конституций сообраз
но своему идеалу. И действительно, этпмъ ередствомъ сплошь и рядоыъ 
пользовались въ интересахъ партШной борьбы. Характернымъ образ- 
чпкомъ подобной реконструкцш является нзображеше дракоповскаго 
строя, которое, следуя, безъ сомнешя, какому-нибудь сочиненно изъ 
эпохи Пелопоннесской войны, даетъ Аристотель ‘- с, оно въ общемъ 
соответствуетъ темъ требовашямъ, который выставлялись зажиточ
ными классами Аеинъ во время полптпческаго переворота 411 года 
и которыя действительно на короткое время были осуществлены 
Оераменомъ после падешя Четырехсотъ (см. ниже, глава II). Та- 
кпмъ же образомъ спартанеше консерваторы, въ противовеса рево- 
лющоннымъ стремлен!ямъ, старались освятить сущ ествую т^ строй 
темъ, что представляли его въ его настоящеыъ виде создашемъ Ли
курга 3). Напротпвъ, Солона, счптавшагося основателемъ аеинской 
демократш, изображали безсовестнымъ демагогомъ, который будто бы 
воспользовался своимъ положешемъ, чтобы обогатить себя и своихъ 
друзей путемъ земельной спекуляцш 4). Демократы, разумеется, не 
оставались въ долгу, и такимъ образомъ разгорелась ожесточенная 
литературная полемика. Естественнымъ ея последств!емъ было стре- 
млеше решить споръ путемъ пзученш;законодательныхъ памятниковъ. 
Первымъ, кто указалъ на необходимость подобныхъ изысканШ, былъ,

*) Въ Jfifioi Эвполиеа овъ, вм’Ъст'Ь съ Ывлытадомъ и Арпстидомъ. вызы
вается взъ Гадеса*, вукндвдъ отзывается о немъ весьма благоскловво (сравв. 
выше, т. I стр. 406); Псовратъ также говорить о ПериклЪ съ большнмъ 
уважев1емъ. Правда, Платовъ до конца ве прнмирвлся съ ввмъ.

*) Arietot. A&qv. лоЯ. 4, сравв. выше, т. I стр. 247 прим. 3, u Е. Meyer 
GeachiehU des Altert. II стр. 641.

*) E. Meyer Forschungen I 233 слл.
*) Aristot. ‘А&чу. яоЯ. 6, 2 — 3. сравв. Wilamowitz Aristot. u . Athen  

1 62.
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повидимому, софистъ брасимахъ * 3 4), и его мысль нашла исполнителей. 
Во время олигархическаго переворота 411 года въ Аеинахъ было 
решено разыскать въ архиве клисееновш е законы, чтобы они 
могли послужить матер1аломъ для реформы государственна™ стр о я2).

Такимъ образомъ, отъ политической полемики получило свое на
чало научное изследоваше исторш учрежденШ, которое затемъ уже 
никогда не могло вполне освободиться отъ признаковъ этого своего 
происхождешя. Отсюда естественно перешли къ критике существу- 
ющихъ политическихъ формъ. Такую критику для Аеинъ и Спарты 
далъ КритШ 3), и еще до насъ дошелъ трактатъ одного аоинскаго 
олигарха временъ Пелопоннесской войны 4), где авторъ доказываетъ, 
что государственный строй Аеинъ, по существу совершенно негод
ный, превосходно приспособленъ къ выгода неимущей толпы, что 
преобразоваше его невозможно и револющя извнутри не пм'Ьетъ ни- 
какихъ шансовъ на успехъ. Этимъ авторъ кончаетъ свое разсужде- 
Hie; разумеется, онъ въ Аеинахъ не решился высказать, какими 
средствами можно было бы ниспровергнуть демократы).

При такомъ положены вещей зажиточнымъ классамъ въ данную 
минуту не оставалось ничего другого, какъ по возможности оборо
няться противъ злоупотребленш н арод овл атя . И вогь состоятель
ные люди соединяются въ «товарищества» ( stcuqlgl)  <съ целью 
вл1ять на выборы и защищать другъ друга противъ произвола въ 
судахъ» 5). Сами по себе эти союзы отнюдь не были направлены 
противъ существующаго строя; это доказывается, между прочпмъ, 
тем ь обстоятельствомъ, что они существовали совершенно безпре- 
пятственно, несмотря на болезненно-чуткую подозрительность народа 
противъ всего, что хотя-бы отдаленно напоминало одпгархичестя 
стремлешя; однако подобная организащя въ случае надобности отлично 
могла быть приспособлена для револющонныхъ целей.

*) Thrasym. IV. 2 у Dionys. Hal. Demosth. 3 р. 959, сравп. Wilamowitz 
1. с. I 173.

а) Aristot. 5Axh/v. пок. 29.
3) Wilamowitz Aristot. и. A  then I 174 слл., Dummler Hermes XXVII 

(1892) стр. 260 слл. (большею частью нев-Ьрвыя или недоказуемый гипотезы). 
Фрагменты—F H G . И 68.

*) Псевдо - ксеноФОнтова ASr/vuitov nokireia, срави. особенно Kircbhoff 
Abh. d. Berl. Akad. 1874. 1878, Muller - Striibing Philo logits Suppl. IV. 1880.

5) Thuc. VIII 54, 4 та; те gvvwjAOoiag, «ate# етёухагог ngortgov iv  iQ 
nokei ovoat in i Sixaiq teal ag/aiq. Ц. Buttner Gesddchte der polihschen He- 
taerien in Athen, Leipzig 1840, W. Vischer K l. Sckriften I 153 слл.
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Такимъ образомъ была подготовлена почва для переворота; ибо 
ни одинъ политически строй не можетъ быть проченъ, если состоя
тельные и образованные классы не занимаютъ въ немъ подобающего 
имъ положешя. Между тЬмъ, какъ мы выше вид-Ьли, греческш про- 
летарйатъ этой эпохи стоялъ на очень низкомъ уровн'Ь образован
ности *); а для радикальнаго преобразовала имущественныхъ отно
шений сила пролетар1ата оказалась недостаточною. Даже въ Аоииахъ, 
гд* со временъ Клисеена систематически старались над'Ьлять бЬд- 
нМ шихъ гражданъ участками земли въ заморскихъ владгЬшяхъ, 
въ эпоху Пелопоннесской войны едва половина гражданъ была въ 
состоянш отправлять военную службу въ тяжеломъ вооруженш. Прп- 
томъ развшпе крупной промышленности и торговли и безпрерывный 
ростъ плантацшннаго хозяйства неизбежно должны были увеличивать 
имущественное неравенство, а вмЪстЬ съ т’Ьмъ и давать богатымъ 
все бблыша перев'Ьсъ надъ бедными.

. Однако, демократа им-Вла еще твердую точку опоры въ аттпче- 
скомъ государств^. Но это государство было внутри уже сильно 
расшатано, и только безусловное превосходство аоипянъ на морЪ 
держало въ уздЪ стремивиияся къ обособленно части; оно должно 
было распасться при первой случайности, которая поколебала бы 
это превосходство. Катастрофа наступила, когда аеинская демо
кр ата  начала братоубийственную войну съ сиракузскою демократгей. 1

1) Т. I стр. 497 ел.. сравн. (Хеп.| ‘АЩ у. пок, I 5 tv  dt t ы irjftto dfta&ia 
те пкавщ xm. dra§ia xcu novqpttr i} re yap nsvia eterobj fidkkov ayti int 
та alaypa xtu ij anaiievaia xat q apta&iu.



ГЛАВА II.

Падеше демократш.

Въ теч ете  послЬднихъ дЪтъ вл1яте Аеинъ въ Сицилш сильно по
шатнулось. Едва былъ заключенъ миръ въ ГелЬ (выше т. I, стр. 436 ;. 
какъ въ Леонтинахъ начались волнетя; вожди демоса требовали 
передала земельной собственности, вслЬдеттюе чего состоятельные 
классы принуждены были обратиться за помощью въ могуществен
ному сосЬду, Сиракузамъ. При содЬйствш посл’Ьднихъ демосъ былъ 
изгнанъ, а состоятельные люди переселились въ Сиракузы, гдЬ по
лучили права гражданства. Область Леонтинъ была включена въ 
составь сиракузскаго государства 2).

ИзвЬсые объ уничтожен!и союзной общины не пробудило Аоивь 
отъ бездЬйств1я; онЬ удовольствовались отправкой посольства, ки- 
торое, разумеется, не имЬло успЬха (4 2 2 )* ). Это придало смелости 
противникамъ, и спустя нисколько лЬтъ Селинунтъ произвелъ наше- 
CTBie на соседнюю Сегесту (416 ), которая также находилась въ союзЪ 
съ Аеинами3). Не будучи въ состоянш собственными силами отра
зить нападете, Сегеста обратилась за помощью къ Аеинамъ 1).

Не могло быть никакого сомнЬшя въ томъ, что формально Аоины 
обязаны были оказать просимую поддержку. Ясно было также, что 
если онЬ и на этогь разъ останутся безучастными зрителями, то 
потеряютъ все свое политическое eaiaHie на западЪ. Н все-таки  
MHorie были готовы принести эту жертву, въ томъ убЪждееш, что 1

1) Thuc. V 4; выше етр. 21. 
s) Thuc. 1. с.
3) Выше, т. I, стр. 400 прям. 3. Изъ Thuc. VI 6, 2 (to«s Доем»; txi 

$v(ifiaxov<;) также явствуегь, что Сегеста была въ согозЪ еъ Аеввакк.
«) Thuc. VI 6.
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опасность, грозящая Аопнамъ въ самой Грецш, требуетъ сосредото- 
чешя всехъ сплъ. Раньше, чемъ думать о новомъ походе протпвъ 
Сицшпп, говорили они, нужно вернуть Халкидику. Выразптелемч, 
этихъ взглядовъ въ народномъ еобранш выступилъ самъ Н пкт. Но 
на зтотъ разъ его собственная парыя не поддержала его; Аеины 
были связаны съ Западомъ слпшкомъ важными торговыми интересами, 
чтобы состоятельные классы могли допустить падеше аепнекаго вл1я- 
н1я въ Сицшпп. Съ другой стороны, крайняя демократа еще при 
Клеоне стремилась къ покорешю Спцплш, и теперь отнюдь не была 
склонна изменять свопмъ традищямъ. Наконецъ, Алкпв1адъ выступилъ 
со всей силою своего вл1яшя на защиту этого предпр1ят1я, руковод
ство которымъ должно было достаться ему же, и которое, какъ онъ 
надеялся, должно было наконецъ открыть ему широкое поле деятель
ности. где онъ могъ бы развернуть своп таланты. Итакъ, подавля- 
ющпмъ большинствомъ было решено npiiiTn на помощь СегестЬ и 
возстановить независимость Леонтннъ. Теперь и НпкШ уступплъ; 
мало того, онъ допустнлъ, чтобы его избрали однимъ пзъ начальнп- 
ковъ экспедищп; вместе съ нимъ были избраны Алкпв1адъ и Ла- 
махъ, отличный офицеръ еще пзъ школы Перикла. Разъ уже нельзя 
было предотвратить войну съ Спцшпей. следовало по крайней мере 
позаботиться, чтобы Алкнв1аду не была предоставлена въ этомъ деле 
неограниченная власть ‘).

Съ военной точки зреш я экспеднщя повпдимому не могла вну
шать нпкакихъ опасешй. Во время последней войны Аеины отпра
вили въ Спцнлпо значительный флотъ, нисколько не ослабивъ этимъ 
перевеса свонхъ морскихъ силъ надъ пелопоннесскими; темъ легче 
могли они сделать это теперь, когда въ Грецш господствовалъ 
миръ. И даже въ тоыъ случае, если бы экспедпщя не удалась, или 
если бы въ Грецш внезапно возникли новыя осложнешя, который по
требовали бы возвращ етя флота,—могущество Аеинъ на море, ка
залось, вполне обезпечнвало безопасность отступавши 2).

Необходимый приготовлешя были поспешно сделаны, и флотъ 
стоялъ уже готовый къ отпльтю  въ Пирее, когда 0ДН9 загадочное 
npoHcmecTBie повергло городъ въ сильнейшее волпете. Однажды * *)

Thuc. VI S — 26. Plut. Sic. 12. Ale. 17. О ЛамахЪ см. выше, т. I 
стр. 399 прпн. 1. Арпстованъ, рЬзко нападавшей на пего въ Лхарнямап. п 
3fup» (473. 1290). какъ на одного нзъ вождей военной партёв, поаднЪе воз- 
даеть ему полную справедливость: Лягушки 1039, сравн. Эеаиснр. 841.

*) вукпдндъ (II С5, 11) также ве счптаетъ самое предпрёятёе ошибкой, 
а осуждаетъ лишь сиособъ его нсполнешн.
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утромъ почти все гермы, которыми были украшены улицы и пло
щади Аеинъ, оказались съ разбитыми головами. Суеверная толпа 
увидела въ этомъ неслыханпомъ святотатстве дурное предзнамено- 
ван1е для сицилШской экспедицш; въ то же время возникло подо- 
sp'bnie о существованш заговора, направленнаго къ ниспровержешю 
господствующаго строя. Неосновательность этого подозрешя была 
совершенно очевидна: не говоря уже о томъ, что всякая попытка 
сокрушить главный оплотъ демократы при данныхъ услов1яхъ была 
неминуемо обречена на неудачу, — какой заговорщпкъ былъ-бы на
столько безразсуденъ, чтобы самому привлечь всеобщее внимаше на 
свои козни? Во всякомъ случай, одно было ясно— что это святотат
ство было не просто шалостью компаны пьяныхъ кутилъ; для такого 
злодейскаго предпр!ят1я требовалось соглаш ете между многими со
участниками. Въ виду этого совету даны были неограниченный пол- 
номоч1я для разслЪдовашя дела, назначена следственная коммисшя и 
обещана награда тому, кто укажетъ виновныхъ. Посыпались доносы, 
которые, правда, ничего не выяснили относительно оскорблешя 
гермъ, но за то разоблачили целый рядъ другихъ преступлен^ 
противъ веры. Между прочимъ, Алкив1адъ былъ обвиненъ въ томъ, 
что онъ представилъ въ своемъ доме народно на элевспнсйя таин
ства. Алшшадъ, конечно, тотчасъ потребовалъ суда надъ собою, 
такъ какъ преданность къ нему войска, во главе котораго онъ 
стоялъ, казалось, вполне обезпечивала ему блестящее оправдаше. 
Но именно въ виду этого его враги старались затянуть дело; прп- 
томъ, эскадра была уже готова къ отпльпчю, и ее невозможно было 
задерживать до тйхъ поръ, пока процессъ будетъ оконченъ. По
этому народъ постановилъ, чтобы Алкпв1адъ отправился въ Сици- 
Л1Ю и лишь по возвращены оправдалъ себя во взведенномъ на него 
обвинены 1). Въ сущности это было равносильно прекращены) след- 
ств1я; въ самомъ деле, если Алкив1ада считали впновньшъ, то нельзя 
было оставлять въ его рукахъ командовашя войскомъ, а съ другой 
стороны, кто решился бы привлечь его къ ответственности, если бы 
онъ вернулся изъ похода победптелемъ?

Итакъ, около середины лета 415 года флогь вышелъ въ море. 
Онъ состоялъ изъ 60 аеинскихъ военныхъ кораблей, 40 аеинскдхъ 
тр1эръ для перевозки войска и 34 тр1эръ, снаряженныхъ союзными 
государствами. Около 4000 гоплптовъ и 1300 легковооруженныхъ со
ставляли десантъ. Для р е ш е т я  топ трудной задачи, которая пред

l) Thuo. N4 27 — 29, Andoc. tie must. 11 ojj.. Plut. Ale. 18 ej.
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стояла аеинянамъ, эти силы были, конечно, недостаточны, но отлич
ный качества флота отчасти возмещали его малочисленность. Притомъ, 
аеиняне разсчитывали найти въ Сицилш союзниковъ г).

Флотъ благополучно прибыль въ Корциру и загЬмъ, переплывъ 
Эгейское море, достигъ береговъ Италш. Но здесь онъ встретить 
холодный щнемъ; даже Репонъ, старый союзникъ Аеинъ, отказался на 
этотъ разъ поддержать ихъ. Въ Сицилш также были крайне озабо
чены аеинскою экспедвщей; ясно было, что целью столь обширныхъ 
приготовлешй было ничто иное, какъ подчпнеше острова владычеству 
Аеинъ. Поэтому вначале на сторону аеиняиъ оталъ только халкид- 
скШ Наксосъ; родственная ему Катана последовала его примеру лишь 
тогда, когда аеиняне проникли въ городъ, взломавъ ворота; Мессена 
оставалась нейтральною, равно какъ и Камарина, которая во время 
последней войны стояла на стороне Аенеъ 2).

Между темъ въ Аепнахъ продолжалось следств1е объ оскорбленш 
святыни. Мноие изъ знатнейшихъ граждаеъ были заключены въ 
тюрьму, некоторые казнены; городъ былъ охваченъ лихорадочныыъ 
возбуждешемъ. Всюду чуяли заговорщиковъ; никто не былъ уверенъ, 
что по извету какого-нибудь безсовестнаго доносчика онъ не будетъ 
въ ближайшую минуту арестованъ и казненъ. Въ это время одинъ 
изъ обвиненныхъ, Андокпдъ пзъ Кидаеенея, молодой человекъ изъ 
очень знатнаго дома, решилъ принести новннную: онъ признался, 
что' самъ вместе съ несколькими друзьями изуродовалъ гермы. 
Верно ли это показаше, —  вопросъ до сихъ поръ нерешенный; 
но при данномъ положенш вещей оно являлось спасительнымъ вы- 
ходомъ, и советь и народъ поспешили воспользоваться представив
шимся средствомъ, чтобы выйти изъ невыносимаго положения. Те 
пзъ оговореиныхъ Андокидомъ, кого удалось захватить, были каз
нены; за головы бежавшохъ назначено было вознаграждение; осталь
ные обвиненные были немедлено выпущены изъ тюрьмы. Доносчикъ 
былъ освобожденъ оть наказаш я, но все-таки счелъ нужвымъ поки
нуть отечество, куда вернулся лишь много летъ  спустя 3). * *)

|)  T h u c . VI 30—32. 43— 44. В сб х ъ  гопхвтовъ  было 5100, во иэъ н ях ъ  
около 1000 в а х  оделись в а  в о е в в ы х ъ  ко р аб лах ъ  в ъ  качеств-Ь и о р ск в х ъ  сол- 
датъ . Эскадра отплы ла ещ е в ъ  архов тетво  А рнм веста (416/к, Исей V I 14, 
сравв. I I  H yp o th . г ь  Л т и ц а л п  А р в сто аа в а ) , къ  концу года, & ip o v f  f t ta o v v хо$

(T hne. VI 30, 1).
S) T huc. VI 44—52.
*) Главвыкъ веточвпконъ явлнетсв, параду съ  T h u c . VI 53. 60 , р-Ьчь 

А вдоквда о нвстергяхъ . в ъ  которой о р ато р ъ  ковечно задается цълъю па-
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Итак-ь, оскорблете гермъ было невидимому отомщено; остава
лось оскорблеше мистерШ. Между тЬмъ и по этому дЬлу явились но
вый разоблачешя; и опять въ кощунствЬ обвиняли Алкив1ада 1) . 
Правда, вполне вероятно, что въ основа этихъ обвиненШ лежала 
некоторая доля правды, и что Алкив1адъ во время какой-нибудь 
попойки устроилъ у себя пародш на маскарадъ, который ставился 
въ ЭлевсинЬ для поучетя вЬрующихъ. Какъ бы то ни было, его 
враги поспЬшили воспользоваться этимъ поводомъ, чтобы сверг
нуть его съ того высокаго положешя, которое онъ занималъ; 
особенно усердствовалъ Андроклъ изъ Питеа, одинъ изъ вождей 
радикальной парии, бывппй въ это время членомъ совета и поль- 
зовавшШся въ немъ бояыпимъ вл!яшемъ 2). ДЬло въ томъ, что 
крайняя народная пария не могла простить Алкив1аду его измены 
общему Д’Ьлу, которая два года назадъ повела къ остракизму Гипер
бола и тЬмъ открыла Н и к т  путь къ власти. УмЬренные также не 
имЬли основашя особенно симпатизировать человЬку, который во 
всЬхъ своихъ дЬйств1яхъ преслЬдовалъ только свои личныя выгоды 
и всегда былъ готовъ вовлечь государство въ какую-нибудь новую 
войну. Такимъ образомъ, противъ Алкив1ада соединились люди, при- 
надлежавние къ обЬимъ париямъ; обвинеше внесъ сынъ Кимона 
Эессалъ. Постановлешемъ народнаго собрашя Алкив1адъ призывался 
домой, чтобы немедленно дать отвЬтъ на судЬ.

Алкив1адъ могъ бы не подчиниться этому требовашю, опира
ясь на свою популярность въ войскЬ; удобнымъ предлогомъ для 
этого могло бы послужить предшествовавшее постановлеше народа 
объ отсрочкЬ процесса до окончатя войны. Еъ тому же аттическое 
правительство было такъ мало увЬрено въ успЬхЬ, что категори
чески приказало своимъ посланъ избЬгать открытаго насилия. Но въ

сколько возможно оправдать себя. Что ею надо пользоваться съ осторож
ностью, доказываютъ в ея разногласия съ вуквдидомъ, приписываемая Лвсш 
обвинительная речь протпвъ Андоквда л речь самого Андоквда nspi sttv- 
tov xa&odov. KoMeaia почти ничего не даетъ, несмотря на то. что Птицы 
Аристофана былв поставлены на сцену въ звху, следовавшую за процессомъ; 
Pint. Ale. 18—21, Diod. ХШ 2, Nep. Ale. 3 вмеютъ нлчтожное зяачете. То Эё 
aaip'tq ovdsiq ovxs tots ovxs voxsqov s%si sinsiv nstii xwv dpaocrvra»v to tQyov, 
говорнтъ вуквдадъ (VI 60,2), в я не дерзаю добиваться более точныхъ сведе- 
uifl. Изъ новейшнхъ моногра«Ш следуетъ указать Goto Der HermotopideH- 
prozess, Jahrb. f. P M .  Sappl. VIII (1876). Лучшей обработкой вопроса до емхъ 
поръ остаются соответствующая страницы Грота.

>) Andoc. de myst. 16.
*) Thuc. YUI 65, Plut. Ale. 19. Andoc. de myst. 27.

Белохъ. HoropUi Tpeuii, t . II. 3
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решительную минуту у Алкпв1ада все-таки не хватило духа пересту
пить границы законности; можетъ быть, онъ разсчитывалъ на то, 
что его появлешя въ Аеинахъ будетъ достаточно, чтобы устранить 
всякую опасность. Однако, едва лишь онъ пустился въ обратный 
путь, какъ положеше вещей представилось ему въ ипомъ свете; 
поэтому онъ въ 0ур1яхъ скрылся со своего корабля и отправился въ 
добровольное пзгнаше. Этпмъ онъ самъ произнесъ приговоръ ыадъ 
собою, и состоявшейся теперь заочно процессъ окончился, естественно, 
его осуждешемъ. Алкпв1адъ и обвиненные вместе съ нимъ дядя его 
Аксшхъ изъ Скамбопидъ, двоюродный братъ Алкнв1адъ изъ Фета и 
землякъ Адеймантъ были приговорены къ смертп, память ихъ пре
дана проклятш, имущество конфисковано ').

Теперь НикШ и Ламахъ были единственными начальниками аеин- 
скаго флота. Они употребили конецъ лета на поездку въ Сегесту, 
при чемъ убедились, что съ этой стороны нельзя разсчитывать на 
сколько-нибудь значительную поддержку. Наконецъ, позднею осенью 
они высадились у Сиракузъ. На равнине, прилегающей къ большой 
гавани, возле храма олимпШскаго Зевса, они дали битву всему си
ракузскому ополченто, которое, несмотря на численный перевесь, 
потерпело полное поражеше. Впрочемъ, эта победа осталась без- 
плодною, такъ какъ, въ виду позднаго времени года, Никш решидъ 
отложить начало осады до следующей весны. Войско вернулось въ 
Наксосъ и Катану и расположилось тамъ на зимняя квартиры 2).

Такимъ образомъ аеиняне безъ пользы потеряли половину лета. 
Въ теч ете  наступившей зимы они тщетно старались привлечь на 
свою сторону Мессену. Больше успеха имели они у сикеловъ, ко
торые въ Сиракузахъ видели своего естественнаго врага и поэтому 
охотно помогали аеинянамъ, поскольку ихъ не сдерживали сиракуз- 
сй е  гарнизоны. По той же причине на сторону аепиянъ перешли и 
некоторые тирренсше города. Камарина, которую обе стороны стара
лись привлечь къ себе, выразила желаше сохранить нейтралитетъ, 
но затемъ тайно послала вспомогательный отрядъ спракузянамъ. Акра- *)

*) T h u c . V I 61, P in t. A le .  21 сл.; гдъ дословно првведеиа e io a y y tk ta  0 ec - 
ш а ,  A ndoe. de  m y s t.  16. 65 , X en. H ell. I  2 , 13. Счеты еунм ъ, который были 
вы ручены  наъ  продажа кововевовавааго  имущества лнцъ. осуж денны хъ по 
этому п роц еесу ,— C I A .  I  274—76, IV р. 35. 177 сл., К оеЫ ег H erm es  ХХШ  
395. О родствЪ А лкдш ада съ  А кы охом ъ  — P la t. R u th y d . 275 a a Topffer A i t .  
G eneal. стр. 179 сл. О чевь вероятн о , что и АдеЙмавтъ бы лъ родствевввкомъ 
Алккшада.

*1 T h n c . VI 6 2 - 7 2 .
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гантъ тоже оставался нейтральным!.; точно также и Кареагенъ от
клонюсь попытки аеинянъ къ сближенпо. Однако Аоины добились 
по крайней M-fepli того, что кром1> Селинунта и Гелы ни одинъ городъ 
Сицилш не вступилъ въ открытый союзъ съ Сиракузами 1).

Весною аоиняне наконецъ открыли р'Ьшительныя военныя д£йств1я 
противъ Сиракузъ (414). Хотя сиракузяне им!>ли ц'Ьлую зиму, чтобы 
приготовиться къ осадЪ, однако они и на этотъ разъ были застиг
нуты врасплохъ. Аоинянамъ удалось безъ сопротивлешя овладеть 
холмомъ Эпиполы, возвышающимся въ  западной части города и 
господствующимъ въ стратегическомъ отношенш надъ всею окрест
ностью; попытка сиракузянъ отнять у нихъ эту позищю была от
бита съ урономъ. Теперь аоинянамъ нужно было еще построить валъ 
длиною около 5 килом, отъ гавани Трогилъ на г/Ьвер’Ь до большой 
гавани на югЬ, чтобы отрезать городу сообщеше съ внутреннею 
частью острова. Напрасно осажденные старались помешать ходу 
этихъ работъ вылазками и возведешемъ окоповъ. Во всЬхъ столкно- 
вешяхъ одерживали верхъ аоиняне; правда, въ одномъ изъ этихъ 
сраженШ палъ стратегъ Ламахъ, энергш котораго они главнымъ обра- 
зомъ были обязаны своими успехами. Но мужество осажденныхъ 
было сломлено; аоиняне провели свою осадную линно отъ холма въ 
западной части города до большой гавани, въ которую теперь пришелъ 
и флотъ, стоявший до т’Ьхъ поръ къ северу отъ Сиракузъ, у вапса. 
Хотя северная половина осадныхъ сооружен^ еще не была готова, 
но окончаше ихъ было, повидимому, лишь вопросомъ короткаго вре
мени, и въ Сиракузахъ уже начали думать о капитулящп *). * VI

1) Thuc. Y I  7 2 -8 8 .
4) Thuc. VI 96—103. Намъ трудно понять это опнсаше, такъ какъ мы 

не знаеиъ точно, до какого пункта простирался городъ въ эту эпоху; такъ 
наз. Шито di Gelone представлнетъ собою просто откосъ скалы безъ всакпхъ 
признаковъ каменной кладки, хотя довольно вероятно, что онъ обозначаетъ 
западную границу Ахрадины. Но Тихе наверное ве простиралась въ то время 
такъ далеко на съверо-западъ, какъ указано на план* Гольма (Lupus Syr fi
cus табл. II А), потому что сиракузяне укрепляготъ Темевитъ (у театра) 
iva (л>1 dt tlaaoovo? evanozelxurtoi moiv (Thuc. VI 73, 1), еравн. ниже, 
гл. VIII. Изъ Liv. 25, 23 мы знаемъ, что гававь Трогилъ, которая должна 
была составлять северный конечный пувктъ аепнекой осадной лншн (ТЪпе.
VI 99, 1). лежала вблпзп позднейшаго Гексаполова, чъмъ въ общемъ опре
деляется направление этой лиши. Но я думаю, что она пролегала несколько 
далее къ востоку, чешъукаэано Гольномъ, такъ какъ свободное пространство 
между авииекими и сиракузскими укреалешямн было сравнительно невелико 
(Thac. VII 5, 2, сравн. 3, 3), да и сиракузская стена отодвинута Гольномъ 
сляшкомъ далеко на за надъ. Дело въ томъ, что axytt Te/tsying, т.-е. холмъ. воз-

3 *
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Но въ последнюю минуту осажденный городъ былъ спасенъ. Еще 
зимою сиракузяне отправили пословъ въ Кориноъ и Спарту, и имъ 
была обещана помощь; для самихъ пелопоенесцевъ было чрезвычайно 
важно предотвратить подчинеше Сицилш Аеинамъ ‘). Начальникомъ 
вспомогательнаго отряда былъ назначенъ челов'Ькъ, съ которымъ 
никто въ Спарта не могъ сравниться по знанш Запада,— Гилпппъ, 
сынъ того Клеандрида, который, будучи осужденъ на пзгнаше въ 
•444 г ., поселился въ 0ур1яхъ и скоро пршбрЬлъ тамъ большое вл1- 
яше на общественныя д е л а 2). Гилиппъ понпмалъ, что нужна, прежде 
всего, скорая помощь; и такъ какъ снаряжеше предназначенной для 
Сицилш эскадры производилось съ обычною въ ПелопоннесЬ медли
тельностью, то онъ отплылъ пока только съ 4 тр1эрами, благопо
лучно прошелъ Месспнс.кШ пролпвъ, который НикШ упустнлъ изъ 
виду запереть, и высадился на сЬверномъ берегу острова, въ Гп- 
мерЬ. ГпмерШцы согласились предоставить въ его распоряжеше от- 
рядъ изъ 1000 п'Ьхотинцевъ и 100 всадниковъ; изъ Селияунта, Гелы 
и отъ окрестныхъ сикеловъ также пришли подкрЪплешя, такъ что 
вскоре иодъ начальствомъ Гплиппа собралось около 3000 челов'Ькъ, 
съ которыми онъ двинулся поперекъ острова къ Сиракузамъ. Онъ 
поспЬлъ сюда какъ разъ во время, такъ что ему удалось пройти въ 
городъ чрезъ интервалъ въ осадной лиши аеинянъ. Если и мате
риальная поддержка, оказанная городу Гилиппомъ, была довольно 
велика, то еще гораздо важнее было нравственное вл1яш е его при
хода. Сознаше, что они не покинуты своими пелопоннесскими сопле
менниками, что во главе нхъ стоитъ спартанецъ и что они могутъ 
разсчптывать на дальн'Ьйнпя подкрЪплешя, подняло духъ сиракузянъ. 
Гилиппъ немедленно началъ наступаете; въ то время какъ онъ самъ 
при помощи ловкаго маневра задержалъ главный силы аеинянъ въ 
пхъ укр'Ьплешяхъ, одному отряду его войска удалось стремительною 
атакою отбить холмъ Эпиполы. Теперь оставалось соединить эту важ
ную позищю съ городомъ посредствомъ укрепленной лиши. Послед
няя пересекла бы подъ прямымъ угломъ направлеше аеинскпхъ око- 1

вышаввийся позади театра, леж&лъ, повидпмому, вн® сгЬвы (Thuc. VII 3, 3). 
СлЪдоватедьно, самый Темеватъ очевидно лежать ниже, ванъ н поздн-ьйшая Лба 
поХц, выросшая взъ предместья Темепвта (ввже, гл. VILI), в, значить, пер
вый контр-веварпъ сиракузянъ помещался на двъ котлованы (поэтому вукн- 
двдъ говорить: xarut&ev too xvxXou тшг ’A&qvuimv, VI 99, 3), прнблвавтельво 
отъ подошвы театра по ваправлеаш къ новому кладбвшу.

1) T huc. V I 73. 88.
*) T h n c . VI 93 , сравв. вы ш е, т . 1 стр . 397.
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повъ и сделала бы невозможнымъ ихъ окончаше; поэтому НикШ дол- 
женъ былъ во что-бы то ни стало помешать возведенш сиракуз- 
скихъ укреплешй. Онъ вывелъ свое войско изъ-за окоповъ и принялъ 
вызовъ противника. Въ первомъ сраженш победу одержали аеиеяне, 
но они все-таки не были въ состояши помешать ходу непр1ятель- 
скихъ работъ, и когда черезъ некоторое время произошла вторая 
битва, Гилиппъ сум'блъ лучше воспользоваться своимъ численнымъ 
перев’Ьсомъ, и аоиняне были отброшены за линш  своихъ укрепле
шй. Теперь сиракузяне могли совершенно спокойно кончать свою 
стену; опасность полнаго обложешя города непр1ятелемъ была устра
нена *).

Никш приходилось ограничиваться оборонительными дМ ств1ями на 
суш*. Чтобы обезпечить себе на всякШ случай по крайней мер* 
сообщеше съ открытымъ моремъ, онъ тотчасъ по прибыли Гилипна 
укр*пилъ мысъ ПдеммирШ, который, выдаваясь въ море съ юга на- 
супротивъ города, господствуетъ надъ входоыъ въ большую гавань 2). 
Между т*мъ положеше аоинскаго войска становилось съ каждымъ 
днемъ более серьезнымъ. Ненр1ятель безпрестанно получалъ новыя 
подкреплешя. Еще осенью пришло 12 корпнвскихъ кораблей; следу
ющею весною (413) Гилиппъ привелъ новые вспомогательные отряды 
изъ сищшйскихъ городовъ; пелопоннесцы и беотяне прислали 1600 
гоплитовъ 3). Теперь сиракузяне и ихъ союзники решились поме
риться съ нещнятелемъ и на мор*; аеинскш фдотъ находился въ 
плачевномъ состояши, корабли, которымъ приходилось постоянно 
быть въ действии, бблыпею частью пришли въ негодность, экипажи 
поредели вследсгае болезней и побеговъ. Темь не менее первое 
столкновеше на мор* окончилось неблагопр1ятно для спракузявъ; но 
во время морской битвы Гилиппъ съ сухопутнымъ войскомъ завла- 
делъ укреплешями на Племмирш. Это въ высшей степени затруднило 
аеинянамъ входъ въ большую гавань. Вскоре сиракузяне возобно
вили также морскую битву, и на этотъ разъ съ болыпимъ успехомъ; 
аоиняне потерпели поражеше на своей родной стихш и были отбро
шены въ свой лагерь. Теперь Никш былъ заиертъ со всехъ стороне 
и обреченъ на гибель, не явись тотчасъ подкренлеше *).

Въ то время какъ въ Сицнлш происходила описанная выше 
борьба между аеинянами и пелопоннесцами, въ Греши также вспых- 1

1) ТЬпс. VI 104, VII 1—6.
*) Thac. VII 4.
») Thac. VII 7. 19 21. 32 сл.
*) Thuc. VII 2 1 -2 5 . 3 6 -4 1 .
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пула открытая война между обеими державами. До сихъ поръ про
тивники хотя и вредили другъ другу на стороне при каждомъ удоб- 
номъ случай, но воздерживались отъ прямого н аш есш я на uenpia- 
тельскую территорш . Но когда л'Ьтомъ 414 г. лакедемонская apMia 
вступила въ Арголиду и опустошила эту область на большомъ про
странстве, аоиняне не могли долее оставаться безучастными зри
телями. Для того, чтобы отвлечь врага отъ союзнаго города, къ бе
регу Лаконш пристала аттическая эскадра * *).

Если до сихъ норъ спартанцы не решались вторжешемъ въ 
Аттику нарушить священный миръ, то теперь они получили свободу 
дМ ствш . Весною 413 г. союзное пелопоннесское войско, подъ пред- 
водительствомъ царя Агпса, опять перешло границу Аттики —  въ 
первый разъ после 12-летняго промежутка. На этотъ разъ спар
танцы не ограничились, какъ бывало прежде, кратковременнымъ 
вторжешемъ. Они доказали, что уроки, данные имъ нещнятелемъ, 
не пропали даромъ. Опустошпвъ равнину вокругъ Аеинъ. Агисъ по- 
строплъ укрепленный лагерь на высотахъ Декелей, приблизительно 
въ 20 килом, отъ столицы и въ такомъ же разстояшн отъ беотгё- 
ской границы; это была необыкновенно удобная позпщя, такъ какъ 
она обезпечпвала спартанцамъ стратегическое господство надъ всею 
северною частью Аттики. Здесь остался самъ Агисъ съ спльнымъ гар- 
низономъ, который держалъ Аопны въ постоянномъ страхе и за- 
ставлялъ гражданъ безпрерывно отправлять изнурительную сторожевую 
службу на стЬнахъ. Объ обработка земли теперь конечно не могло 
быть и речи; скотоводство пришло въ упадокъ вслЬдств1е недостатка 
въ корме, и рабы начали тысячами убегать изъ города къ Henpia- 
телго*).

Но несмотря на то, что неприятель стоялъ у самыхъ воротъ го
рода, въ Аоинахъ не хотели и слышать о прекращена сицилШской 
экспедицш. Еще зимою Ннкно послали въ помощь по его просьбе 
10 кораблей 3); теперь снарядили вторую экспедицию, по разнЪрамъ 
почти не уступавшую той, которая 2 года назадъ была отправлена 
на западъ. Бачальникомъ ея былъ назначенъ Демосеенъ, победитель 
при Сфактерш, наиболее прославленный изъ аеинскнхъ полководцевъ 
этого времени; вместе съ нимъ былъ посланъ Эвромедонтъ, который 
уже въ предыдущей войне командовалъ войсками въ Сицилш. Въ 
Италш аеиняне на этотъ разъ встретили лучппй пр1емъ; Метапоить

' )  T im e. VI 105.
*) T huc. VII 18— 19. 2 7 - 2 8 .
*) T im e. V II 8. 1 0 - 1 6 .
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выставилъ две Tpiepbi и 300 копейщиковъ, вурш, где револющя неза
долго передъ тймъ поставила у кормила правлешя аеинскую партдо,—  
700 гоплитовъ и тоже 300 легковооруженныхъ. Около середины лета 
флотъ прибыль къ Сиракузамъ — какъ разъ во-время, чтобы спасти 
Н итя отъ верной гибели *).

Демосеенъ и Эвримедонтъ привели съ собою 73 Tpiepbi съ 5000 
гоплитовъ и болыпймъ количествомъ легковооруженныхъ. Это сразу 
изменило положеше дгЬлъ, аеиняне снова стали более сильной сто
роною, и Демосеенъ на этомъ основанш требовалъ немедленнаго пе
рехода къ энергическому наступление. Все зависало отъ обладашя 
Эпиполами, и такъ какъ открытый нападешя на сиракузсшя укре- 
плешя не увЪпчались успехомъ, то решено было штурмовать ихъ 
ночью. Сначала все шло отлично; при свете луны аеиняне взобра
лась на гору, напали съ тыла на непр1ятельсия сооружешя и обра
тили въ бегство гарнизонъ. Но во время дальнейшего передвижетя 
по направленно къ городу аеинское войско пришло въ разстройство, 
непр1ятель, оправившись отъ перваго испуга, снова выстроился въ 
боевомъ порядке, и аеиняне въ свою очередь были отбиты. Среди 
суматохи ночной битвы все войско тотчасъ разсыпалось въ безпоря- 
дочномъ бегстве; наконецъ, аеиняне съ болыпймъ урономъ спусти
лись съ крутыхъ высотъ въ свой лагерь (начало августа 413 г. 3).

Теперь Демосеенъ справедливо считадъ дальнейшее продолжение 
осады безполезнымъ. НикШ сначала противился этому; онъ боялся 
ответственности за неудачу экспедищи и все еще ииталъ нелепую 
надежду съ помощью своихъ связей въ Сиракузахъ овладеть городонъ. 
Наконецъ, потерявъ напрасно несколько недель, онъ также далъ свое 
соглаые. Вечеромъ 27-го августа флотъ былъ готовь отплыть съ 
войскомъ, какъ вдругъ наступило лунное затмеше. Войска сочли это 
за дурное предзпаменовате, и НпкШ, который самъ былъ не менее 
суеверенъ, чемъ его матросы, и которому кроме того отсрочка была 
очень на-руку, воспротивился отплытйо и заявилъ, что остается до но- 
волушя. Это замедлеше решило участь войска, такъ какъ сиракузяне 
поставили себе теперь целью отрезать осаждающимъ отступаете я 
уничтожить ихъ передъ стенами своего города. Они снова предло
жили ненр1ятелю морское сражеше, отъ котораго тотъ не могь отка
заться, если не хотелъ быть отрезаннымъ отъ моря. Но про 
малыхъ размерахъ гавани аеиняне не могли воспользоваться своею

») T huc. V II 16. 20. 26. 31. 35.
*) Thuc. VII 4 2 -4 5 . Дата определяется затяешеаъ лувы 27 августа, 

ск. ниже.
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ловкостью въ маневрироваши; притомъ ихъ корабли въ прочности 
постройки далеко уступали пелопоннесскимъ и сиракузскимъ тр 1ерамъ. 
Такимъ образомъ, несмотря на численное превосходство авинянъ, 
день окончился ихъ полнымъ поражешемъ; стратегъ Эврпмедонтъ 
палъ, 18 кораблей изъ находившихся на берегу были взяты въ 
шгёнъ. Теперь гавань была въ рукахъ сиракузянъ,. и они поспешили 
закрыть входъ въ нее. Правда, аеиняне сделали еще последнюю 
отчаянную попытку прорвать блокаду. Они спустили на воду всё 
сколько-нибудь годныя къ плаванию суда своего флота, числомъ 1 1 0 , 
и повели ихъ протпвъ непр1ятеля, который им’Ьлъ въ своемъ распо
ряжении только 76 тр1еръ. Но и теперь всё ихъ успл1Я были на
прасны; потерявъ 50 кораблей, аеиняне принуждены были возвра
титься въ свой лагерь *).

ApMia была совершенно деморализована; о новой морской битв1> 
нечего было думать. Оставаться дольше въ лагер'Ь тоже было невоз
можно, такъ какъ припасы приходили къ концу; не оставалось ни
чего другого, какъ вернуться сухимъ путемъ. Весь багажъ, всёхъ 
больныхъ и раненыхъ пришлось бросить, флотъ сделался добычею 
непр1ятеля. Ближайшимъ дружественнымъ городомъ была Катана; но 
прямой путь къ ней быль прегражденъ непр1ятельскпмп укреплениями 
на Эпиполахъ, и попытка аоинянъ проложить себе дорогу вдоль 
Анапа вверхъ по направленно къ Акрамъ была отбита сиракузянами. 
Такимъ образомъ, оставалась только побережная дорога, которая 
вела отъ Сиракузъ въ юго-западномъ направленш черезъ Гелоръ въ 
Камарину. Аеиняне все еще располагали apMiero тысячъ въ 20— 25 *), 1

1) Thuc. VII 47—71. Diod. ХШ 1 2 -1 7 .
а) По Thuc. VII 75 ,4  оставалось еще 40,000 челов*къ по очевидно, что онъ 

или его источнпкъ слЬшиваетъ общее число солдатъ, прнвпмавшнхъ yaacrie 
въ вкенедицш, съ т*мъ колнчествомъ, которое уц*л*ло къ началу отступле- 
шя. По словазгь самого вукпдида (VII 80, 4), корпусъ Демосвена составлялъ 
бол-fee половины всего войска, между т*мъ при сдач* въ вемъ насчитывалось 
не бол*е 6,000 чел. (VII 82, 3), и совершенно невероятно, чтобы въ вемно- 
rie дни отступлевля онъ иотерялъ бол*е */3 своего состава. Вычослеввая Бё- 
комъ днара отправившихся въ Спцял1я> вонновъ (60,000 чел., StaaUh. Is 
370 елл.) слишкомъ велика, такъ какъ онъ ва каждую изъ тр!эръ, предва- 
значеввыхъ для перевозки войсгь, счнтаетъ то же число гребцовъ, какое 
тгЬлн боевые корабли, в беаъ веякаго основашя прввимаетъ, что каждый 
гоплвть (исключая внвбатовъ) вм*лъ при себ* слугу. По моему разсчету 
акспедвадоввый отрядъ соетоялъ приблизительно изъ 40,000 чел. Ту же цифру 
даегь Иеократъ (яг. £<р. 86), во онъ в*роатно просто вовторяегь цифру 0у- 
кядшда. Поел* большвхъ потерь, обуеловлеввыхъ битвами. бол*аоямп и де
зертирством*, изъ атого числа къ началу отступленш едва ли уц*л*ло бол*е
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состоявшей, впрочемъ, большею частью изъ негодныхъ для сухопут
ной войпы матросовъ. При разумномъ руководств^ такое войско все- 
таки, вероятно, могло бы быть спасено; но его-то именно недоста
вало армш, какъ не доставало ей и необходимой дисциплины. Вожди 
не позаботились даже о томъ, чтобы войско не разбилось на части. 
НикШ, командовавши! авангардомъ, шелъ впередъ, не обращая вни- 
машя на Демосеена, который ведъ арр1ергардъ и вслЪдсше постоян- 
ныхъ нападенШ пресл'Ьдовавшихъ его сиракузянъ принужденъ былъ 
подвигаться медленнее. Поэтому между обеими частями аоинекой армш 
оказалось большое разстояше, и непр1ятель могъ со всей своей си
лою ударить на Демосеена, который лослЪ мужественнаго сопротив- 
лешя долженъ былъ сдаться. 6000 человЪкъ сложили оруж1е 1).

Теперь очередь дошла до Нишя. Неотступно преследуемый не- 
пр1ятельскиыи всадниками и легковооруженными отрядами, онъ до- 
шелъ до Ассинара, одной изъ мелкихъ рЪчекъ, стекающихъ съ Ге- 
рейскихъ горъ въ 1онШское море. Здесь его войско пришло въ полное 
разстройство, и после страшнаго кровопролиыя НикШ съ остаткомъ 
своей армш сдался победителю (середина сентября). Такъ какъ не 
произошло формальной капитуляцш, то большинство пленниковъ до
сталось въ добычу солдатамъ победившего войска; «вся Сицилш на
полнилась ими», говоритъ исторпкъ, описавппй эту войну. Впро
чемъ, немалая часть аеинской армш спаслась въ  К атан у* 2) .

25,000 чел. Согласно съ этимъ разчетомъ надо исправить показаше, приве
денное выше, т. I стр. 343.

1) Thuc. VII 72—82.
2) Thuc. YII 82—85, [Lys.] за Полистр. 23— 26. Объ отступлении—Holm 

въ Syrakus Lupas’a, стр. 146 елд., Pais Atacta, стр. 75 слл. (Annali delle 
Universitd Toscnne vol. XIX, Pisa 1891, Ciaceri въ Stud* Slone» Pais’a, Ш 
353 слл., Pisa 1894). вукидидъ называетъ три рЪкп, черезъ который должны 
были перейти аепняне: Какнпарвсъ, Эриней и Ассидаръ. Въ настоящее время 
къ югу отъ Анапа текутъ всего тольво три рЪкп, полноводвын въ течете 
всего года, а следовательно и въ сентябрей: Кассибнле, Ф1уме дв-Ното и 
Телларо или, по простонародному, Атпддару. Такпмъ образомъ, последняя 
р-Ька должна быть тождествева еъ Ассннаромъ, потому что тождество Еассв- 
бпле съ Кавипарнсомъ внЪ сомвЪндя устанавливается сходетвомъ ихъ на- 
зватй. ДалЪе, Атпддару несомненно есть упоминаемый уже ПввдаромъГелоръ 
(Nem . IX 40). Следовательно, приходится выбирать одно взъ двухъ: влв 
Эривей былъ въ древности полноводнее. чЪмъ теперь, п его ел*дуетъ пехать 
въ одвомъ взъ тЬхъ, теперь большею частью высохшвхъ, рЪчныхъ руслъ. 
какихъ немало между Каеслбвле в Ф1уме дв-Ыото (Гольвъ), влв-же Гелоръ в 
Ассвваръ—одна в та же р&ка (Палсъ). Въ пользу поедфдваго предположения 
говоритъ упоминаемый Гесп.^емъ 'EXmpioz dy<iiv, rsXov.uivog ёт  ’EXatpov по-
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Такимъ образомъ, сяракузяие одержали полную поб'Ьду— поб'Ьду, 
какой до гЬхъ поръ ни разу не одерживали эллины надъ эллин- 
скимъ войскомъ. Но они запятнали свой усп'Ьхъ варварскою местью 
безоружному непр1ятелю. Оба полководца, Н и ш  и Демосоенъ, были, 
вопреки греческому военному праву, казнены; тщетно Гнлнппъ ста
рался спасти пхъ. Изъ остальныхъ шгЬннпковъ rfe, которые попали 
въ руки правительства, были заключены въ каменоломни, въ тЬ 
обширныя, глубоко вр^зываюндяся въ скалы, латомги, который т е 
перь покрыты роскошною растительностью и являются для посети
теля Сиракузъ однимъ пзъ самыхъ прнвлекательныхъ уголковъ, а 
въ то время, еще совершенно голыя, представляли видъ безотрадной 
пустыни. Здесь пленники провели болЬе двухъ месяцевъ, подвер
гаясь всемъ неистовствамъ погоды и обреченные на самое скудное 
питаше; затемъ они были проданы въ рабство, за псключешемъ 
собственно - аопнянъ и пхъ союзнпковъ изъ Нталш и Снцилш. Do- 
следше оставалась въ заточенш еще до следующей весны; о даль
нейшей участи несчастныхъ, пережившихъ эту страшную зиму, Оу- 
кидидъ не счелъ нужнымъ упомянуть *).

И звест1е объ этой катастрофе какъ громомъ поразило всю Элладу: 
ореолъ непобедимости, окружавпйй аепнгкШ флотъ со дня Салампн- 
ской битвы, псчезъ. Пелопоннесъ вооружался, готовясь померяться 
силою съ аоинянами уже и на море; Сиракузы обещали помощь, 
множество городовъ, входившихъ въ составь аоинской державы, со
бирались отложиться отъ нея. Никто въ Грецш не верпдъ, чтобы

тuuov, который едва ли можетъ быть чемъ-ннбудь пнымъ, кпкъ пе 'Aaoiragiu 
soqxti, учрежденной сиракузянаып въ память победы (Plut. Xic. 28). Къ ео- 
жалешю, ва основашп неясааго разсказа вукндпда невозможно определить 
съ уверенностью, капнтулпровалъ лп Демосоенъ гь северу или къ югу отъ 
Клкппарпса; если къ югу, что теперь прпзпаетъ вероятнымъ п Гольмъ (у 
I.upus'a, стр. 156), то Асслларъ тождественъ съ Атпддару; сказанное Оукпдв- 
домъ о разотояя1и (VII 81, 3, сравп. 81, 1; 82, 3) устраняетъ всякое coMeesie 
васчетъ верности этого coo6paseaia (вопреки миент Гольма). Неподалеку къ 
северу отъ устья Атвддару возвышается Colonna della P uruta , огромная сло
женная изъ болыплхъ каменныхъ влить колонна, вероятно греческого пропело, 
жденш, которую считали памятиикомъ победы. Но остатки другой такой же 
колонны были найдены къ северу отъ Ното, по верхнему течевмо рекв 
(Ciaeeri 1. с. 360), а по сообщешю Fazello (кв. IV гл. 2) блваъ развалввъ ста- 
раго Ното повидвмому находилась третья оодобвая колонна, теперь исчезнув
шая. Следовательно Colonna della Pizznia ве пиеегъ никакого omomeoia къ 
победе евракузянъ.

•) Thnc. VII 86. 87.
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Аеины nourfe столькихъ потерь оказались въ состоянш выдержать 
хотя-бы еще одну кампанш ') .

Но въ Аеинахъ и теперь не падали духомъ. Государство еще 
держалось; аеинскШ флотъ все еще превосходилъ всЬ остальные 
флоты въ Грецш какъ по численности, такъ и по качествамъ. Казна 
также еще далеко не была вполне исчерпана, — еще совершенно ц'Ьлъ 
былъ запасный фондъ въ 1000  талантовъ, отложенный въ самомъ 
начале войны на случай крайней необходимости. Другимъ счастли- 
вымъ обстоятельствомъ было то, что сищшйская катастрофа произо
шла въ конце лета и следовательно въ этомъ году уже нечего было 
опасаться непр1ятельскаго наш ес/ш я. Въ распоряженш аеинянъ была 
целая зима, чтобы приготовиться къ предстоявшей решительной 
борьбе * 2).

Те крайше демагоги, которые были виновниками сицилШской 
экспедивди,— Пейсандръ, Андроклъ, Демостратъ и ихъ товарищи— поте
ряли теперь, конечно, всякое вл1яте 3). Мало того, общество начало 
приходить къ убежденно, что неограниченная демокрайя, какую уста 
новили Эф1альтъ и Периклъ, вообще не въ состоянш вывести госу
дарство изъ предстоявшаго ему кризиса; оно сознало необходимость 
укрепить правительственную власть въ протпвовесъ изменчивому 
большинству народнаго собрашя. Результатомъ этого переворота въ 
общественномъ мненш была реформа государственнаго устройства. 
Высшпмъ правительственнымъ учреждешемъ была сделана коллепя 
десяти пробуловъ, которые были избраны народнымъ собрашемъ 
изъ среды пожилыхъ испытанныхъ людей, и на которыхъ возло
жена была бблыпая часть обязанностей, лежавшихъ со временъ 
Клисеена на совете 4). Высшее управлеше финансами также было 
отнято у совета и передано новому учреждение, коллегш пористовъ. 
Во внутреннемъ управленш решено было соблюдать крайнюю береж
ливость; однако, главной язвы бюджета, жалованья гражданамъ за

1) Thuc. УШ 2.
2) Thuc. УШ 1. Относительно запаснаго Ф о н д а , къ которому прибегли 

лишь въ сл^дующемъ году, см. Thuc. УШ 15 (сравн. II 24) п Philoeh. Гг. 116.
3) Thuc. УШ 1, 1 yaksKOL fi'ev ijaccy zoi^ §vinj>o&vturj&eiei tiI>v p^topta»- 

zov sxnkovv— шояео ovx avro'i xprjtpuuiusvoi^ какъ едко добавляешь вукпдпдъ.
*) Thuc. УШ 1 , 3  п Aristopli. Lysistr. (поставлена па сцену въ начала 

411 г.) Такъ какъ пробулы были устранены переворотомъ 411 года, то мы, 
разумеется, зпоемъ объ ихъ компетеацш очень мало. Что ихъ было десять— 
это удостоверяешь Arist. ’А&уу. яок. 29, 2; что учреждение коллегш оробудовъ 
въ общемъ обезсилпло советь — видно изъ намека въ веви о у . АрпетоФава 
808, сравн. VVilamowitz Aristot. м. Athen II 344.
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исполнеше политическихъ и судебныхъ обязанностей, еще не реш и
лись коснуться 1).

Одновременно съ этой реформою предпринято было преобразован1е 
податной системы. Подати союзниковъ уже въ 424 г. были увели
чены до такой меры, что о дальнейшенъ повышены ихъ нельзя было 
думать, особенно въ данный моментъ, когда держава колебалась въ 
свопхъ основахъ. Поэтому решено было совершенно уничтожить ихъ 
и заменить пятипроцентною пошлиной со всехъ товаровъ, ввозпмыхъ 
и вывозимыхъ пзъ гаваней союзнаго государства. Отъ этой меры 
ожидали, прежде всего, увелпчешя государственныхъ доходовъ; дру
гое преимущество новой системы заключалось въ томъ, что она 
устраняла насильственное взыскаше недопмокъ, которое более всего 
другого возбуждало ненависть союзниковъ протпвъ аепнскаго влады
чества. Такъ какъ взпмаше пошлинъ всюду отдавалось на откупъ 
подрядчпкамъ, то реформу удалось провести безъ большого труда; 
единственное отлич1е новаго порядка отъ стараго состояло въ томъ, 
что сборъ отдавался теперь на откупъ отъ лица государства. Это 
былъ, конечно, важный шагъ со стороны Аеинъ по пути къ объ
единению государства; но при данномъ положены делъ были бы 
уместны еще гораздо более решительный меры. Во всякомъ случае 
эта система оказалась удобною, потому что, когда во время Корине- 
ской войны Аепны принялись возстановдять распавшуюся державу, 
они вернулись не къ системе податей, а къ системе портовыхъ 
пошлинъ 2).

Между темъ авинское государство начало распадаться. Важнейпйе 
острова— Эвбея, Лесбосъ и Хшсъ— тайно отправили пословъ къ Агису 
въ Декелею или прямо въ Спарту и заявили о своей готовности 
отпасть, какъ только у ихъ береговъ покажется пелопоннессий флотъ. 
Въ Спарте решено было прежде всего протянуть руку Xiocy, при- 
соедннеше котораго, въ виду значительности его флота и богатства 
финансовыхъ средствъ, представлялось особенно важныыъ. Въ Ко- 
рпнее снаряжена была эскадра въ 21 Tpiepy, предназначенная для 
отправка къ Xiocy; но коринеяне на отрезъ отказались выйти въ * *)

*) Thuc. УШ 1, 3. Пористы впервые упоминаются въ р1»чп Автпаопа 
о хоревом (49), произнесевной ае позднее 412 года. ПодробвФе — R h. Мил. 
39 11384) 249 слл.

*) Thuc. Y1I 28, 4 излагаетъ податную реаорму послъ заяв-пя Декелей 
пелоповвесдами; попятно, что она ве могла быть проведена сразу п была 
осуществлена вЪроатво лишь замою 413/t  года. Срана. Rh. Мне. 39 (1884) 
43 слл.
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море до окончашя предстоявшихъ исемШскихъ иразднествъ. Благодаря 
этому въ Аеинахъ узнали о замыслахъ враговъ; "и когда пелопон
несцы, наконецъ, отплыли, они были встречены не менее сильнымъ 
аеинскимъ флотомъ и принуждены искать убежища въ Пире'Ь, уеди
ненной гавани на границе между Кориноомъ и Эпидавромъ. Здесь 
они подверглись блокаде со стороны аоинянъ *) *).

Т'Ьмъ временемъ изъ Лаконш отправилась прямо къ Xiocy эскадра 
въ 5 кораблей подъ начальствомъ спартанца Халкидея. Его появле- 
шя въ гавани было достаточно, чтобы городъ перешелъ на сторону 
пелопоннесцевъ (около средины лета 412 г .); Эриоры, Клазомены, 
Теосъ тотчасъ последовали примеру могущественнаго соседа. Экипажъ 
пелопоннесскихъ кораблей остался на Xioce въ качестве гарнизона; 
самъ Халкидей съ 25 хюсскими кораблями отплылъ дальше, къ Ми
лету, и склонилъ его также къ отложенш, между темъ какъ другая 
хтсская эскадра, поддерживаемая сухопутнымъ войскомъ, заставила 
примкнуть къ возстанш  соседше съ Теосомъ города Эры и Лебе- 
досъ. Затемъ 13 хшсскихъ кораблей отправились къ Лесбосу, где 
оба главныхъ города, Мееимна и Митилена, тотчасъ же перешли на 
ихъ сторону; то же самое сделали и Кима и Фокея на противолежа- 
щемъ Лесбосу материке а).

Наконецъ, къ союзу противъ Аеинъ примкнула теперь и Hepcia. 
Отношешя между обеими державами никогда не были хороши, а въ 
последше годы еще значительно ухудшились. Дело въ  томъ, что 
мало-аз1атсме сатрапы воспользовались войною Аеинъ съ Нелопон- 
несомъ для расширения нределовъ своего господства въ  1онш; еще 
въ 430 г. Колофонъ былъ взять  персами 3) , а во время сищшйской 
войны къ нимъ нерешелъ, повидимому, Эфесъ *). Hepcia вступила 
въ  переговоры и со Спартою, однако безуспеш но5) . Съ другой сто
роны, аеинское правительство оказало поддержку возстанно сатрапа 
Писсуена противъ персидскаго царя, а затем ъ, после подавлены мя
тежа, взяло подъ свою защиту сына Писсуена, Аморга, который бе-

») Thuc. YIII 5 -1 1 .
*) Thuc. УШ 11—19, относительно Фокеп и Кимы сравн. Thue. УШ 31. 

Дата отпадешя Xioca определяется порядкомъ событШ въ разеказ* вуквдида 
при сравнеши его съ Philoch. fr. 116.

’ 3) T h u c . Ш 34, 1.
t) букндпдъ не сообщаете объ отпаденш города; тотчасъ поел* заклю

чения союза между пелопоннесцами и Персией Э«есъ оказывается на сторон* 
пелопоннесцевъ (УШ 19). Еще наканун* снцплШской экеледацщ овъ былъ 
въ союз* съ Аоинамв: Satyr. Гг. 1 у Athen. ХП 534 b (отсюда Plot. Ale. 12).

*) Thuc. П 67, Herod. УН 137.
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жалъ въ Ясосъ вблизи Милета J) . Теперь сицилийская катастрофа, 
казалось, давала Ilepcin возможность осуществить ея старыя притя
з а л а  на гречесше прибрежные города въ Малой Азш. Немедленно, 
еще зимою 413/2  г ., Ф арнабазъ, сатрапъ Фригш при Геллеспонте, и 
Тиссафернъ, новый сардскШ сатрапъ, завязали переговоры со Спар
тою и, какъ только Мплетъ перешелъ къ пелопоннесцамъ, Тисса
фернъ пменемъ царя заключплъ съ нимп союзъ. Пелопоннесцы при
знали право царя на все области, прпнадлежавнпя раньше ему са
мому и его предкамъ; царь съ своей стороны обязался платить жа
лованье действовавшему въ аз1атскпхъ водахъ пелопоннесскому флоту 
впредь до окончашя войны съ Аепнамн 2). Такпмъ образомъ пело
поннесцы сразу избавились отъ всякихъ финансовыхъ заботъ— правда, 
ценою выдачи аз1атскихъ грековъ варварамъ. Но объ этоыъ пело
поннесцы мало безпокоились; нанротивъ, они заключали договоръ съ 
заднею мыслью отнять у персовъ нхъ добычу, какъ только покон- 
чатъ съ Аеинами 3). Однако, и Спарте пришлось убедиться, что, 
вызвавъ духовъ, пхъ не всегда бываетъ легко прогнать обратно. 
Прнмеръ, поданный Спартою, нашелъ среди ея враговъ немало под
ражателей: такпмъ образомъ м плетш й договоръ оказался первымъ 
звеномъ въ той роковой цепи событШ, которая въ течеше немно- 
гихъ десятилетШ должна была сделать царя Ilepcin верховнымъ 
судьею во всехъ греческихъ делахъ.

Между темъ аеиняне усердно готовились къ предстоявшей войне, 
понимая, что она будетъ борьбою на жизнь и смерть. Получивъ 
извест1е объ отложенш Xioca, они решили тронуть ту тысячу та- 
лантовъ, которая раньше была отложена какъ последшй заоасъ на 
случай крайней нужды. Эскадра изъ 8 тр!еръ, тотчасъ отплывшая 
въ Самосъ подъ командою Стромбпхпда, была, конечно, елишкомъ 
слаба сравнительно съ превосходными морскими силами Xioca, чтобы 
удержать друпе города отъ отложешя *). Но скоро стали приходить 
нодкреплешя за порреплешями: сначала 12 кораблей подъ началь- 
ствомъ врасикла, затеаъ 16 подъ командою Дшмедонта и наконецъ 
10 подъ командою Леонта; теперь Лесбосъ и Едазомены были снова 
покорены, Милеть облокенъ блокадою, на Xiocb были высажены 
войска, граждане его разбиты въ несколькохъ сражешяхъ и бога

>) Ctee. Per*. 52 , Andoc. о мирн, 29. сравв. Time. \'111 5, 5.
*) О переговор& хъ— Т Ь ас . VL11 5. 6 . 8; те к с гь  договора— YUI 18. 37.
*) Т Ь ас . УШ  84.
«) Tim e. УШ  15. 16, Philoch. fr. 116.
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тый островъ сильно опустошенъ *). Между- тЪмъ запертыми въ Пи- 
p e t  пелопоннесскимъ кораблямъ удалось прорвать аоинскую блокаду 
и найти уб'Ьжище въ Кенхреяхъ, коринеской гавани у. Сароническаго 
залива. Сюда прибылъ къ флоту лакедемонскШ адмиралъ Астюхъ п 
тотчасъ съ 4 кораблями отплылъ въ Xiocrb * 2).

Къ концу л'Ьта въ 1онш отправился еще одинъ аеинскШ флотъ: 
48 Tpiepn подъ командою Фриниха, Ономакла и Скиронида, съ десан- 
томъ въ 3 ,500 гоплитовъ, изъ которыхъ 1,500 были аргивяне. 
Войско высадилось близъ Милета; граждане и ихъ пелопоннесше и 
персидш е союзники были разбиты въ открытомъ сражены передъ 
городомъ, и аеиняне уже готовились начать осаду, когда пришло 
и з в е т е  о приближены сильнаго непр1ятельскаго флота. Онъ состоялъ 
изъ 55 Tpiepn, въ чпслЪ которыхъ были 22 присланный Сиракузами 
и Селинунгомъ на помощь ихъ пелопоннесскимъ союзникамъ. Аеиняне 
не рискнули вступить въ морское сражеше съ такпмъ флотомъ въ 
виду Милета, потому что въ случай поражешя ихъ сухопутное войско 
неминуемо погибло бы; поэтому они посадили войско на корабли и 
возвратились въ Самосъ. Аргивяне, понеспйе въ битв^ при МплетЬ 
очень тяжелыя потери, отправились домой; повидимозгу, Аргосъ вскорЪ 
зат'Ьмъ заключить миръ со Спартой; по крайней arbpt, мы не им'Ьемъ 
никакихъ извЪстШ о его дальн'Ьйшемъ участы въ войн!» 3). Пело
поннесцы соединились съ гЬми 25 хшсскпмп кораблями, которыхъ 
аеинская блокада до сихъ поръ держала въ милетской гавани. Нео- 
жиданнымъ нападешемъ они взяли Ясосъ, столицу Аморга, а его са- 
маго захватили въ шгЬнъ и выдали Тиссаферну, которому они отдала 
также и городъ. Пелопоннессте наемники Аморга перешли на службу 
къ своимъ земляками и были отправлены въ Хшсъ подъ начали- 
ствомъ спартанца Педарита 4) . Лакедемонсюй адмиралъ Асттохъ от
правился въ Мидетъ и приняли начальство надъ главными пелопон
несскимъ флотомъ 5).

Между тЬмъ аеиняне перевели въ Самосъ стоявшую у Xioca 
эскадру, чтобы сравняться въ силахъ съ 80 пелопоннесскими кораб
лями, собравшимися у Милета. Осенью они получили новое нодкрЪп- 
леше въ 35 Tpiepn, и это дало имъ возможность возобновить на
падете на Хшсъ. Главный силы, именно 74 корабля, остались у

«) ТЬпс. УШ 17. 19. 23. 24.
*) Thuc. УШ 20. 23.
3) Thnc. УШ 2 5 -2 7 .
*) Thuc. УШ 28.
») Time. УШ 33. 36.
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Самоса, а 30 кораблей съ десантомъ отправились въ Хшсъ, где 
они заняли сильную позицию около храма Аполлона Дельфишя, къ 
северу отъ города. Теперь Хюсъ былъ запергь и съ моря, и съ 
суши; скоро въ городе началъ обнаруживаться голодъ, рабы мас
сами перебегали къ осаждающнмъ, въ среде гражданъ снова под
няла голову аттическая парт1я, и только при помощи безпощадпой 
строгости Педаритъ могъ поддерживать порядокъ. Наконецъ, поте- 
рявъ надежду получить помощь отъ соединенная) пелопониесскаго 
флота, онъ попытался спасти городъ вылазкой, но потерпелъ полное 
поражеше и самъ падъ въ битве ') .

М ещу темъ Книдъ также отложился и перешелъ на сторону 
Тяссаферна и пелопоннесцевъ; иопытка аеиияиъ взять открытый го
родъ штурмомъ не имела успеха -) . Въ средине зимы изъ Пело
поннеса отправилось въ Азш новое подкреплеше — эскадра въ 27 
кораблей, но изъ страха передъ более снльнымъ аоипскпмъ фло- 
томъ она не решилась идти прямо къ Милету и въ конце копцовъ 
попала въ Кавнъ на южномъ берегу Kapin. Чтобы воспрепятство
вать соединешю этой эскадры съ главными силами пелопоннесцевъ, 
аенняне послали изъ Самоса въ родоссшя воды 20 тр1еръ подъ на- 
чальствомъ Хармпна; но у небольшого острова Симы они неожиданно 
подверглись нападение соединенная) пелопониесскаго флота подъ коман
дой Астюха и потерпели nopasenie, потерявъ б кораблей. Затемъ 
лакедемонсюй адмпралъ призвалъ къ себе стоявшую въ Кавне 
эскадру и съ 94 TpiepaMH направился къ Родосу, который тотчасъ 
передался ему; экппажъ флота остался на этомъ богатомъ острове 
до наступления весны 3).

Такимъ образомъ, аенняне теперь, въ начале 411 года, владели 
въ 1онш и Карш почто только .островами Десбосоыъ, Самосомъ и 
Косомъ, и прибрежными городами Галпкарнассомъ и Нотшномъ. Правда, 
на Геллеспонте, во бракш и иа Цикладскихъ островахъ ихъ господ
ство еще не было поколеблено; но някто не могь сомневаться въ 
томъ, что и здесь начнутся отпадешя, какъ только покажется пело- 
поннесшй флотъ. Да о вообще было невероятно, чтобы Аеины могло 
выдержать продолжительную борьбу съ коалищей между пелоповнес- 
цамн, Сиракузами и Hepciefl; уже одно нстощеше фивансовыхъ * *)

>) Thuc. VIII 3 0 -3 4 . 38 -  40. 55.
*) Thuc.Y LIl 35.
>) Thuc. YIll 39. 41 — 44. Навет. на поражеше при Симе — Aristoph. 

в е о и о у .  804 (поставлены на сцеву нисколькими месяцами иоздиЪе, во время 
ДюнасШ 411 г., сравв. Wilamowitr A rie l, и. A t hen II 343 ел л.).



-  49 —

средствъ должно было привести къ крушешю государства. Действи
тельно, казна почти из сякла, а доходы значительно уменьшились вслед- 
CTBie зан яла непр1ятелемъ Декелей и отпадешя 1онш; между темъ 
морская война требовала все бблыпихъ расходовъ г).

Подъ вл1яшемъ этихъ обстоятельствъ въ Аеинахъ усилилось оли
гархическое движ ете; казалось, пришло время окончить то, что было 
начато после сицилШской катастрофы. Большая часть умственной и 
родовой аристократы Аеинъ соединилась съ целью произвести пере- 
воротъ. Во главе движешя сталь Антифонъ изъ Рамна, одинъ изъ 
первыхъ ораторовъ и первый адвокатъ своего времени, человекъ, ко
торый никогда не скрывалъ своего олигархическаго образа мыслей и 
именно по этой причине держался до сихъ поръ по возможности въ сто
роне отъ общественной жизни. Его сотрудниками былъ целый рядъ 
философски и риторически образованныхъ людей, какъ Архептолемъ 
изъ Агрилы, сынъ знаменитаго архитектора и политика Гипподама ми- 
летскаго, которому въ награду за заслуги было даровано право 
аоинскаго гражданства, софистъ Андронъ, трагикъ МеланоШ, и въ 
особенности бераменъ изъ Стеирш, отецъ котораго, Гагнонъ, когда-то 
былъ близкимъ другомъ Перикла, а теперь, находясь въ преклон- 
номъ возрасте, занималъ должность пробула и такимъ образомъ сто- 
ялъ у кормила власти. Далее, къ этой же парии принадлежало мно
жество другихъ лицъ изъ лучшихъ фамилШ города, какъ МелесШ изъ 
Алопеки,— сынъ того вукидида, который, п околете назадъ, боролся 
съ Перикломъ за первенство въ государстве, —  бывнйе стратеги, 
какъ Аристархъ, Аристократа, ЛесподШ, практические политики, 
какъ Пейсандръ, старый демократа и прнверженецъ Клеона, пре- 
вративпийся теперь въ олигарха * 3). Кроме того, можно было раз- 
считывать на поддержку правительства, потому что пробулы въ Аои- 
нахъ, какъ и большинство флотскихъ офицеровъ на Самосе, сочув
ствовали плану государственнаго переворота 3).

Алкив1адъ также былъ готовъ оказать поддержку двнженш. Со 
дня изгнашя имъ нераздельно владела одна мысль— о возвращетж 
въ отечество, и онъ хорошо понималъ, что осуществлеше ея будетъ

!) Сравн. Thuc. YII 28, 4.
а) Thuc. УШ 68. Остальвыя указаны — у Wattenbach a, De Quadring. 

Athenis factione (днссерт., Berlin 1842) етр. 42—46, н Gilbert’a, Beitrage 
стр. 307—313.

3) О поведены пробуловъ — Lys. 12 (пр. Эратосв.) 65, Ariatot. JBJuL 
Ш 1419 а, объ о»нцеракъ «лота, стоавшаго въ Самое*,— главввпгь обрааоэгь 
Thuc. УШ 76, 2, сравн. 47, 2 в passim.

Бемхъ. Hcropla Гредш, т. П. 4
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возможно лишь тогда, когда тяжелыя поражешя смирятъ гордость 
Аеинъ. Поэтому онъ не задумался употребить все свое вл1яше въ 
Спарте, чтобы побудить ее къ войне съ Аеинами, и когда война нако- 
нецъ вспыхнула,— всеми силами содействовать юшйскому возстанго * *). 
Затемъ онъ въ Милете тесно сблизился съ Тиссаферномъ и этимъ 
навлекъ на себя подозреше лакедемонянъ, такъ какъ дружественный 
отношешя, существовавпйя между Спартою и сатрапами, какъ разъ 
въ это время стали заметно охладевать: Тиссафернъ отлично пони- 
малъ, что пелопоннесцамъ нужны только персидсшя деньги, но что 
они вовсе не намерены выдавать царю аз1атскихъ грековъ. При та- 
кпхъ y c a o B ia x b  Алшшадъ не могъ долее оставаться въ Милете; онъ 
отправился ко двору сатрапа и приложилъ здесь все старашя, чтобы 
усилить разрывъ между союзниками. Действительно, Тиссафернъ 
сталь платить жалованье пелопоннесскому флоту неаккуратно и лишь 
въ уменыпенномъ разм ере 2).

Теперь Алкшшдъ завязалъ переговоры съ аеинскими офицерами 
на Самосе. Онъ обещалъ устроить союзъ между Аеинами и ца- 
ремъ, но ставилъ у ш ш е м ъ  своего посредничества свержеше той 
демократш, которая четыре года назадъ заставила его уйти въ  из- 
гнаше. Съ этимъ предложешемъ отправился изъ Самоса въ Аеины 
Пейсандръ, находившиеся при флоте въ  должности Tpiepapxa. Тамъ 
требоваше Алкпв1ада сначала вызвало, конечно, бурю негодовашя, но 
въ конце концовъ одержало верхъ сознаш е, что для Аеинъ не мо- 
жетъ быть спасешя, пока имъ приходится бороться съ союзомъ пе- 
лопоннесцевъ и персидскаго царя. Поэтому народъ реш илъ отправить 
посольство къ Тпссафериу для переговоровъ въ смысле сделаннаго 
Алкив^адомъ предложена 3).

Однако оказалось, что Алкив1адъ обещалъ больше, чЬмъ былъ въ 
состояши исполнить; Тиссафернъ вовсе не былъ склоненъ доводить 
дело до открытаго разрыва съ пелопоннесцами, которые владели 
всемъ побережьемъ егоасатраши и противъ флота которыхъ онъ былъ 
совершенно безснленъ. Онъ поставилъ аеинскимъ посламъ требова- 
ш я, на который они не могли согласиться, и затем ъ немедленно за- 
влючилъ новый договоръ съ пелопоннесцами, оринявъ все ихъ усло
вия. Этотъ договоръ прнзналъ «земли царя, лежапйя въ  Азш>,

*) T h u c . VI 88 —Э2. VII 18, 1. вукидидъ рааематрпааетъ эти собы-пя съ 
предвзятой точки зрЪшя ааввскаго иагааиивка и потону скдоаенъ ареувелн- 
чпвать роль, которую нгралъ въ ввхъ Аляов>адъ.

*) T huc, V III 45 . 46.
*) T h u c . V III 53. 54.
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подвластными персамъ, но обошелъ молчашемъ вопросъ, относятся 
ли къ этимъ землямъ и прибрежные гречесме города; Тиссафернъ 
обязался взаменъ продолжать уплату жалованья находившемуся те
перь въ аз1атскихъ водахъ пелопоннесскому флоту, пока царь самъ 
не пошлетъ флота въ Эгейское море; миръ съ Аоинами могъ быть 
заключенъ только съ согласья обеихъ договаривающихся сторонъ1).

Такимъ образомъ, Аеины менее, чемъ когда-либо, могли теперь 
разсчитывать на соглашеше съ Пераей; но дело было уже настолько 
подготовлено, что олигархи могли надеяться осуществить свои планы и 
безъ этого соглашешя. Действительно, въ Аоинахъ все шло какъ 
нельзя лучше. Еще во время переговоровъ были убиты Андроклъ и 
друие вожаки радикальной демократы; чернь была совершенно тер
роризована, и, когда послы вернулись отъ Тиссаферна, почва была 
уже вполне подготовлена для политическаго переворота. Военная по
мощь, которую обезпечила себе олигархическая пария, отозвавъ часть 
гоплитовъ съ Цикладскихъ острововъ и изъ Эгины, оказалась излиш
нею. Благодаря содействие правительства, все совершилось въ за
конной форме; постановлешемъ народнаго собрашя демократическое 
устройство было отменено и политически! права признаны лишь за 
5000 наиболее достаточныхъ гражданъ. Избираемый по жребпо советь 
500, потерявппй значительную часть своей компетенцш еще 2 года 
назадъ, при учреждены коллегы пробуловъ, теперь былъ совершенно 
устраненъ; членаыъ уплатили жалованье до конца года и попросту 
попросили ихъ разойтись по домамъ (14-го Оаргелшна, май 411 г .). 
Место распущеннаго совета занялъ новый советь изъ 400 членовъ, 
которые на первый разъ были избраны вождями движешя, а въ  бу- 
щемъ должны были избираться изъ числа 5000. Этотъ советь , по- 
лучившШ неограниченным нолномоч1я, избралъ изъ своей среды етра- 
теговъ и остальныхъ должностныхъ лицъ, и на его усхотреше было 
предоставлено, созвать ли и когда созвать собрате 5000. Броме 
того, принято было за правило, что впредь никто не долженъ по
лучать вознаграждешя за отправление государственныхъ должностей; 
при стеснвнномъ фияансовомъ положены государства это была очень 
благодетельная мера 2).

Между темъ на Самосе также началось движ ете. Предшествовав- 
шпмъ летомъ здесь произошло возстате демоса протнвъ зехлевла-

1) ТЬос. УШ 56-58 .
*) Time. YIU 65 — 70, Aristot. Л&уу. лоХ. 29. 32 (глл. 30—31 относятся 

гь конствтущя, введенной бер&жевонъ поел* падеша 400; еж. ниж е, етр . 56 
прим. 1 ).

4 *



52 -

Д'Ьльцввъ, изъ которыхъ 200 были убиты, а 400 подверглись изгна
вши); остальные землевладельцы, которыхъ народъ пощадилъ, были 
лишены всЬхъ полптическихъ правъ. Всл'Ьдсыие этого Аеипы верну
ли самосцамъ автономш , которую отняли у нихъ после возсташя 
440 г. 1). Теперь состоятельный классъ на Самосе решплъ восполь
зоваться благопр1ятной минутой, чтобы вернуть себе господствую
щее положеше на острове; съ этой целью опъ вошелъ въ соглаше- 
Hie съ офицерами аопнскаго флота, принадлежавшими къ олигархи
ческой партш . U здесь, какъ въ Аоинахъ, заговорщики начали съ 
того, что посредствомъ убШства избавились отъ самаго решительнаго 
своего противника— демагога Гипербола, который, шесть летъ  назадъ 
изгнанный изъ Аеинъ остракпзмомъ, жилъ на Самосе въ ожидаши сво
его возвращешя (выше I, стр. 447). Но громадное большинство соддатъ 
аоиескаго флота состояло изъ привержепцевъ демократш и потому 
отказало офицерамъ въ повиповенш. Благодаря этому олигархиче
ское возсташе было легко подавлено; стратеги и часть младшихъ 
офицеровъ флота были отрешены отъ должности, и избраны новые 
стратеги; въ  числе последнихъ были состоявнне до тЪхъ поръ въ 
должности TpiepapxoBb Орасибулъ и Орасиллъ, которые стали во 
главе демократическаго движешя. Вся apnia и все граждане Самоса 
торжественной клятвою обязались оставаться верными демократа 2).

Спрашивалось, какъ быть дальше. Положеше самосскпхъ демо- 
кратовъ между пелопоннесскпмъ флотомъ съ одной стороны и аенн- 
скимн олигархами съ другой было невыносимо. Спасен1я можно было 
ждать только отъ одного человека— отъ Алкав1ада. Поэтому его при
звали въ Самосъ и избрали въ стратеги, что при выдающихся спо- 
собностахъ Алкишада было равносильно назначений его главнокоман- 
дующимъ надъ флотомъ. Хотя союзъ съ Тиссаферномъ, на который 
разсчитывали аеиняне, и теперь не осуществился, однако сатранъ 
снова сталъ менее усердно помогать нелононнесцамъ и — что было 
важнее— оторавплъ назадъ фншшйскШ флотъ въ 147 тр1еръ, который 
уже дошелъ до Аспевда въ Памфнш н поавлеше котораго въ Эгейскомъ 
море вероятно неминуемо повлекло бы за собою гибель Аеинъ 3). *)

1) Tbuc. YI1I 21; постаппвлеше аеавскаго пароднпго собрата вь пользу 
еахоецевъ—C IA .  I 56.

*) T hne. YJ1I 72— 76. П о еообщ евйо Оухвдидо, олигархическая реакция иа 
С ахоеб бы ла произведена rfcxx же лицами, который пол го да иазадъ вывьвли 
демократическое д в и ж ете . Это крайне невероятно; зачинщ иками переворота 
бы ла очевидно лиш енны е п р ав ь  геохоры  (ер ава . T h n c . V III  63, 3 ). Впро- 
чем ь , а  в а  Gaxoefc х в о !  д еао к р агь  х о г ъ  оказаться рен егатом ь.

») Т Ь ое. V III 81—85. 87.
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Теперь аеинское правительство решило войти въ соглашеше съ 
флотомъ, и Алкив1адъ не отвергъ протянутой руки. Благодаря его 
вл1янш экипажи отказался отъ намЁрешя идти на Пирей, что по
вело бы къ потергЬ всЬхъ аеинскихъ владЁтй въ 1онш и на Гел- 
леспонт'Ь. Опъ даже изъявилъ готовность признать олигархпо 5000, 
но съ т’Ьмъ услов1емъ, чтобы былъ возстановленъ совётъ  500 из- 
бираемыхъ по жребш и устранено правительство 400 г).

Это предложеше возымело свое дЁйет^е въ Аоинахъ. Умеренные 
члены правительственной коллегш были готовы принять у ш ш я  
Алшшада; Антпфонъ-же и его ультра-олигархичеше друзья зашли 
такъ далеко, что для нихъ уже не было возврата. Но они понимали, 
какъ шатко ихъ положеше, и обратились къ последнему средству, 
которое еще могло спасти и хъ ,— къ соглашение со Спартою во что 
бы то ни стало. Мирные переговоры были начаты еще тотчасъ после 
водворешя олигархш, но они потерпели неудачу вследств1е тяжести 
условШ, который сочла возможнымъ поставить Спарта, пользуясь 
благопр1ятнымъ политическимъ положешемъ; теперь Антифонъ готовъ 
былъ на все согласиться и даже пожертвовать независимостью государ
ства, лишь бы сохранить олигархию. Конечно, не было никакой надежды 
добиться соглашя на эти услов1я со стороны гражданъ или по край
ней м ере большинства членовъ совета; поэтому нужно было принять 
меры, чтобы въ случай надобности осуществить этотъ планъ напе- 
рекоръ воле народа. Съ этой целью правительство приступило къ 
укреплешю косы Ээтюнеи, которая господствуетъ надъ входомъ въ 
Пирей и обладаше которой давало олигархамъ возможность во вся
кое время впустить въ гавань пелопоннессюй флотъ и, такимъ обра- 
зомъ, безъ сопротивлешя предать Аенны во власть непр1ятеля 3).

Но этимъ олигарх1я только ускорила свое собственное падете. 
УкрЪплеше Эзионеи возбудило всеобщее подозреше, н одинъ изъ 
наиболее вл!ятельныхъ членовъ правительства, стратеги вераненъ, 
сталь во главе оппозицш. Фринихъ, одинъ изъ крайнихъ олигар- 
ховъ, былъ убить на рынке, и уб!йца не былъ разысканъ. Когда 
вслЬдъ затЪмъ у Эгины появился пелопоннесскй флотъ, среди го- 
плито въ въ Пирее вспыхнули открытый мятежи. Разрушявъ ээть *)

») Thuc. УШ 86.
*) Thuc. V III 89. 90. Р а зе в азъ  А ристотеля fA ih f v .  яоА. 32) и  адфеь о ва - 

зы ваетея соверш евво недостаточны и ъ -, иы уэнаёагь в зъ  вето  лиш ь то, что 
400 первоначально пытались ааввзать  переговоры  со С партою  в »  основании 
s ta tu  q no , о чеи ъ  ву к вд о д ъ , «акт» о несущ ественной подробности, евравед- 
лвво упом впаетъ лишь явв о х о д о въ  (V III  91, 3).
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онейское укр^плеше, гоплиты двинулись къ городу. Однако ни одна 
изъ сторонъ не реш илась довести дЪло до крайности; заключенъ 
былъ договоръ, въ  силу котораго правительство обязывалось соста
вить наконецъ списокъ 5000 гражданъ, облекавшихся отнын'Ь по
литическими правами. Собран1е этихъ 5000 должно было изъ своей 
среды избрать новый сов'Ьтъ, дабы государство вернулось къ закон- 
нымъ порядкамъ 1).

ВеЬ эти с о б ь т я , конечно, сильно тормозили военный операцш 
Авинъ, и противники не замедлили извлечь изъ этого свои выгоды. 
Еще зимою, во время приготовленШ къ олигархическому перевороту, 
подвластный Аеинамъ городъ Оропъ, на северной границ^ Аттики, 
всл1>дств1е измены перешелъ въ руки беотянъ 2). Съ наступлешемъ 
весны (411) спартанецъ Деркилидъ съ неболыпимъ отрядомъ дви
нулся сухпыъ путемъ изъ Милета къ Геллеспонту, гдЪ Абидосъ и 
Лампеакъ тотчасъ передались ему. Правда, посл'Ьдшй городъ былъ 
скоро снова покоренъ аеинянами, которые, получивъ извЬст1е объ 
этихъ собьш яхъ, пришли съ Xioca съ 24 кораблями. Но ради этого 
пришлось снять блокаду Xioca; только ДельфинШ былъ по преж
нему занять аеинянами 3). Когда загЬмъ л’Ётомъ въ ГеллеспонгЬ 
появилась пелопоннесская эскадра изъ 10 тр1еръ, отъ Авинъ отло
жилась и Визаштя, имевшая важное значеше, и ея примеру тотчасъ 
последовали сосЬдше города Калхедонъ, Селимбр1я, Периноъ и 
Кизпкъ 4) .

Такимъ образомъ, аеиняне потеряли и большую часть геллеспонт
ской провннцш; въ ихъ рукахъ оставались теперь здЪсь почти только 
орашйсшй Херсонесъ, населенный аоинскими клерухамн (выше, т. I 
стр. 398), и Лампсакъ на аз1атскомъ берегу. Во еракгёской провпнцш 
также подготовлялись отиаден1я. Важн’Ьйшимъ союзнымъ городомъ въ 
этой части государства былъ басосъ, который до повышешл податей въ 
424 г. платить Аеинамъ ежегодно 30 талантовъ, а теперь, Btpo-

<) T h n c . YI11 9 1 —93. О бъ yC ieeia Ф рпвпха сровв. L ys. пр. Atopama 70 
c j j .  в  СТА. I 59.

«) T h n c . V U I 60.
*) T h n c . У Ш  61— 63. Посл-Ь этого бунндвдъ ве соо б щ веть  болъе ви о 

к&ввхъ сраж енш хъ у  X ioca. ДельаннЩ бы лъ в зя ть  пелопонвесцаив лиш ь въ  
406 году, сравв . ввж е, стр . 76.

*) T hnc. VIII 80 . Н аечвтъ  К а зах а  см. T hnc. У Ш  107, D iod . Х Ш  4 0 ; от- 
ааден1в К аддедова, С едвмбрш  я Л е р я в е а  в е  у ао м вваетса  в ъ  н аш а х ъ  веточ- 
ввж&хъ, в о  в ъ  начав* *) следую щ его года мы находвм ъ эти  города на сторон* 
пелоповвведевъ , ем. ниже, стр . 59.
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ятно,— бол*е ч*мъ вдвое противъ этой суммы. Зд*сь аеинсше оли
гархи весною свергли демократическое правлеше и поставили у кор
мила власти своихъ единомышленниковъ; а новое правительство 
принялось за возстановлеше городскихъ укр*плешй, разрушенныхъ 
пол-отол*ия назадъ Кимономъ, и вступило въ переговоры съ пело
поннесцами а).

Позднимъ л*томъ, приблизительно въ начал* сентября, въ эв- 
бейскихъ водахъ появился педопоннесскгй флотъ, состоявпйй изъ 42 
кораблей, подъ командой спартанца Агееандрида: это былъ тотъ са
мый флотъ, который только что угрожалъ Эгин* и Пирею (см. выше 
стр. 53). Въ Аеинахъ поспешно вооружили вс* наличные корабли и 
отправили эту эскадру навстр*чу непр1ятелю, чтобы защитить островъ; 
всего набралось, вм*ст* съ стоявшими уже у Эвбеи судами, 36 тр1еръ. 
У Эретрш произошло сражеше, въ которомъ Агесандридъ безъ большого 
труда одержалъ поб*ду надъ плохо вооруженной и снабженной неопыт- 
нымъ экипажемъ непр1ятельской эскадрою; 2 2  ipiepu попали въ его 
руки. Теперь противъ аоинскаго господства возстала BpeTpia, а вскор* 
зат*мъ и остальные города острова, за исключешемъ, разум*ется, 
аеинской клерухш Ореоса2). Важн*йшее изъ вн*шнихъ влад*нШ Аеинъ 
было потеряно для нихъ.

Изв*спе объ этихъ собьшяхъ произвело въ Аеинахъ панику 
бол*е сильную, ч*мъ та, которая два года назадъ была вызвана 
в*стью о сицилШской катастроф*. Съ минуты на минуту ждали по- 
явлешя непр1ятельскаго флота передъ Пиреемъ, чтб при внутреннемъ 
раздор*, господствовавшемъ въ город*, могло бы им*ть роковыя по- 
сл*дств1я. Во власти поб*дителей было, по меньшей м*р*,— отр*- 
зать Авивы отъ сообщешя съ моремъ и этимъ заставить стоявший 
у Самоса флотъ npifira въ Грещю на выручку города. Однако пело
поннесцы не отважились на такой энергпческШ шагъ, н на этотъ 
разъ б*да миновала 3).

Теперь, подъ впечатл*шемъ поражешя, олигарх1я въ Аеинахъ безъ 
сопротивлешя пала, и берамевъ взялъ въ свои руки управлете ГО-

il) T hnc. гш  64.
*) T hnc. V III  95. Даты втихъ событШ  определяю тся A ris i. ’A & q v . хоХ . 

33, 1 , согласно котором у п а д ет е  400 соверш илось в ъ  к овц *  М етагеЛтш ова 
нли въ  начал* В о эд р о н тн а  411/0 года.— О строва в ъ  сВверу о тъ  Эвбеи оста
л ась  в*рны  А ев в аи ъ , в о  крав  в ей м *р* о  С т а е *  мы зв а еи ъ  это  н аверн ое 
(C IA . IY  1 р . 166 сл .). Н ап р о тв въ , А вдросъ вскор*  посл*довалъ прим*ру 
Э вбеи, во  всякоиъ елуча*  до 407 г .,  когда мы находвмъ его уж е на пело
поннесской сторон*.

») T hnc. V III  96.
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сударствомъ. Сов'Ьтъ четырехсотъ былъ распущенъ, рЬшеше во/6хъ 
государственныхъ д'Ьлъ возложено на co6panie «пяти тысячъ»; сюда 
должны были войти все  те , кто въ состоянш былъ на собственный 
средства служить въ гоплитахъ, следовательно граждане трехъ выс- 
шихъ солоновскпхъ классовъ. Изъ среды этихъ «пяти тысячъ» былъ 
выбранъ новый совЪтъ, опять въ составе 400 членовъ, затем ъ стра
теги п остальныя должностныя лица. Принципъ, согласно которому 
никто не долженъ былъ получать вознаграждешя за отправлеше го
сударственныхъ должностей, остался въ силе. Для выработки новой 
констптуцш была назначена комнис-ш изъ 100 членовъ. Чтобы от
крыть путь къ примирению съ флотомъ, отмененъ былъ указъ объ 
пзгнанш Алкпв1ада *).

Изъ вожаковъ павшей олпгархш большинство заблаговременно 
бежало въ Декелею; теперь они были заочно приговорены къ смерти, 
а имущество ихъ конфисковано. Только Антифонъ и Архептолемъ 
были схвачены и казнены, несмотря на мастерскую речь, которую 
произнеси Антифонъ передъ судомъ въ свою защиту. Въ общемъ 
же перемена правлешя совершилась безъ всякаго кровопролиыя. 
Главная заслуга во всемъ этомъ деле принадлежала верамену; безъ 
его энергическаго противодейств1я изменннческимъ замыеламъ его 
товарищей Аеины уже тогда сделались бы добычею спартанцевъ, да 
и новая ковститушя была въ  своихъ главныхъ частяхъ создана имъ. 
Къ нему и перешло теперь управлеше государствомъ. Его прежше 
друзья, крайше олигархи, разумеется никогда не могли простить ему, 
что онъ въ решительный моментъ отрекся отъ нихъ и интересами 
пар-пи пожертвовалъ интересанъ Аеинъ. Они называли его съ этихъ 
норъ «котурномъ»: подобно тому какъ котурнъ приходится на обе 
ноги, такъ и Оераыенъ съумЪлъ служить обеимъ парт1ямъ, олигар- 
хамъ и демократаыъ. Между тем ъ это обвинеше было вполне неспра

Ч И в е .  Y U I 97. И звЪ сп я, сообщ аемы й А рнстотелемъ в ъ  ’A & y v . п о ).. 
30. 31, отвосатсн к ъ  констнтущ и б е р ам ев а , а  не къ  одягархш  4 00 . к ак ъ  
думаетъ А ри стотель , потому что „пять  ты сячъ" вообщ е нв разу  ве  *ун кц ь  
оваровадв в ъ  правлеш е 400 , в совЪ тъ 400 , о котором ъ сооб щ аетъ  А рксто- 
тедь в ъ  гд. 31 , бы лъ со ставд евъ  соверш евво  иваче, чЪмъ т а  яо д л еп в , къ  
которой принвддекадъ А о тя а о в ъ . С ъ  втшмя выводами м о аетъ  в е  согдасжться 
только т о т ъ , кто рьш втся  вгворвровать  свидетельство вуквд вда . П рвтом ъ, 
ведя коветнтущ а Ч еты рехсотъ  действительно бы ла так о в а , какою  ее о о всы ваеть  
Аристотель в ъ  гдд. 30  в 3 1 , то  что о стается  для ковствтуц ш  берам ева?  Спо- 
собъ , которымъ K oh ler ( B e r l .  S iU m nga-B eriehU  1895 стр . 451 слл.) у страая- 
е т ъ  противоречие между А ристотедем ъ я  бук вд кд ои ъ ,— крайне вску сств еи ъ , ■ 
его реш еш е вопроса ва  мой вагдядъ весоверш евво  несостоятельно.
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ведливо; ибо то, что создалъ вераменъ после падешя четырехсотъ, 
было отнюдь не демократа, а господство средняго класса. Поэтому 
крайте демократы преследовали Эерамена не меньшею ненавистью, 
чемъ крайше олигархи. Къ сожаленпо, ему слишкомъ скоро пришлось 
убедиться въ томъ, что аеиеское среднее cocaoeie не было достаточно 
сильно, чтобы удержать въ своихъ рукахъ доверенную ему власть; 
и когда позднее бераменъ, не обезкураженный неудачей, еще разъ 
попытался осуществить свой идеалъ, ему пришлось поплатиться за 
это жизнью. Лишь потомство оценило его по заслугамъ; Аристотель 
называетъ его однимъ изъ лучшихъ трехъ гражданъ, которыхъ про
извели Аеины со времени Персидскихъ войнъ, и таково же было 
м н ет е  всей позднейшей древности 1).

Между темъ союзный пелопоннессшй флотъ провелъ все лето въ 
бездействие Весною, правда, Асиохъ отправился съ Родоса въ Ми- 
летъ, принялъ тамъ подъ свою команду корабли съ Xioca, вслед- 
CTBie чего его эскадра возросла до 112 тр1еръ, но затеыъ ограни
чился наблюдешемъ за аеинянами въ Самосе и не согласился на сра- 
жеше, которое последше предлагали ему 2). Виною тому были от
части разладъ съ Тиссаферномъ, отчасти неспособность лакедемонскаго 
адмирала. Въ средине лета AcTioxa сменилъ въ начальствованш надъ 
флотомъ Миндаръ 3); последшй наконецъ реш ился— приблизительно 
въ конце августа—перенести театръ военныхъ действШ на Геллес- 
ыонтъ, где онъ надеялся найти лучшую опору въ лице сатрапа 
Фарнабаза. Пелопоннесцы благополучно прошли мимо аеинскаго флота 
къ Xiocy и оттуда въ Абидосъ. Аеиняне последовали за ними, и в ъ  
проливе между Сестомъ и Абидосомъ произошло морское сраж ете, 
въ которомъ аеиняне, несмотря на численный перевесъ H enpia- 

теля —  88 тр1еръ противъ 76,  — одержали победу; этотъ успехъ 
имелъ, впрочемъ, скорее нравственное, чемъ матер1альное значеше, 
такъ какъ потери были почти равны на обепхъ сторонахъ 4) .  Во 
всякомъ случае, аеиняне вернули себе теперь важный пункте Кн-

4) ТЪис. У Щ  97. 98 , Lys. 7 (neo'i той aijxov), 4. О процесс* А нтигона— 
(P lu ta rc h .)  Жизнь Антифона, T hac . V III 68, 2 в  фрагменты защ итительной 
р*чн  Антифона. О руководящей роли в е р а и е н а  — A ris to t. л о к . 28, 3 ,
D iod. X III 42, 2; объ  его политпческвхъ пдеалахъ  —  X en. Hell. II 3 , 4 8 . 
A ris to t. A9fjv. л о к . 28 , 5. С равн. Attische Politik ав тора стр . 76 прим, и 
P oh lig  Der Athener Theramenes, F leckeisens Jahrb. Suppl. IX  етр . 224—320, 
Leipzig 1877.

*) T huc. Y III  60. 63. 79.
3) T h u c . Y III 83. 85. 87.
«) T h u c . V III  9 9 - 1 0 6 .
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зикъ J). ПослЬ этого Миндаръ вызвалъ изъ эвбейскихъ водъ флотъ 
Агееандрида, около 50 тр1еръ, изъ которыхъ, впрочемъ, большин
ство было разбито бурей около Аоона 2). Другая пелопоннесская 
эскадра въ 14 кораблей, шедшая изъ Родоса, благополучно прибыла 
въ Геллеспонтъ, но у входа въ него подверглась нападение бол^е 
многочисленна™ аеинскаго флота. Миндаръ тотчасъ явился на по
мощь изъ Абидоса со всЪмъ своимъ флотомъ, и здЪсь произошла 
вторая большая морская битва. Исходъ ея рЪшилъ Алкнв1адъ, ко
торый во время сражешя прпбыдъ въ Геллеспонтъ изъ Самоса съ 
20 кораблями. Пелопоннесцы принуждены были отступить къ берегу, 
гдЪ им'Ьли надежную опору въ войскЪ Фарнабаза; но 30 пелопон- 
несскихъ кораблей, покинутыхъ экипажемъ, сделались добычей аеи- 
нянъ 3).

Зима на время положила конецъ военнымъ д,Ьйств1ямъ. Весною 
аеинане получили подкрЪплеше въ 20  кораблей, прпведенныхъ 0 е- 
раменомъ изъ Ппрея, и Алкив1адъ задумалъ нанести решительный ударъ 
непр1ятелю. Между гЬыъ Миндаръ приплылъ изъ Абидоса въ Кизикъ 
и снова привлекъ этотъ городъ на сторону пелопоннесцевъ. Въ то 
время какъ онъ маневрировалъ здесь съ флотомъ передъ гаванью, 
Алкив1адъ неожиданно напалъ на него, отрезадъ его отъ Кизика и 
отбросилъ на открытый берегь. Тщетно Ф арнабазъ, явпвпййся и 
въ  этотъ разъ на помощь, старался прикрыть флотъ своимъ вой- 
скомъ; аеинане высадились на берегь и одержали полную победу, 
Миндаръ паль, все пелопоннесш я суда были захвачены, только сн- 
ракузяне успели сжечь свои корабли. Однако большей части экипажа 
удалось спастись (май 410) *).

») T im e. V III 107.
*) T h ae . V III  107 , 2 , D iod . X III  41, по Э «о р у , которы й преувеличил* 

равмфры урона, будучи введенъ  въ  ваблуждев1е одной вотнввой  надписью, 
находивш ейся в ъ  храм *  А ваны  в ъ  К о р о в е* . Одного ав ъ  вождей «лота, Гип
пократа (T huc . I. с .) вы  ваходнмъ п отовъ  в ъ  войск* Ынвдпра у  Кнанва 
(X en . H e ll. I 1 , 2 3 ), а  самъ А гесаодрвдъ ещ е л*то)гь 406 года командо
вал *  одной вскадрой, стоявш ей у  ераю йскаго берега  (X en . H e ll.  I 3 , 17). 
С равн. G ro te  Y1I 353. Т * м ъ  н е  м ев*е, потеря бы ла, в * р о ятл о , очень значи
тельна, потому что в ъ  противном* случа*  пелопоннесский «лотъ  не оказался 
бы столь слабы м* по прибы тш  г ь  К язн ку .

») X en . H e ll. I  1 , 2 - 8 ,  D iod. Х Ш  45. 46, P in t. A le .  27.
*) X en. h e l l .  I 1, 1 1 - 1 8 ,  D iod . X III  49— 51, P in t. A le. 28. P o lyaen . I 

40 , 9 . П р а в л е т е  Ч еты рехсотъ  бы ло свергн уто  в ъ  сеятаб р *  (вы ш е, стр . 55 
прим. 2 ) ; т а т ь  там* в ъ  ближ айш ее время бервм ен ъ  б ь и ъ  веец*ло поглощ ен* 
проведеш емъ реформы в ъ  А е н в а х ъ , то  о в ъ  едва лм н о гь  отплы ть раньш е
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Такимъ образомъ, великШ Пелопоннес,сюй флотъ былъ уничтоженъ, 
и морское владычество аеинянъ возстановлено, — правда, лишь до 
тЬхъ поръ, пока пелопоннесцы построятъ новый флотъ. Этимъ про- 
межуткомъ времени нужно было воспользоваться по мЬрЬ силъ. 
Кизикъ и Перинеъ были тотчасъ снова приведены въ покорность; 
зат'Ьмъ Алкив1адъ отправился въ Босфоръ, гдЬ заложилъ крепость 
на мысЬ ХрисополисЬ ( Скутари),  насупротивъ Византш. Онъ 
оставилъ здЬсь эскадру въ 30 тр1еръ подъ начальствомъ Оерамена 
для наблюдешя за Визанпей и Калхедономъ и охраны морского пути 
къ Понту. Пошлиною, которая взималась зд’Ьсь съ торговыхъ кораб
лей, Аеины покрывали значительную часть военныхъ издержекъ 1).

Поражеше при КизикЬ опять доставило руководящее вл1яше въ 
СпартЬ партш мира. Яадъ морской войною какъ-будто тяготЬлъ злой 
рокъ, и даже тЬ, кто смотрЬлъ на вещи наиболЬе оптимистически, 
должны были признать, что ниспровержеше Аепнъ, если оно вообще 
удастся, требуетъ еще многихъ лЬтъ. Поэтому рЬшено было пред
ложить миръ на услов1яхъ сохранешя каждымъ государствомъ при- 
надлежащихъ ему въ данный моментъ владЬшй; при этомъ Декелея 
должна была служить возмЬщешемъ за Пилосъ 2). На ббльнад 
уступки Спарта не могла согласиться безъ ущерба для своей чести; 
она не могла выдать аеи н ш е союзные города, которые примкнули 
къ ней въ теч ете  послЬднихъ лЬтъ. Но и въ этомъ случаЬ Аеины 
сохранили бы очень значительную часть своихъ владЬшй,— больше, 
чЬмъ имъ когда-либо удалось вернуть себЬ послЬ битвы при Эгос- 
потамосЬ: всЬ клерухш, Самосъ, Лесбосъ, Цикладсие острова, ера- 
кШскШ Херсонесъ и цЪлый рядъ другихъ важныхъ пунктовъ. При 
тогдашнемъ положены вещей эти услов1я были во всякомъ случаЬ 
очень выгодны, такъ какъ всякШ здравомыслящШ человЬкъ долженъ 
былъ понимать, что Аеины не въ силахъ выдержать продолжитель
ную борьбу съ пелопоннесцами и персндскимъ паремъ.

Но и въ Аеинахъ оказали свое дЬйств1е геллеспонтсия побЬды. 
Поражеше при Сиракузахъ, а затЪмъ отложшпе 1онш повлекли за

весны 410  года. Прн э т о т ,  онъ направился сначала к ъ  ХалквдЪ, оттуда г ь  
П аросу , затЪ иъ къ  ПидвЪ, которую  н ек оторое время осахдалъ, в лишь по- 
слФ этого двинулся къ  Геллеспонту (Diod. X III  47. 49); такимъ образом ъ , о в ъ  
едва ли могъ прибыть туда равьш е и аа . Съ другой стороны , битва при Кн- 
знн* произош ла ещ е до истечения нттвческаго года 4 1 1 /, (ар х о в тъ  веоп ом п ъ ), 
см. Ph iloch . fr. 117.

») X en . HeU. I  1 , 19— 22. D iod. X III 64.
*) D iod . X III S2, P h iloch . fr. 117 (в ъ  архонтство веоп ои п а, зн ачи ть  ещ е 

о середины л-вта 410 года).
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собою падеше демократы; теперь, когда морское господство Аеинъ, 
казалось, вновь было упрочено, демократическая napiia снова начала 
подйимать голову. Конститущя Оерамена была уничтожена безъ со- 
противлешя, и возстановлепо въ главвыхъ чертахъ демократическое 
устройство, какъ оно существовало до 413 года. Въ проведены 
этихъ реформъ, повпдимому, принялъ участие и Ораспллъ, который 
прошедшимъ л’Ьтомъ, вм’Ьст’Ь съ Орасибуломъ, руководнлъ демокра- 
тическимъ движешемъ на СамосЬ п осенью, посдЪ битвъ въ Гелле- 
спонгЬ, прибылъ въ Аеины, чтобы хлопотать объ отправка под- 
кр'ЬпленШ для флота. Весною онъ былъ избранъ народомъ въ стра
теги, и это былъ цальнМниЙ шагъ къ ш яш ю  об'Ьпхъ половпнъ, на 
который распалось государство вслЪдсш е событий, совершившихся лЬ- 
томъ 411 г. !). Но настояшимъ руководителемъ демократическаго дви- 
жешя былъ Клеофонъ, человЪкъ, принадлежавши къ промышленному 
классу, преемнпкъ Клеона и Гипербола. Онъ возстановилъ выдачу 
платы за псполнеше судейскихъ обязанностей и за отправлеше 
остальныхъ государственныхъ должностей; и надо признать, что, 
управляя финансами государства въ теч ете  блнжайшихъ лЪтъ, онъ 
сумЪлъ добывать необходимый для этого денежныя средства, не 
ослабляя энергичности военныхъ дЪйствШ и не обременяя гражданъ 
чрезмерными прямыми налогами. Самъ Оераменъ долженъ былъ по
вить, что съ такой оппозпщей невозможно справиться; и, безъ со- 
мнЪшя, именно это обстоятельство заставило его покинуть Аеины и 
отправиться во главе эскадры на место военныхъ действШ 2). *)

*) X en . H ell. I  1 , 8 . О бъ избраш н в р асп л д а  в ъ  стратеги  си. A ttiseh e  
P o litik  автора, стр . 311 сл. Ф актъ его избран1я удостоверяется тЬ м ъ , что 
онъ  Еоиавдовалъ аеипсквм ъ ополчеш ем ъ п ротп въ  А гвса и затьм ъ  поведъ  въ 
1оню  снаряженный в ъ  П ирее «лотъ ; потому что до своего проезда въ  Аепны 
бр аев л лъ  бы лъ стратегом ъ только по вы бору  «лотскаго экипаж а.

*) Что конституция О ерамена очень скоро  (бис rccyovq)  у ступ и ла место 
неограниченпой демократии это у д о сто в ер я етъ  А ристотель ( 'А&г}У. по).. 34 , 1). 
В ъ  начале 4 1 0 /, года (ар х о н тъ  Главкиппъ) уже снова •у н к ц ю н я р у е тъ  со в е т ь  
500 взб р ав в ы х ъ  по жребйо (пееапсма Д ем оеанта у Андокида de  m ys t. 96 , 
сравв. C I A .  1 188). И зъ  отчета казначейства з а  э т о т ь  годъ ( C I A .  I  188) видно, 
что тогда же была возобновлена и выдача жадовашй. Въ R h ein . М ил. 39 
(1884) стр. 239 слл. я п оказалъ , что даобелДя, занимаю щ ая та к о е  видное м есто 
ереди расходовъ  этого  года, бы ла отнюдь не & t w p ix o v ,  а  главиымъ образом ъ  
платою з а  у ч а с п е  в ъ  суде (A ria toph . Лмушкн 1466, ерааи . 140 сл.)) впро- 
чеи ъ , в ъ  нее включены вероятн о  н д р у п е  виды ж алованья. С оверш енно ош и
бочными каж ется и в е  предполож еш е, заим ствоваваое В плааовидем ъ (A r ia to t .  
vm d A thcn  Ц  212 слл.) у  одного «ученика»,—-будто ддобел1я бы ла «гисударствев- 
ною neHciefi», к оторая  вы давалась всем ъ  граж давамь. П рияявъ  число гражданъ
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Итакъ, Клеофонъ былъ теперь первьшъ челов*комъ въ Аеинахъ; 
онъ смотр*лъ ыа положеше военныхъ д*лъ съ т*мъ оптимизмомъ, 
который всегда обнаруживали аоинсше радикалы. Подъ его вл)яш- 
емъ были отвергнуты мирныя предложешя лакедемонянъ; не мен*е, 
впрочемъ, этому способствовало и то соображеше, что совершенно 
безразлично, какъ выскажется по этому вопросу аеинское народное 
собраше, и что настоящее р*шеше зависитъ отъ воли флота, или, 
в*рн*е, его начальника, Алкив1ада. А Алкив1аду нужна была война, 
какъ в*рн*йшее средство возвыситься до того положешя въ госу
дарств*, котораго жаждало его честолюб1е; что ему было до того, 
въ интересахъ ли Аоинъ продолжать войну?

Такимъ образомъ, война продолжалась по прежнему. Тотчасъ 
поел* прекращешя переговоровъ царь Агисъ передвинулся со своей 
позицш при Декеле* внизъ, по направленно къ Аеинамъ. Однако онъ 
не решился принять сражеше, которое Орасиллъ предложилъ ему 
подъ стенами города; этотъ усп*хъ, конечно, возбудилъ въ Аеинахъ 
большое ликоваше х). Следующей весною (409 ) Орасиллъ, во глав* 
флота изъ ВО кораблей, съ многочисленнымъ десантомъ, отплылъ 
для покорешя 1оши. Войско высадилось въ Вотшн*, и сосЬдшй 
Колофонъ тотчасъ иерешелъ на сторону аеинянъ; зат*мъ Орасиллъ 
обратилъ свое opymie противъ Эфеса. Но зд*сь его встретили сира- 
кузяне и селинунтцы, которые поел* битвы при Кизнк* построили 
себ* новые корабли и получили съ родины подкр*плеше въ 5 тр!еръ.

для этого времени въ 18000, мы получимъ ежедневно 1 талантъ, въ годъ— 
360; даже принявъ число гражданъ только въ 12000, получимъ все-таки 240 
талантовъ. Откуда могли взяться таюя суммы и что значатъ въ сравнеши съ 
ними те 16—17 талантовъ, которые были выданы на добелйо изъ доходовъ 
казначейства въ 4 прптав1и 410'д года ( C IA . 1 188)? Не говорю уже о тонъ, 
что въ пользу этой гипотезы не приведено ни жалейшаго доказательства 
н что АристоФанъ 1. с. называешь Финансовою взвой Авпнъ не мнимую «го
сударственную пенено», а судейское жалованье. Это легко было бы доказать 
подробнее. Что дшбел1я была введена Клеофономъ, удостовЪрнетъ Aristot. 
A&tjv. п о ).. 28, 3. Сравн. Aesch. n s g l  n o t G f l .  76; онъ былъ правъ, потому 
что 400 отменили все оклады. О руководящей роли ЕлеОФОна—Aristot. 1. с., 
Diod. XIII 53, Lys. 19 (объ им. Арипноф). 48, сравв. Attisehe Potitik автора 
стр. 78 сл., Gilbert Beitrdge стр. 337 елл. — Новая конствтуща вошла въ 
силу вероятно въ начале 410/д года, такъ какъ реформа совершилась закон- 
пымъ путемъ и следовательно не было никакого основания устранить до исте
чения ааконнаго срока советь, избранный после падешя 400. П отому въ псе- 
Фвсме ДемоФанта съ умысломъ подчеркнуто: jtovlij o'i ntvrcutooioi oi kaxw its 
t o ) le va (a w .

Xen. Hea. I 1, 33 сл.



1

Сатрапъ Тиссафернъ также посп'Ьшилъ со своимъ войскомъ на за
щиту находившегося въ опасности города. Ораеиллъ потерп'Ьлъ тя
желое поражеше, которое стоило ему 400 челов'Ькъ и заставило его 
отказаться отъ экепедицш противъ 1онш. ПослЪ этого онъ напра
вился къ Геллеспонту и соединился тамъ съ Алкив1адомъ *).

Посл^дыШ до сихъ поръ долженъ былъ ограничиваться незначи
тельной борьбою съ Фарнабазоыъ; прибытие врасилла дало ему воз
можность перейти къ р'Ьшительнымъ дМачюямъ. Весною 408 года 
началась осада Еалхедона; вылазка пелопоннесскаго гарнизона была 
отбита, и Фарнабазу, сделавшему въ это самое время попытку подать 
помощь осажденнымъ, не удалось прорвать лиши аттическихъ войскъ. 
Въ виду этого поражешя сатрапъ согласился заключить договоръ, 
которымъ онъ обязался прюстановить враждебный действ1я про
тивъ Аоинъ, проводить къ царю аепнское посольство и уплатить 
20  талантовъ; аоиняне съ своей стороны признали независимость 
Еалхедона, который, однако, долженъ былъ впредь платить свою
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s) Xen. S e ll .  I 2, 1 —15. Diod. XIII 64. О хронологш событЩ отъ битвы 
при Кпзике до битвы ири Аргннусахъ иного спорили. По ин^н1Ю однихъ 
историковъ (Нааске) походъ врасилла относится къ лету 410 года, следова
тельно возвращеше Алкив1ада—къ лету 409-го; по мневш другнхъ (Dodwell) 
походъ врасилла относится къ 409, возвращеше Алк1шада—къ 407 году. Въ 
Phdologus 43 (1884) стр. 261—296 я пытался доказать правильность послед- 
няго взгляда. Решающее значен1е имеетъ следующее обстоятельство. После 
ботвы при Кнзпке сиракузане отправились къ Автандру и построили тамъ но
вые корабли; Гермонратъ повелъ эти корабли въ Милеть, где начальство 
надъ няни приняли новые стратеги, присланные изъ Сиракузъ, — Потамндъ, 
Ы иск онъ и Двнархъ (ТЬпс. VIII 85, 3); затемъ прибыло еще пять спракув- 
скнхъ кораблей подъ нач&льетвомъ Эвкла и Геракллда (Xen. Hell. I 2, 8), 
после чего вееь флотъ принялъ учаспе въ защите Эфеса. Между тень враснллъ 
находился въ Колобове dxua^ovzog той airov, т.-е. около конца мая или начала 
шин (Xen. НеП. I 2, 4), а ботва при Кизяке произошла спустя некоторое 
время после окончания зимы (Diod. XIII 49), не ранее апреля и вероятно 
лвшь въ мае (выше, стр. 58 прим. 4). Я считаю совершенно певероятаымъ, 
чтобы поетройка кораблей въ Автавдре и следовавшая затемъ передвижения 
сиракузской эскадры завяли только 1—2 месяца. Сюда првсорднвяется прямое 
свидетельство ДшниЫя (Hypotb. къ речи Лная против Дипейиюка), согласно 
которому врасвллъ покивулъ Авивы въ архонтство Главкиппа. т.-е. въ пер
вую половину лета 409 года. Вообще, въ пользу хрополоНн Гааке нельзя 
привести ви одного веского довода. Вто обнаружилось и въ новейшей ра
боте, посвящевоой вашему вопросу (А. Воегпег Тк rebus a Graeeis inde ab 
anno 410 usque ad annum 403 a .  Chr. n . gestis quaestiones historicae. Dissert. 
Gottingen 1894); характеров, ваорпмеръ, съ какою легкостью авторъ устра- 
паетъ главную трудность вопроса (стр. 28).



— 63 -

прежнюю дань и внести недоимку, накопившуюся со времени его 
отложетя. ЗагЬмъ Алшшадъ перешелъ въ Европу, завоевалъ Селим- 
брш и, поыгЬ продолжительной осады, Византию *). Теперь почти 
всЬ прилегавппя къ Геллеспонту области, за исключешемъ Абидоса, 
опять были во власти аеинянъ. Въ ыгЬдующемъ году (407) браси- 
булъ вернулъ къ покорности также басосъ и отложивпйяся области 
на южномъ побережье Оракш * 2), такъ что изъ областей, составляв- 
шихъ аеинскую державу въ 413 году, въ рукахъ врага оставались 
еще только материковая часть 1онш, Хшсъ, Родосъ и Эвбея. Если 
Пилосъ перешелъ къ лакедемонянамъ 3), а Нисея къ мегарянамъ 4), 
то съ этимъ можно было примириться въ  виду упомянутыхъ усп!>- 
ховъ.

Пока Алкив1адъ покорялъ прилегаюиця къ Геллеспонту области, 
въ Сицилш наступили собыйя, заставившая сиракузянъ отозвать 
свои корабли изъ Эгейскаго моря. Самымъ могущественнымъ чело- 
в4комъ въ Сиракузахъ поатЬ победы надъ аоинянами былъ Гермо- 
кратъ. Еще гелШскШ миръ (424 ), пoлoжившiй конедъ первой по
пытка аеинянъ упрочиться въ Сицилш, былъ въ значительной 
степени д4ломъ его рукъ; спустя десять л^тъ онъ, до прибы ш  
Гилиппа одинъ, а затЪмъ —  вм^стЪ съ нимъ, руководилъ обороной 
Сиракузъ, и ему, главнымъ образомъ, принадлежала заслуга въ  томъ, 
что сиракузяне решились вступить въ борьбу съ непр1ятелемъ также 
и на морЪ. Когда осадное войско аеинянъ было уничтожено, онъ 
усердно хлопоталъ объ отправлении сиракузской эскадры на грече- 
скШ востокъ и самъ сталъ во главЪ ея 5).

Но именно это удалеше изъ Сиракузъ оказалось для него роко- 
вымъ. Победа надъ аеинянами, которою Сиракузы были обязаны 
главнымъ образомъ флоту, способствовала сильному подъему само- 
сознашя въ низшихъ классахъ; они стали требовать расшярешя 
своихъ политическихъ правъ. Поэтому демагогъ Дшкдъ преобразовалъ 
сиракузскую конствтущю въ дух* радикальной демократа и ввелъ,

*) Xen. Hell. I 3, Diod. XIII 66 cx.,Piut. Ale. 29—31. Договоръ съ Се- 
лиибр1ей C IA .  IV стр. 18 сл.

a) Xen. Hell. I 4, 9, Diod. XIII 72.
3) Diod. XIII 64, сравн. Xen. Hell. I 2, 18. Осенью 410 года эта крепость 

находилась еще въ рукахъ аеинянъ (C IA .  I 188); спартанцами она была 
взята въронтно сдЪдующпкъ лЪтомъ или осенью ( PkQologns 43, 1884, стр. 
281 сл.).

*1 Diod. XIII 65.
») Thnc. IV 58, VI 72 сл., 99, YII 21, 3, УШ 26, 1.
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по аеиискому образцу, выборы по жребио для зам'Ьщешя ц'Ьлаго 
ряда государственныхъ должностей Новые правители вид-Ьли въ 
ГермокрагЬ своего опасн'Ьйшаго противника * 2), а уничтожеше сира- 
кузскаго флота при Кизик^ дало имъ желанный поводъ, чтобы устра
нить врага. Постановлешемъ народнаго собратя Гермократъ былъ от- 
ставленъ отъ должности и изгнанъ изъ Сиракузъ, а во флотъ по
сланы новые стратеги. Смещенный военачальникъ не решился ока
зать сопротивлеше, потому что, если онъ и былъ ув’Ьренъ въ своихъ 
офицерахъ, за то солдаты были, въ громадномъ большинства, убе
жденные демократы. Онъ отправился къ Фарнабазу, съ которымъ во 
время борьбы на Геллеспонте вступилъ въ тесную дружбу; вскоре 
затемъ онъ присоединился къ спартанскому посольству, которое 
летомъ 408 г. отправилось къ персидскому царю 3).

Темь временемъ борьба между Сиракузами и западными союзниками 
Аеннъ шла своимъ чередомъ. Въ Oypiaxe вскоре после катастрофы 
при Асспнаре всныхнула револющя, следств1емъ которой было из- 
гн ат е  прпверженцевъ Аеннъ и отправлеше городомъ эскадры на 
помощь пелопоннесцаыъ 4). Напротивъ, Катана успешно сопротивля
лась непр1ятелн), поддерживаемая остатками аепнской армш 5), темъ 
более, что Сиракузы были истощены продолжительною осадою и 
значительную часть евоего флота отправили въ Эгейское море. Труд
нее приходилось элотнйцамъ, населявшимъ Сегесту и Эриксъ, въ 
ихъ борьбе съ могущественнымъ соседнимъ городомъ Селинунтомъ.

*) Aristut. Polit. VIII (V) 1304 a, Diod. ХШ 33 — 35 (введете жреб)я 
34, 6). Само собою разумеется (см. Holm Gesch. Sic. II 78. 417 сл.), что 
этотъ демагогъ Дюклъ, вопреки мнЪшю Дтдора, ве можетъ быть тождественъ 
съ древвнмъ законодателекъ Дтклонъ (выше, т. I стр. 245 првм. 3), кото
рому свракузяве после его смерти стали воздавать геройсюя почести и воз
двигли храмъ (Diod. XIII 35, 2). О политнческнхъ реаорхахъ Дюкла си. 
Holm 1. е. и Freeman Hist, of Sicily III 722 слл.

*J Объ оппозицш Гернократа противъ радикальной демократа— Thuc. VI 
33— 40, сравв. Xen. Hell. I 1, 27 слл.

з) Xen. Hell. I 1, 27—31; 3, 13. По свидетельству Ксевоаовта, Гермо- 
кратъ былъ изгвавъ въ промежутокъ между сражев1ями при Низине в ЭаесЪ; 
отсюда съ большою вероятностью следуеть, что ваешвимъ поводомъ гь его 
ивгваиш послужило поражев1е при Кизвке. Экипажъ сиракувскихъ кораблей 
состоялъ пренмуществевпо изъ свободныхъ людей (Tbnc. VIII 84, 2).

*) (Pint.) Жизнь Лисья р. 835 d ,- въ арховтетво Каллгя (412/,) и имевво въ 
начале года, тать какъ позднею осенью 412 года 10 еурШскпхъ кораблей уже 
првеоедивалнсь къ пелоповвесскоиу «лоту у мало-аз1атскаго берега (Thnc. 
VU1 3 5 , сравн. 61, 2).

*) (Ьу«.) речь за Полиетрата 24 слл., сравв. Diod. ХШ 56, 2.
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Доведенные до крайности своими противниками, они въ конце кон- 
цовъ принуждены были броситься въ объяыя кареагенянъ *).

Кореагенъ после гимерШской катастрофы воздерживался отъ вся- 
каго вмешательства въ сицилШшя дела. Даже во время аттической 
войны онъ оставался нейтральнымъ, несмотря на то, что аоиняне 
предлагали ему заключить союзъ * 2); а гибель аоинскаго флота въ 
сиракузской гавани, конечно, не могла побудить Кареагенъ къ тому, 
чтобы онъ изменилъ политику, которой держался до техъ поръ. 
Но теперь более не оставалось выбора. Если бы Селинунту удалось 
покорить элиыШцевъ, — финшпйскимъ городэмъ въ северо-западной 
части острова грозила бы близкая опасность, и тогда Кареагену все- 
таки пришлось бы вступить въ борьбу съ сицшййскими эллинами, да 
еще при более неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ.

Поэтому летомъ 409 года кареагеняне отправили на помощь 
Сегесте отрядъ войска, который нанесъ селинунтцамъ серьезное по
реж ете; ближайшей весною двинулась главная арм1я, состоявшая 
изъ кареагенскихъ гражданъ, ливШскихъ подданныхъ и иберШскихъ 
наемниковъ, подъ предводительствомъ „царя" Ганнибала, внука того 
самаго Гамилькара, который некогда въ борьбе съ Гелономъ при 
Гимере проигралъ сражеше и былъ убитъ. Кареагеняне высадились 
у мыса Лилибей, немедленно двинулись на Селинунтъ и приступили 
къ осаде его. Стены города въ теч ете  продолжительнаго мира при
шли въ ветхость и скоро пали подъ ударами непр1ятельскихъ ору- 
дШ; атака безпрерывно продолжалась, пока, наконецъ, на девя
тый день иберШцы не прорвались черезъ брешь. Затемъ въ  городе 
началась страшная резня; варвары не шадили ни возраста, ни пола, 
и, по преданно, жертвой ихъ ярости сделались 16 ,000  человекъ. 
Въ пленъ было взято только 5000, которыхъ победители отвезли въ  
Африку и обратили въ  рабство; еще меньше было число тех ъ , ко- 
торымъ удалось спастись въ соседнШ Акрагантъ. Городъ былъ раз- 
грабленъ, а стены его разрушены 3).

1) Diod. XIII 43.
*) Thuc. YI 88, 6.
3) Diod. XIII 44. 54— 59. Селпнувтъ былъ разрушенъ. по Дтдору а 

[Хеп.] ИеП. I 1, 37, въ архонтетво Дткла, 409/8, прнтомъ весною (I>io<L 
XIII 44, 6), значить въ 408 году. Съ втнкъ выводохъ согласуется то обсто
ятельство, что въ концъ лЪта 409 года сиракузсюе в седпнунтсюе корабля 
еще крейсировали въ мадо-аагатсклхъ водахъ (Хеп. Лей. I 2, 12); следова
тельно, кареатенская экспедиция должна быть отнесена уже къ следующему 
году. Правда, тотъ, кто пр1урочиваетъ битву при ЭсееЪ къ 410 году, дол- 
жевъ отнести раярушеше Селинунта къ 409-му.—Показ ата нашнхъ источвн-

Белох-ъ. Нетеры ГредЦж, т. IX. 5
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Катастрофа совершилась съ такою ужасающей быстротою, что 
оиракузяне не успели своевременно явиться на выручку города. Въ 
ожиданш войны съ Кареагеномъ они заключили миръ съ Катаной и 
Наксосомъ Ч  и отозвали свой флотъ изъ Эгейскаго моря; при из- 
я^стш  о высадкЁ непр1ятеля они тотчасъ отправили подъ началь- 
ствомъ Дкжла 3 ,0 0 0  гоплитовъ, которые дошли уже до Акраганта, 
когда Селинунтъ палъ. Случай помараться съ кареагенянами не за- 
ставилъ себя ждать а) .

Дёло въ  томъ, что Ганнпбалъ двинулся теперь къ северному по
бережью острова, противъ Гпмеры. На защиту осажденнаго города 
поспёшилъ Дюклъ со своимъ войскомъ, увеличившимся къ этому 
времени до 4 ,0 0 0  человЁкъ, и одновременно на рейдЁ появился 
флотъ, который до спхъ поръ сражался въ  Вгейскомъ морЁ съ аеи- 
нянами. Но въ виду численнаго перевеса варваровъ всё усил1я 
оказались напрасными. Вылазка осажденныхъ была отбита съ тяже- 
лымъ урономъ; спасти городъ не было возможности, и пришлось 
ограничиться тЬм ъ, чтобы перевести населеш е въ безопасное мёсто. 
Да и это удалось лишь отчасти; въ  то время какъ очнщеше города 
еще продолжалось, кароагеняпе пробили бреши въ стёнё, и всё, 
кто еще не успЁлъ уйти изъ города, пали подъ мечоыъ побЁдителей 
или были взяты въ плёнъ. Плённиковъ Ганнибалъ прпнесъ въ 
жертву манамъ своего дЁда; городъ былъ сравнепъ съ землей, и 
мёсто его съ гёхъ поръ осталось пустыннымъ. Послё этого побЁ- 
доносный полководецъ перевезъ на корабляхъ свое войско въ Лпвпо 
и съ тр1умфомъ вступилъ въ Кареагенъ 3) .

Гибель двухъ столь крупвыхъ городовъ, катастрофа, небывалая 
въ HCTopin спцилШскихъ грековъ, должна была произвести потряса
ющее впечатлЁше. А вина въ этихъ несчаепяхъ падала главнымъ 
образомъ на правительство Сиракузъ. Несмотря на то, что войпы 
съ Кареагеномъ съ увЁренвостью ждали уже цёлыЙ годъ, сираку- 
зяне сляшкомъ поздно пришли въ Селинунтъ и прислала слшпкомъ 
малочисленное войско на помощь ГимерЁ. Это имёло роковыя по- 
слёдсшя для господствовавшей теперь въ Сиракузахъ napiin, тёмъ * *)

ковъ о вмлчнгЬ кареагенекаго войска (по Эеору 200000 ч ел . и 4000  всад- 
наховъ, по Твлею нисколько больше 100000 [D iod. Х Ш  54, 5 ] , столько же 
в по [Х еп .] HeU. I 1 ,3 7 ) по обьпвовешю очевь преувеличены, сравп. Вс. 
vofkervmg автора стр. 467 сл.

«) IMod. Х Ш  5 6 . 2.
*) D ied . X III 5 9 , 1.
*) D iod. Х Ш  5 9 - 6 2 .
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более, что глава ея, Дшклъ, былъ военачальникомъ при Гимере и, 
следовательно, несъ не только политическую, но и военную о т в е т 
ственность за несчастный исходъ войны.

Этотъ моментъ Гермократъ счелъ удобнымъ для того, чтобы до
биться возращешя въ отечество. Поэтому, при известш  о собьгаяхъ 
въ Сицилш, онъ отказался отъ своего намерешя ехать къ персид
скому царю; его другъ Фарнабазъ снабдилъ его необходимыми сред
ствами, чтобы снарядить несколько кораблей и нанять небольшой 
отрядъ наемниковъ ') .  Съ этимъ войскомъ онъ высадился въ  Мес- 
сене; здесь окъ привлекъ къ себе 10 0 0  гимерШснихъ беглецовъ и 
сделалъ попытку напасть на Сиракузы, окончившуюся впрочемъ не
удачей. После этого онъ отправился въ западную часть острова, 
где снова укрепилъ Селинунтъ, призвалъ обратно прежнихъ его жи
телей и такимъ образомъ пршбрелъ опору для осуществлешя своихъ 
дальнейшихъ плановъ. Затемъ онъ двинулся къ финикШскимъ горо- 
дамъ Мотш и Панорму, награбилъ въ ихъ окрестностяхъ богатую 
добычу и прогналъ выступившихъ иротивъ пего гражданъ обратно 
за стены . После этихъ успеховъ начали действовать и его привер
женцы въ Сиракузахъ; Дшклъ былъ низвергнуть и изгнанъ, однако 
добиться у народа возвращен!я Гермократа не удалось. Тогда онъ 
снова сделалъ попытку вернуться силою. На этотъ разъ ему отперли 
ворота, и онъ дошелъ до рынка. Но огромное большинство гражданъ 
не хотело и слышать о насильственномъ ниспроверженш существу
ющего порядка; со всехъ  сторонъ собрались они съ оруж1емъ въ 
рукахъ, и въ происшедшей на улицахъ битве Гермократъ погибъ 
безславной смертью (4 07 ) 2).

Между темъ въ Кароагене шли приготовлешя къ новой экспе- 
дищи въ Сицилш; д егте  и блестянце успехи, достигнутые въ  преды
дущую кампашю, казалось, давали право надеяться на покореше 
всего острова. Тщетно сиракузяне пытались помешать переезду не- 
пр)ятельской армш; хотя ихъ фдотъ вблизи Дрепанума одержать

О Xen. Hell. I 1, 31.
s) Diod. ХП1 63. 75. По показание этого писателя Гермократъ постро

ил» свои корабли уже въ Мессев* и тахъ же набрадъ отрядъ наемниковъ. 
Неиравдоподобвость этого изв*спн очевидна; разъ прнбывъ въ Свцилло, 
Гермократъ вообще бол*е не нуждался въ кораблялъ, а отрядъ ваехвшеовъ 
овъ съ гораздо ббдьшимъ удобствомъ могъ набрать въ Пелопоннес*. Повп- 
диному онъ вернулся въ Сицилш еще осенью 408 года, такъ кавъ Ддодоръ 
разсказываетъ объ этомъ обстоятельств* непосредственно всл*дъ за сообще- 
шемъ о паденш Гпнеры. 11одробв*е РЫ М . 43 (1884) стр. 291 ел.

5 *
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победу надъ одной кареагенской эскадрой въ 40 кораблей, но онъ 
принужденъ былъ отступить, когда прибылъ Ганнибалъ съ 50 све
жими тр1ерами. Кареагенсшй полководецъ высадилъ своп войска на 
берегъ и тотчасъ двинулся къ Акраганту. который теперь, после 
надета Селинунта и Гимеры, былъ самымъ крайнимъ греческимъ 
городомъ на запада (весною 406 г .) .  Но укрепленный природою и 
пскусствомъ твердыни оказали мощное сопротивлеше атакамъ осаж- 
дающпхъ; а вскоре явилась помощь на выручку города. Греки Сицп- 
л in и Италш наконецъ поняли, какъ велика опасность, которою гро
зи ть  имъ усилеше К ареаген а ; изъ всЬхъ городовъ устремились 
отряды въ Сиракузы. Такимъ образомъ составилась apMia, какой 
западные эллины ни разу не выставляли со времени Гелона. Во 
главе 3 0 ,0 0 0  человекъ спракузсшй главнокомандуюнйй Дафней пе- 
решелъ реку Гимеру, разбилъ на голову кароагенскш отрядъ, кото
рый хотелъ  преградить ему дорогу, и вступилъ въ освобожденный 
А крагантъ. Однако ему не удалось выбить кареагенянъ изъ ихъ 
сильно-укрепленной позищи въ западной части города. Война затя 
нулась, и в ъ  густо населенномъ городе стали истощ аться припасы. 
Транспорта, посланный изъ Сиракузъ моремъ, попалъ въ  руки не- 
щ нятедя. Тогда не сочли возможнымъ долее отстаивать городъ и 
решили очистить его (в ъ  средине зимы 40 6 /5  г . ) .  Подъ прнкрьтем ъ 
вспомогательнаго войска жители были отведены въ Гелу; кареагеняне 
безъ боя овладели Акрагантомъ и расположились здесь до конца 
зимы ]).

Въ Сиракузахъ весть объ этихъ собьтяхъ вызвала бурю него- 
доватя. Одно изъ двухъ: или Дафней и его товарищи по должности 
были предатели, или они были лишены всакнхъ военныхъ способ
ностей; и въ тонъ, и въ другомъ случае необходимо было пере
менить главнокомандуюшнхъ. Теперь снова выступила на сцену 
napTia Гермократа; во главе еа стали двое изъ наиболее знатвыхъ 
гражданъ, Гнппаринъ и Филиста, и молодой офицеръ ДюнисШ, ко
торый блестяще отличился въ сражешяхъ при Акраганте и благо
даря этому пользовался большой популярностью. Последнюю усили
вало еще то, что онъ по происхождению принадлежалъ къ среднему 
сословие; потому что въ Сиракузахъ, какъ и въ Аеинахъ, несмотря 
на демократическое устройство, должности выешихъ воевачальниковъ *)

*) Diod. XIII 80—90, Xen. H dl. I 5, 21. Для топографа см. Schubring 
Ahragas (Leipzig 1870) в втал. переводъ втой работы- Toniazzo (Torino 1888). 
■оторый въодвожъ существенвокъ пушггЬ веправплъ предположена Шубрпнга 
относ.ительво ваправлетя етЫгь (стр. 67 ел л., срави. плавъ города).
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фактически составляли монополно богатейшихъ и знатнейш ихъ родовъ. 
Поэтому ДшнисШ им!лъ полный успехъ, когда выступилъ въ  народ- 
номъ собранш и обвинилъ стратеговъ въ изм ен!; по его предложе- 
Hiio они были отрешены отъ должности и на ихъ место избраны 
новые командиры, въ томъ числе и самъ ДшнисШ. Далее, онъ до
бился того, что въ виду страшной опасности, грозившей государству, 
изгнанники были возвращены; эта мера прежде всего пришлась на 
руку бежавшимъ единомышленникамъ Гермократа и доставила Дшни- 
сш  большое количество преданныхъ приверженцевъ. ЗатЪмъ онъ 
отправился въ Гелу, где вмешался во внутреннюю распрю, ставъ на 
сторону демоса противъ достаточныхъ классовъ; по его настоянйо 
много знатныхъ гражданъ было приговорено къ смерти, а имущество 
ихъ конфисковано. Этотъ поступокъ, конечно, возвысилъ автори- 
тетъ Дшнишя въ глазахъ сиракузской толпы; казалось, она нашла 
наконецъ человека, который въ состоянш спасти государство. Дш
нисШ не замедлилъ воспользоваться этимъ благопрШтнымъ для него 
настроешемъ; онъ загЬялъ противъ своихъ товарищей по командо- 
ванно ту же самую игру, которая ему только-что такъ хорошо уда
лась противъ его начальниковъ, и обвинилъ также ихъ въ  томъ, 
что они подкуплены кареагенянами. Подобному обвиненно, выска
занному такимъ вл!ятельнымъ челов'Ькомъ, былъ теперь въ  Спраку- 
захъ обезпеченъ усп'Ьхъ; и даже т е ,  кто не присоединялъ своего 
голоса къ крикамъ объ измене, не могли не согласиться съ гЬмъ, 
что для спасешя государства необходимо поручить главное началь
ство одному человеку. Еще не забыли, какъ некогда, во времена 
предковъ, Гелонъ въ качеств'! неограниченнаго военачальника спасъ 
Сицилш отъ кареагенянъ. Такимъ образомъ, стратеги были отре
шены отъ должности и Дюнисно вверено единоличное коаандоваш е 
армией.

Во время кареагенской осады акрагантинцы набрали отрядъ на- 
емниковъ въ 1500 человекъ, который загЬмъ, после паденш Акра- 
ганта, вступилъ въ сиракузскую службу и въ описываемое время 
стоялъ гарнизономъ въ Геле. Теперь ДшппсШ прнзвалъ этотъ от
рядъ въ Сиракузы и привлекъ его на свою сторону обещашемъ 
двойного жалованья; кроме того, онъ со ста в иль себе изъ надеж- 
ныхъ людей отрядъ телохранителей въ 1,000 человекъ. Опираясь 
на эти силы, онъ сбросилъ наконецъ маску, овладелъ арсеналомъ 
и захватилъ въ свои руки всю правительственную власть. Городъ 
оставался спокойнымъ, потому что всякое сопротивление было бы 
безплодно, и, кроме того, въ виду страха передъ кареагенянами
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все остальное казалось неважнымъ, только бы Сиракузы были спа
сены— все равно, кЪмъ и какимъ образомъ. ДюнисШ добился того, 
что оба его 1Ш ятельн,Ьйшпхъ противника, Дафней и Дамархъ, были 
осуждены народнымъ собрашемъ на смерть и казнены; самъ онъ 
женился на дочери Гермократа и выдалъ свою сестру замужъ за 
шурина Гермократа, Поликсена г).

Кареагеняне выжидали въ АкрагангЬ исхода сиракузскихъ вол- 
ненШ, потому что всякое, наступательное движ ете съ  ихъ стороны 
было бы только выгодно сиракузской военной партш . Лишь когда Д тни- 
сШ былъ избранъ главнокомандующим!., они тронулись съ м^ста и 
приступнлп, около середпны лЪта 405 г ., къ осад* *  Гелы. Еакъ и въ 
предшествовавшемъ году, въ Сиракузы собралась союзная арм1я сици- 
лийскпхъ и пталшскнхъ грековъ, командоваше которою на этотъ 
разъ принядъ, разум еется, ДтнпсШ . Однако псходъ д-йла оказался 
такпмъ ж е, какъ при АкрагангЬ; правда, и оборонительная позишя 
грековъ была гораздо хуже, чЪмъ тамъ. Н ап адете Дюнисш на кароа- 
генскш лагерь окончилось полной неудачей; долЪе невозможно было 
отстаивать Гелу, и не оставалось ничего другого, какъ очистить и 
этотъ  городъ, и соседнюю Камарину, а жителей перевести въ Си
ракузы. Теперь въ  рукахъ непр1ятеля было все южное побережье 
острова, и со дня на день можно было ждать осады саыихъ Спра- 
кузъ *).

Такимъ образомъ, и военная диктатура оказалась безспльной по

1) Diod. XIII 91—96, сравв. Aristot. Polit. VIII (V) 1305а 26. Хорошо 
описано положите дЪлъ въ VIII пясыгЬ [Платова], р. 353. О ГиппаринЪ 
Aristot. РоШ. VIII (V) 1306 а 1; по [Plat.] ер. VIII р. 353 b (отсюда Plat. 
Dion. 3) онъ былъ пвбравъ вародомъ въ avupovXos стратега Дшвпшя, что 
въ этой «ормЪ безъ сомвЪюя ложно, во по существу вЪрпо, тать какъ Гпп- 
парвнъ несомвЪнпо заннмалъ одну пзъ сахыхъ вл1ятельвыхъ должностей въ 
иовомъ правительств-!;. Поздн-ье Д1овяс1Й жеяилса на его дочери.—ПослЬ из- 
гиашя Гермократа его заиЪиилъ въ качеств^ вачалышкп надъ алотоиъ, дЪЙ- 
ствовавшниъ у нало-ашатскаго побережья, Даиархъ (Thnc. VIII 85, 3, Хеп. 
ДеЦ. I 1, 29), который, очевидно, былъ его протпвиикоиъ; поадоЪе онъ въ- 
роятно коиавдовалъ виЪстЬ съ Даовеемъ армией, завившей Акрагавтъ. — 
Когда ДюаясШ доетигъ власти (405), еиу было 25 лЪтъ (Cic. Тиле. V 20, 
57, сравв. Ephor. у Polyb. XII 4 а), следовательно овъ родился въ 430 году. 
Объ его провсхождеаш—Iaocr. РАЙ. 65, Cic. 1. с., Polyb. XV 35, 2.

*) Diod. XIII 108—111. Scbabring Rhein. Мы». XVIII 65. При вачалЪ 
осады вареагеияве ограбили храмъ Аполлона, н&ходпвшШсн вблизи города, в 
отослали колоссальную статую бога въ Твръ; по еловажъ Тиме л (Diod. ХШ  
Юв, 4) Твръ бить веять Алексавдромъ въ годовщвиу рааграблевш этого 
храни. Въ тахонъ елучаЪ осада Гелы ириходитея на Гекатомбеоиъ.
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вернуть военное счаспе. И это было вполне естественно; деморали- 
защ я сиракузскаго войска достигла за время демократическаго пра- 
влешя такихъ размЬровъ, что ее невозможно было искоренить сразу. 
Но эти собьшя должны были тЬмъ сильнее поколебать положеше 
Дшнишя, ч'Ьмъ больше надеждъ народъ возлагалъ на его диктатуру. 
Во время отступлетя изъ Камарины въ армш вспыхнулъ мятежъ; 
сиракузсые всадники, принадлежавшее къ знатнЬйшимъ фамшиямъ 
города, поскакали въ Сиракузы, гдЬ безъ сопротивлешя овладели 
арсеналомъ; домъ правителя быль разграбленъ, а его молодая жена 
подверглась такимъ жестокимъ насшйямъ, что послЬдшиемъ ихъ 
была ея смерть. ЗагЬиъ всадники разошлись по своимъ домамъ, 
считая д’Ьло конченнымъ. Но ДшнисШ бросился вслЬдъ за ними во 
глав1!  своихъ вЬрныхъ наемниковъ; въ  полночь онъ явился передъ 
городомъ, выдомалъ ворота и занялъ рынокъ; всадники оборонялись 
безпорядочно и въ  одиночку, и часть ихъ была убита, часть изгнана 
изъ города. Теперь власть тирана была болЬе упрочена, ч'Ьмъ когда- 
либо J ).

Кареагеняне также не рЬшались напасть на Сиракузы. Еще во 
время осады Акраганта въ  ихъ войскЬ появилась чумная эпидемёя, 
жертвою которой падъ самъ главнокомандуюпцй Ганнибадъ; теперь 
чума возобновилась съ удвоенной силой. При этихъ услов1яхъ Ги- 
мильконъ, принявшШ послЬ смерти Ганнибала начальство надъ вой- 
скомъ, не могъ и думать объ осадЬ такой сильной крЬпости, какъ 
Сиракузы, —  тЬмъ болЬе, что приближалась зима. Поэтому онъ на- 
чалъ переговоры, и ДшнисШ пошелъ навстрЬчу его предложешямъ. 
Былъ заключенъ договоръ на услов1яхъ  сохранены каждой стороной 
ея территор1альныхъ п р тб р Ь теш й . Завоеванные гречесме города 
должны были остаться во владЬши Бареагена, а  изгнанные граж
дане— вернуться на свои мЬста и платить дань въ  качествЬ поддан- 
ныхъ; элимШцы и сиканы также должны были признать надъ собою 
власть Бареагена. ДшнисШ быль признанъ спракузскпмъ тнраномъ; 
сикеламъ обезпечена была независимость, точно также и греческямъ 
городамъ въ  восточной части острова, МессенЬ, Наксосу, БатанЬ; 
Леонтины, соединенныя съ  423 г . съ Сиракузами, снова были воз- 
становлены въ правахъ самостоятельной общ ины2). Бамарина, Гела 
и Акрагантъ были, насколько возможно, вновь отстроены; въ  об- *)

1) Diod. ХШ 112 сл.; о смерти жены ДШнваа — Diod. XIY 44, Plut. 
D ion. 3.

*) Diod. ХП1 114. Относительно Леонтинъ—Diod. XIY 14 ел.
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ласти разрушенной Гимеры кареагеняне еще два года назадъ осно
вали военную колошю Оермы, въ которую теперь были приняты все 
yuftrfeBHiie гим ертцы  1).

Въ то время какъ великая западная демокраыя превратилась 
такимъ образомъ въ военную монархия), великая восточная демокра
т а  также быстро приближалась къ паденш . Одно время казалось, 
что и здесь восторжествуетъ монархически строй. Если Аоины спра
вились съ посл'Ьдств1ями сицилШской катастрофы и съ отложешемъ 
своихъ союзниковъ, если оне вернули себе господство на Эгейскомъ 
м оре, то этими успехами оне въ  значительной степени были обя
заны военнымъ талантамъ Алкив1ада. Онъ съ 411 г. стоялъ во 
главе флота, избранный на этотъ постъ не аеинскимъ народомъ, а 
экипажами самого флота, и поэтому свободный отъ всякой ответ
ственности передъ отечественными властями; фактически онъ въ 
т еч ет е  всего этого першда былъ диктаторомъ большей части аеин- 
скаго государства. Теперь, когда покореше Геллеспонта было закон
чено, — ему былъ откры ть, казалось, и путь къ господству надъ 
самими Аеинами. Весною 407 г. онъ заставилъ народъ избрать себя 
въ  стратеги, и, получивъ и з в е т е  о своемъ пзбранш , совершилъ при 
ликованш толпы свой въездъ  въ родной городъ, который онъ по- 
кинулъ восемь л етъ  назадъ во главе снаряженнаго в ъ  Сицилпо 
флота (конецъ баргелш на, май 407 г .) .  Съ его прпбьш емъ всякая 
оппозшця умолкла; съ него торжественно было снято релипозное про- 
кл яи е , тяготевш ее надъ ш ш ъ со времени процесса объ оскорблены 
мпстерШ, и постановлешемъ народнаго собрашя ему даны были не
ограниченный полномоч1я для ведевня войны 2).

Казалось, цель была достигнута; оставалось сделать еще послед- 
шй шагъ, и друзья, какъ и враги, ожидали, что этотъ шагь будетъ 
сделанъ. Избраше въ стратеги и возвращеше въ Аоины имели 
сныслъ лишь въ томъ случае, если Алквндтадъ решилъ ниспроверг
нуть существующей порядовъ, чтобы занять въ Аоинахъ такое же 
положеше, какое онъ занималъ до снхъ поръ во флоте. Иначе воз
вращеше въ Аоины было серьезной политическою ошибкой, такъ 
кагь этимъ шагомъ Алкивтадъ только лашалъ себя прниадлежавшихъ *)

*) Diod. ХШ 79, Cic. Verr. И 35, 86, ер&вв. Freeman Hiat. o f Sic. Ill 
510 слл. Какъ местечко въ тверской области, верны существовали уже 
раньше (Philiet. fr .  20, ваъ III книги, у Sleph. Вух. Q ipim ).

*) Хеп. ЯеН. I 4 , 8 —20, Diod. ХШ 68 ел. Plat. Ale. 32—34. Алквв^адъ 
вернулся въ праздннкъ ПлпатерШ (относительно вреиеин ихъ ораздвоваюя 
см. A. Mommstn Ueortologie стр. 427).



— 73 —

ему до техъ  поръ полномочШ, не получая взаменъ ихъ никакого 
существеннаго вознаграждешя. Въ самомъ деле, та же самая народ
ная воля, которая сегодня возвысила его до величайшихъ почестей, 
могла завтра свергнуть его, пока онъ опирался только на изменчи
вое большинство народнаго собрашя. И весьма вероятно, что онъ 
добился бы власти, если бы у него хватило смелости протянуть руку 
за ней. Действительно, въ Аеинахъ все были убеждены въ томъ, 
что успешное окончаше войны возможно только подъ управлешемъ 
Алкив1ада, а достаточные классы, и особенно все т е , кто былъ за- 
мешанъ въ олигархическомъ движенш, приветствовали бы тиранпо, 
какъ избавительницу отъ господства черни, которое все более ут
верждалось въ Аеинахъ при управленш Клеофона * *)) .

Но какъ некогда въ Сицилш, такъ и теперь въ  решительную 
минуту у Алкив1ада не хватило духа выйти изъ границъ законности 
и, очертивъ голову, идти на проломъ. Онъ упустилъ благопр1ятный 
случай,— на свое несчаспе и на гибель Аеинъ. Нроживъ безъ дела 
въ  Аеинахъ целое лето, онъ наконецъ осенью вышелъ въ море для 
покорешя 1онш во главе 100 тр1еръ , 1500 гоплитовъ и 150 всад- 
никовъ, провожаемый нетерпеливыми ожидашями своихъ согражданъ. 
Более ему уже не суждено было увидеть родину 2).

Между тем ъ на театре военныхъ действШ дела приняли очень 
неблагопр1ятный оборотъ для Аеинъ. Со дня сражеп1я при Кизике 
пелопоннесцы неутомимо работали надъ создашемъ новаго флота; и 
хотя отозваше сицилйскихъ контингентовъ очень затруднило эти 
стараш я, однако въ  конце концовъ цель была достигнута. Летомъ 
407 г. у Эфеса стоялъ флотъ въ 90 кораблей, который хотя ни по 
численности, ни по достоинствамъ не могъ сравниться съ аоин- 
скимъ, но все же былъ достаточенъ для того, чтобы тревожить по- 
следшй и до известной степени тормозить его действ!я 3).

А главное, спартанцы наконецъ нашли подходящаго человека для 
командовашя флотомъ. Новый навархъ Лисандръ, сынъ Аристокрнта,

*) О настроен^ въ Аеинахъ—Xen. Hell. I 4 ,1 6 — 17, Died. ХШ 68. 4—6, 
Plut. Ale. 34. Сравн. также напнеавныя годохъ позднее Лягушки Арнстооанп. 
О преслЬдованш членовъ свергнутой олигархии—Lys. 25 (буро* жатаХ.) 25 в 
особенно рЪчь пр. Полггстр., сравн. Aristopb. Лягушки 686 ш .

a) Xen. Hell. I 4, 21, Diod. XIII 69, 4, Pint. Ale. 35.
*) Xen. Hell. I 1, 32; 5, 1. УпоывваехыЗ 1 , 32 Паенппндъ былъ навар- 

хояъ на 409/8, Кратесишшдъ—на 408;, г., сравн. Bhein. Mus. 34, 1879r 117 
слл., гд* однако срокъ ветуплетя наварховъ въ должность ошибочно отне- 
сенъ на осень вместо середины л*та, чтб я нсаравнлъ въ РкПЫ. 43, 1884, 
268 и 272 слл.
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принявш и начальство л'Ьтомъ этого года, происходнлъ изъ небога- 
таго дома, который, впрочемъ, подобно царямъ, велъ свое происхо- 
ждеше отъ Геркулеса. Храбрый солдатъ и одинъ нзъ лучшихъ пол- 
ководцевъ того времени, онъ однако своими успехами былъ обязанъ, 
главнымъ образомъ, своимъ дппломатнческимъ способностямъ и уменью 
подчинять людей своимъ цЪлямъ. Въ продолжение всей своей жизни онъ 
не им'Ьлъ другихъ честолюбпвыхъ желаш й, кроме желашя быть полез- 
нымъ своему отечеству. Онъ стоялъ неизмеримо выше всякихъ низ- 
ыенныхъ страстей; черезъ его руки прошли миллшны, и опъ не при- 
своилъ себе изъ нихъ ни одной драхмы. Ч еловекъ, повелевавшШ 
почти съ неограниченными полномоч!ямн надъ половиной Эллады, 
умеръ въ  бедности 1).

Въ то же время отношешя къ Персш приняли более дружествен
ный характеръ, чемъ когда-либо. Весною 407 г. въ управлеши Ма
лой Аз1ей произошла важная перемена; Тиссафернъ былъ отреш енъ 
отъ должности сардскаго сатрапа и власть его ограничена KapieM 
къ югу отъ Меандра, а сатрапомъ Сардъ назначенъ былъ Киръ, 
второй сынъ царя Дар1я, только что вышедппй изъ отроческаго 
возраста юноша съ возвышенными стремлешями, мечтою котораго 
было носить со временемъ корону Ахеменидовъ вместо своего стар
шего брата Артаксеркса. Отецъ поручилъ ему оказывать пелопон- 
несцамъ деятельную поддержку, и онъ скоро понялъ, что и ради 
собственныхъ целей ему чрезвычайно важно прш брестн надежный 
оплотъ въ  лице Спарты. Дипломатическая уступчивость Лясавдра въ 
значительной степенн облегчила это сближеше; н вотъ посыпалось 
персндш я субсидш для пелопоннесскаго флота въ  такомъ пзобплш, 
какъ никогда раньше а).

*) Plut. L y t. 2, Theopomp. fr. 21. 22. По Фндарху, Гг. 44 у Allien. VI 
271 е, в Эллану, Far. lli&t. XII 43, Лвсввдр-ъ будто бы былъ моеакомъ (т.-е. 
сывомъ спартпата в нлотки)—басня, пе нуждающаяся въ опровержешв.

*) Xen. Hell. 1 5, 1—10, Diod. XIII 70, Pint. I.ys. 4. 5, Ale. 35. По 
Plat. A rlox. 2 Кнръ родвдеп посла воцпрев1я своего отца Дар1Я (424/3), в 
следовательно въ 407 году ему было не болЪе 17 лъть. Сообрааво съ этнмъ 
онъ вазванъ Plot. Хул. 4 цирахюу (сравп. Lye. 9). СомпЪв^я Bilnger’a 
( Fleckeisens Jahrb. 151, 1895, 375 елл.) кажутся мнъ иеосповвтельвымв. 
Правда, брать Кнра, Артавсерксъ, умеръ, но предаю», 86-п (ДеЙнонъ у Pint. 
Arlox. 30) илв 94-хъ (I.ycian. (лахдор. 15) л*тъ отъ роду; онъ умеръ въ 
358 году в следовательно родился въ 444 или 452 г. Таввв большая рааваца 
въ возрветЪ обовхъ братьевъ действительно мало вЪроатпа; во достовЪрвость 
атахъ цворъ очевь сомавтельва. К ап бы то нм было, Бювгеръ напрасно 
вычвталъ въ Pint. A rlox. 3 «дети Кара*.—Идевлиавровавная харавтврветвка
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При такихъ обстоятельствахъ надежды, который связывались въ 
Аоинахъ съ отпльтем ъ многочисленна™ флота подъ командою Алки- 
в1ада, остались неосуществленными. Для крупныхъ экспедицШ зима 
вообще была неблагопр1ятной порой; скоро Алкив1аду пришлось бо
роться съ финансовыми затруднешями, при чемъ не обошлось безъ 
тяжелаго пригЬснешя союзниковъ. Наконецъ, однажды, когда Алки- 
в1адъ отправился въ какую-то экспедицт, Лисандру удалось нане
сти поражеше аеинскому флоту, стоявшему у Нойона для охране- 
нешя Эфеса, при чемъ въ его руки попало 15 тр1еръ; это была 
первая неудача на море, которую Аеины потерпели за 5 лЪтъ 
(весною 406 г .)  г) .

Это было сравнительно ничтожное поражеше, нисколько не изме
нившее положешя военныхъ делъ; но въ Аоинахъ оно произвело 
гЬмъ более сильное впечатлеш е, что тамъ съ уверенностью ждали 
великихъ победъ подъ предводительствомъ Алкив1ада. Этимъ настрое- 
шемъ не замедлили воспользоваться многочисленные враги послед- 
няго; и они действительно достигли того, что на происшедшихъ не
посредственно после поражешя выборахъ стратеговъ Алкив1адъ не 
былъ вновь избранъ. Гордость не позволяла ему вернуться въ  Аеины, 
а такъ какъ и во флоте его вл1яш е было поколеблено, то онъ тот- 
часъ сложилъ съ себя начальство; онъ слишкомъ высоко поднялся, 
чтобы подобно обыкновенному полководцу явиться для представлешя 
отчета въ  правильности своихъ действШ. Поэтому онъ отправился 
въ  добровольное изгнаше въ свои укрепленные замки на Геллеспонте, 
которые онъ пршбрелъ въ перюдъ своего могущества, какъ убежище 
на случай крайней нужды. Начальство надъ флотомъ прннялъ Кононъ 
изъ Анафлиста, одинъ изъ товарищей Алкив1ада по стратеги , утвер
жденный въ должности при выборахъ на следующш годъ 2).

Въ пелопоннесскомъ флоте также произошла смена военачальнн- 
ковъ; место Лисандра въ начале новаго служебнаго года запялъ 
Калликратидъ (средина лета 406 г . ) .  Въ то же время флотъ былъ 
увеличенъ до 140 тр!еръ, и явилась наконецъ возможность перейти

Кира—Xen. Anab. I 9; при внпмательновъ разеиотръшп она сводятся къ тому, 
что онъ щедро платплъ и вообще хорошо обращался со своими людьми.

>) Xen. Hell. I 5, И —14, Diod. XIII 71, Plot. Lys. 5, Ale. 35.
*) Xen. Hell. I 5, 15—18, Diod. XIII 73 сл., Plot. Ale. 36, L ys. 5, сравв. 

Lys. np. Алк. I 36 слл. Р*чь вдеть о регулярны» выборахъ въ стратеги, а 
не объ апохейротоши, такъ какъ переизбираются вс* десять стратеговъ, въ 
томъ числ* в Кононъ, одинъ ваъ находившихся тогда въ должности страте
говъ. Следовательно битва при Ноттов* произошла приблизительно въ март*.
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къ энергическому наступавши). Пелопоннесцы взяли приступомъ аеин- 
скую крепость близъ Дельфишя на Xiocfe, затем ъ овладели Мееим- 
ной на Лесбосе. Кононъ былъ слишкомъ елабъ, чтобы воспрепят
ствовать этимъ успехамъ, потому что его матросы, которымъ онъ, 
вследств1е нужды въ  деньгахъ, платилъ жалованье неаккуратно, де
зертировали массами и его флотъ уменьшился благодаря этому до 
70 тр1еръ. Наконецъ Калликратидъ прпнудилъ его къ сражешю пе- 
редъ митиленской гаванью; 30 аттпческнхъ тр 1еръ было взято, 
остальныя заперты въ Митилене. Большого флота, который такъ 
долго господствовалъ на Эгейскомъ море, более не существовало: 
съ минуты на минуту можно было ожидать падешя осажденнаго го
рода, а отъ этого, повпднмоыу, зависЬлъ псходъ войны *).

Такъ изменилось ноложеше делъ , съ  тЪхъ поръ какъ Алкпв1адъ, 
менее чемъ годъ назадъ, отплылъ для покорео1я 1онш. Но въ Аои- 
нахъ понимали, что необходимо употребить все средства, чтобы 
предотвратить грозящш ударъ. Все суда, кашя нашлись въ арсе
нале, были приведены въ исправность, и созваны все годные къ 
военной службе жители Аттики; ыетэкамъ были обещаны права гра
жданства, рабамъ—- свобода 2). Для покрыли расходовъ расплавили 
почти все золотые и серебряные жертвенные дары, каше еще оста
вались въ храмахъ на Акрополе 3). Такнмъ образомъ снарядили 
110 тр1еръ; Самосъ выставилъ 10  кораблей, изъ всехъ  частей Эгей- 
скаго моря созваны были разсеянны я тамъ эскадры. По истеченш 
месяца оказалось возможнымъ отправить 150 т р 1еръ для освобожде- 
шя Митилены. Узнавъ объ этомъ, Калликратидъ разделилъ свой 
флотъ, который между тЬмъ возросъ до 170 тр1еръ; 50 кораблей 
онъ оставилъ у Митилены, а самъ съ 120  кораблями двинулся на 
встречу неприятелю. При Аргинузскихъ островахъ, у южеаго входа 
въ Лесбоссшй пролпвъ, произошло морское сражеш е, величайшее 
изъ всехъ , бывшихъ ранее въ течеш е этой войны, и аенняее еще 
разъ  одержали победу. Калликратидъ палъ, 70 его кораблей были 
потоплены или взяты въ пленъ, остальные спаслись въ  Хюсъ и 
Фокею. Если бы аоинсие полководцы энергично воспользовались 
своей победой, они могли бы уничтожить и ту эскадру, которая 
блокировала Митилену. Но вместо того, чтобы действовать, они

1) Xen. HeU. I 5, 20—6, 19, Diod. ХШ 76—78.
*) Xen. HeU. 1 6, 24, Diod. XIII 97, 1, Arisloph. Лягушки 33, 693 ы . в 

Гехпш пъ въ сходохъ  къ  посаЪднежу мЪсту.
*) C IA .  I 140 р. 69, еравв. р. 77, Schol. Aristoph. Лягушки 720.
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держали военный совета; между тем ъ поднялся сильный северный 
вЪтеръ, который не только сдЪлалъ невозможнымъ переездъ въ  Ми- 
тилену, но пом'Ьшалъ аеинянамъ даже спасти экипажи своихъ соб- 
ственныхъ разбитыхъ бурею кораблей. Благодаря этому пелопон- 
несцамъ удалось посадить на корабли свои сухопутныя войска, 
погрузить припасы, и перевести свою эскадру въ Хшсъ (осень 
406 г .)  *).

Но успехи, достигнутые аоинянами, все-таки были очень значи
тельны; Кононъ былъ спасенъ, перевесь Аеинъ на море возстанов- 
ленъ. Правда, победа была куплена дорогою ценой; погибло 25 тр1еръ 
почти со всЬмъ экипажемъ, и эти потери были гЬмъ более чув
ствительны, что экипажъ на этотъ разъ состоялъ не изъ наемныхъ 
матросовъ, какъ бывало прежде, а большею частью изъ аеинскихъ 
гражданъ. Скоро распространился слухъ, что матросы, удержавпн- 
еся на обломкахъ потерп’Ьвпшхъ круш ете кораблей, могли бы быть 
спасены, если бы стратеги не бросили ихъ на произволъ судьбы. 
Вследств1е этого военачальники были отрешены отъ должности и 
вызваны въ Аоины для объясненШ. Они попытались свалить ответ
ственность на тр1ерарховъ, которымъ они поручили cnaceBie по- 
терпевпш хъ кораблекрушеше,— между прочимъ на Орасибула и Оера- 
мена; но этимъ они только ухудшили свое полож ете, потому что 
теперь Оераменъ и его товарищи ради собственнаго спасешя принуж
дены были выступить съ обвинешемъ противъ стратеговъ. Они безъ 
труда сумели доказать, что приказъ о спасешя потерпевшихъ ко- 
раблекрушеше былъ полутень ими лишь тогда, когда разыгравшаяся 
буря сделала невозможной какую бы то ни было попытку къ спа- 
сенш , и такимъ образомъ въ свою очередь свалить ответственность 
съ себя на стратеговъ. Озлоблете народа противъ последнихъ росло 
съ каждымъ часоыъ; решено было не передавать ихъ дела суду, а 
разсмотреть его въ  самомъ народномъ собраши. После двухъ бур- 
ныхъ заседанШ произнесенъ былъ приговоръ, противъ обыкновения— 
не о каждомъ обвиняемомъ въ  отдельности, а обо всехъ  вместе; они 
были приговорены къ смерти и вонфискацш имущества. Изъ 8 стра- 1

1) Xen. Bell. I 6, 1 9 -3 8 , Diod. XIII 97—100. Годъ сражешя (архонтъ 
КаллЩ 4 0 6 теперь прочно установлевъ благодаря свидетельству Ариетотела 
(Afhjv. пок. 34, 1); изъ Xen. Bell. I 7, 8 мы знаемъ. что еудъ надъ полко
водцами состоялся тотчасъ после АпатурШ (ковецъ Шанопаона), т.-е. при
близительно въ начале ноября. Но весь разсказъ Кеевоаонта повазываетъ. 
что процессъ произошелъ очень скоро после сражешя, да и пронсшеетшя, ко
торыми опъ сопровождался, психологически понятны только при этомъ условш.
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теговъ, командовавщихъ флотомъ при Аргинузскихъ островахъ, двое, 
Протомахъ и Аристогенъ, сознавая грозящую имъ опасность, не р е 
шились даже явиться на судъ народный; остальные шесть были 
казнены. Это были: Периклъ, сынъ великаго Перикла и Аспасш, 
брасиллъ, одинъ изъ вождей демократическая возсташ я на Самосе, 
затемъ Дшмедонтъ, ЛисШ, Эрасинпдъ и Аристократъ, —  все убеж 
денные демократы п заслуженные офицеры, которые после блестя
щей победы, только что спасшей владычество Аеинъ, могли, конечно, 
разсчитывать на более мягшй приговоръ, даже если они действительно 
не сделали всего возможнаго для спасеш я своихъ погибавшихъ сол- 
д агь . Такъ взглянулъ на дело Сократъ, засЬдавпнй въ рядахъ при- 
тановъ во время рокового голосоваш я; къ тому же убежденно скоро 
пришло и общественное м н е т е  Аеинъ. Осуждеше полководцевъ воз
бужденной чернью психологически можно понять, а следовательно и 
простить; но оно остается позоромъ для Аеинъ, или в ер н ее  для того 
государственеаго строя, при которомъ были возможны т а т я  явле- 
шя ') •

Политичесте мотивы, повидпмому, не играли никакой роли при 
осуждеши полководцевъ. Но п ари я Алкпв1ада, конечно, не преминула 
воспользоваться гибелью стратеговъ, которые предыдущей весною

') Xen. Hell. I 7, II 3 ,32 . 35, Diod. XIII 101 - 103. Лучшнмъ изъ новъй- 
шпхъ изсл'ЬдованШ по этому вопросу все еще остается изложеше Грота (гл. 
64, VII стр. 417 слл.). Доказано (Frankcl A tt. Geschicorenenger., Berlin 1877, 
стр. 75 слл.), что Формальное право при этомъ процесс* не было нарушено, 
во лвшь потому, что защитники етратеговъ, въ виду раздражешя народной 
массы, не решились вастацвать на y g u fi/ лсщауоцшу, предъавлеввой пми 
противъ обвинителя Еаллнксена. О поведешн вераыена сравн. Gilbert Beitrdgc 
стр. 368 слл. Совершенно ошибочно думать, будто стратеги былн осуждены 
за то, что не похоронили мертвыхъ (токъ нзображалъ дило уж* Дшдоръ, XIII 
100 сл.); д*ло касалось, главнымъ образомъ, потерпъвшнхъ корнблекрушеше 
(Ксенофоптъ постоянно говорить о vavayoi, сравн. особенно Hell. I 7, 11).— 
Бсеноаонть категорически утверждаеть, что стратеги были смЪщены. Несмотря 
ва это, Boerner (1. с. стр. 36 сл.) полагаетъ, что только окончился ихъ долж
ностной годъ, н потому относить cpaseaie къ иачалу года Калл>я, а битву 
при Нотшн* — къ весн* 407 года. Овъ еамъ справедливо считаетъ пев-Ьроят- 
вымъ, чтобы взбравиая поел* падешя Алкнв1ада коллепа стратеговъ была 
цЫнкомъ утверждена въ должвости при слЪдующпхъ выборах!., во упускаетъ 
изъ виду, что такъ же мало вЪроатио и пеутверждев1е всей коллепн за ис- 
ключен4емъ Конона. Отсюда слЪдуетъ, что cpaHeoie при HoTiout. произошло 
весною 406 г ., сражеше при Аргввусахъ — осенью этого года.—Аристократъ 
тождествевъ вЪроятио не съ одвонмеввымъ такшархомъ, который помогъ 
Оерамену свергнуть 400, а съ уиомянутымъ C IA . I 188 етратегомъ самосской 
эскадры, сравв. AtHiche P ohtik  автора стр. 327.
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вытеснили Алкив1ада и его друзей изъ ихъ руководящего положешя. 
Въ Аеинахъ оживленно обсуждали вопросъ о возвращенш Алкив1ада ‘), 
и если эта агитащя вследстте страха толпы передъ тирашей оказалась 
безуспешной, то по крайней м ере другъ Алмшада Адеймантъ попалъ 
въ число новыхъ стратеговъ, которые были избраны для замещ еш я 
казненныхъ полководцевъ. Избранъ былъ также Оераменъ, но его 
избраше при поверке въ  rejrieb признано недействительньшъ * 2). 
Руководящее вл1яш е въ Аеинахъ по прежнему принадлежало Клео- 
фону. Во главе флота стали Кононъ, Адеймантъ и Филоклъ; весною 
имъ въ помощь избрали еще новыхъ трехъ стратеговъ, Менандра и 
Тидея, которые уже раньше командовали въ Сицилш, и Кефисодота, 
который теперь выступаетъ на сцену впервые. Полководцы должны 
были ежедневно чередоваться во власти, благодаря чему, разумеется, 
исчезало всякое единство въ командованш 3).

Въ Спарте аргинузская катастрофа должна была произвести еще 
более глубокое впечатлеш е, чемъ некогда поражеше при Кизике. 
Тогда пелопоннесцы потеряли только пустые корабли; теперь уронъ 
составлялъ слишкомъ 70 тр1еръ со всемъ экипажемъ— около 14000 
человекъ: еще ни одно сражеше въ теч ете  этой войны не стоило даже 
приблизительно такого количества жертвъ. 0  особенно тяжело постра
дала сама Спарта, потому что изъ выставленныхъ ею 10 судовъ только 
одному удалось спастись. Между т е и ъ  силы Аоинъ казались неисто
щимыми, и конецъ войны — более далекимъ, чемъ когда - либо. По
этому решено было снова предложить миръ,— разумеется, опять подъ 
единственно возможнымъ услов1емъ сохранен1я statu quo. Но теперь, 
после новой блестящей победы, Елеофонъ былъ менее, чемъ когда- 
либо, склоненъ согласиться на миръ, который возстановлялъ владе- 
ш я Аоинъ не въ полномъ объеме; по его настоянш  предложешя 
спартанцевъ были отвергнуты 4).

*) Aristoph. Лягушки 1422 сдл.
2) Lys. 13 (пр. A top .)  10, срава. Attische Polttik автора стр. 90.
®) Xen. Hell. I 7, 1; о смене стратеговъ въ начальства вадъ *лотомъ— 

Diod. XIII 106. Тидей (это имя редко встречалось въ Аепвахъ) — безъ ео- 
BH-baif! тождественъ съ упоминаемымъ въ речи за Полыетрата 26 аоивскамъ 
воевачальиикомъ въ Катане-, Менавдръ—вероятно тотъ самый стратегъ, ко
торый весною 413 года былъ прнкомандированъ къ Ннкйодля начальства оадъ 
военными силами, сосредоточенными у Сиракузъ (Tbnc. VII 16).

*) Arietot. ‘Afhjv. 7iоХ. 34, 1, срави. конецъ Ляг-ушекъ Дриетооава.Гротъ 
(VIII стр. 1 прим.) едва ли сталь бы оспаривать правильность этого о оказа
ния, если бы вместо схолй къ Арпстооаву имелъ передъ глазами самый текстъ 
Ачинской llo.utmiu.
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Киръ и ioHificKie союзники пелопоннесцевъ потребовали теперь, 
чтобы во глав* *  флота снова былъ поставленъ Лисандръ, един
ственный челов'Ькъ, который до сихъ поръ оказался способнымъ 
руководить морской войною; и Спарта не могла отказать въ испол- 
неши этого требоваш я. Правда, существовалъ законъ, въ силу ко- 
тораго никто не пмЪлъ права быть навархомъ бол’Ье, чЬмъ одинъ 
разъ въ  жизни; но этотъ законъ обошли, давъ Лисандру только 
полномоч1я, но не титулъ наварха 1). Щедрыя суб сэдя , которыя 
Лисандръ получалъ отъ Кира, дали ему возможность возместить по
тери, понесенныя флотомъ при Аргпнузскнхъ островахъ; однако 
приготовлешя потребовало немало времени, и только позднимъ лЪ- 
томъ 405 г. пелопоннесскШ флотъ былъ снова въ состоянш  перейти 
къ наступательнымъ д1>йетв1ямъ 2). Онъ направился къ Геллеспонту 
и здесь приступомъ взялъ Лампсакъ. Аеиняне тотчасъ последовали 
за Лисандромъ и остановились насупротивъ Лампсака, у берега ера- 
юйскаго Херсонеса, на открытомъ рейде Эгоспотамоса; полагаясь на 
свою большую опытность въ морскомъ д е л е , они не сочли нужнымъ 
опереться на какой-нибудь укрепленный пунктъ. По силе оба противника 
были приблизительно равны; у аеинянъ было 180 , у пелопоннесцевъ— 
около 200  тр^еръ; тем ъ не менее Лисандръ не реш ился принять 
битву, которую предлагалъ ему непр1ятедь, и остался со своими 
кораблями подъ стенами Лампсака. Лишь на пятый день онъ неожи
данно перешелъ въ наступлеше, какъ разъ  въ  то время, когда аои- 
няне, обманутые его медлительностью, разсеялнсь по берегу. Пело-

*) Xen. Hell. I 2, 6 сл., Pint. Lys. 7. Относительно спартанской навар- 
xiH сравн. Rhein. Mus. 34 (1879) стр. 117 слл. съ добавлев^ами въ Philol. 
43 (1884) стр. 272 слл.; я покязалъ тамъ, что вавархдя была регулярной го
довой должностью, что никогда не было бол-Ье одного наварха и что онъ 
вступалъ въ должность въ середппЪ л’Ьта. Bospameuia Юдейха (Kleinagiatische 
Studien стр. 107 слл). доказываютъ только то. что этотъ изслЪдователь недо
статочно вншгь въ политическую сторону вопроса; они опровергнуты уже 
А. Воегпег’оиъ (Нс rebus a Graecis 410 — 403 gestis стр. 7 слл., днссертахря, 
Gottingen 1894). Напрасно только Бёриеръ вервулсн къ моему первому пред- 
ноложетю. будто навархи вступала въ должность осенью.

*) Xen. Hell. II 2, 5 опредЪляетъ величину пелоооинесскаго «дота поел» 
сраженш въ 200 кораблей; no Plot. Lys. 9 овъ былъ по числу кораблей 
приблизительно рввеаъ аеявскому, что вподвЪ согласуется съ аокаэав1емъ 
Ксенофонта. ЗатВмъ Лисандръ рааослалъ нисколько кораблей и къ Аопвамъ 
подстуиилъ съ 150 тр1врамв (Xen. Hell. II 2, 9j. Отдъльвые ковтиигенты 
н ахъ вожди перечислены у Paus. X 9, 7— 10 ап основами надписей надель- 
•>йскомъ памятвнкъ победы; вги надписи недавно иаЙдевы «ранцу вам и при 
ихъ раскопк&хъ въ Дель*ахъ. во пока еще не изданы.
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поннессшй флотъ быстро прошелъ узкШ проливъ; аоиняне не успели 
посадить войско на корабли, или даже выстроиться въ боевомъ по
рядка. Такимъ образомъ аеи н ш й  флотъ почти безъ сопротивлешя 
сделался добычей непр!ятеля; спаслось только 20  кораблей со стра- 
тегомъ Конономъ. Ббльшая часть экипажа остальныхъ судовъ нашла 
убежище въ СестЬ и другихъ городахъ Херсонеса; и все-таки  по
бедитель взялъ въ шгЬнъ несколько тысячъ человЬкъ. Оказавшихся 
между ними аоинянъ, числомъ 3000 человЬкъ, Лисандръ казнилъ въ 
Лампсаке въ отместку за жестокости, совершенныя аоинянами надъ 
пелопоннесскими пленными. Пощаженъ былъ одинъ Адеймантъ, —  
какъ думали, за то, что онъ выдалъ флотъ Лисандру а).

Никогда еще не была одержана такая блестящая победа при 
столь ничтожныхъ жертвахъ; не потерявъ ни одного корабля, почти 
ни одного человека, Лисандръ уничтожилъ великШ аеянскш флотъ. 
Участь войны была реш ена; Аеины теперь уже не имели средствъ, 
чтобы соорудить новый флотъ. Даже изъ тЬхъ немногихъ кораблей, 
которые спаслись отъ поражешя, Аеинынесколькихъ лишились,потому 
что Кононъ, не реш аясь показаться на глаза своимъ согражданамъ, 
бежалъ съ 8 тр1ерами къ дружественному Аоинамъ царю Саламина 
на Кипре, Эвагору 2) .  Теперь аеинское владычество рушилось всюду; 
укрепленные пункты союза сдавались безъ сопротивлешя, тЬмъ более, 
что Лисандръ предоставлялъ гарнизонамъ свободное отступлеше. Такъ 
пали сначала Сестъ, затЬмъ Визашпя и Митилена; десяти кораблей 
было достаточно, чтобы подчинить Спарте всю аеинскую Оракда. Изъ 
всЬхъ союзныхъ городовъ остался вЬренъ Аеинамъ одинъ только Са- 
мосъ 3).

Одна изъ спасшихся тр1еръ привезла въ  Пирей извест!е объ уни
чтож ена флота. Было уже темно, когда корабль вош елъ в ъ  гавань;

*) Xen. Hell. II 1. Plut. L ys. 7—13, Ale. 36 сл., Polyaen. 145, 2, Died. 
XIII 104 — 106. Разсвазъ Дюдора о сражети въ существенныхъ пунктахъ 
расходится съ показан1яии Ксенофонта и въ общемъ непрпгоденъ. Объ взхЪвЪ 
Адейманта говорить и Uncifi 14 (пр. Алк. 1)38, сравн. Demoath. ш рт есраяр. 
19. Что битва при Эгоспотакос* произошла въ архонтство Алевши, т.-е. въ 
концЪ лЬта 405 года, уже давно установлено (еравн. Philol. 43, 1884, етр. 
283 сл.) и теперь подтверждается Аристотелемъ, яоЯ. 34, 2. Въ число
12 спасшихся кораблей, ожоторыхъ говорить Ля шй 21 (a n o l.  бшоод.) 11, оче
видно не включены тЬ 8 тр!эръ, съ которыми Кононъ отправился къ Кипру, 
сравн. Ieoer. пр. Каллим. 59.

*) Xen. Hell. II 1, 39, Diod. ХШ 106, 6. Поетановлете аоивсиаго народ
ного собран™ въ честь Эвагора изъ времени между 407 и 405 гг.— C IA . I 64.

3) Хев. HeU. U 2, 1 - 6 ,  Pint. L ys. 13, Diod. ХШ 106.

Бвлохъ. Нстор1я Грец!*, т. 11. 6
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но печальная весть  въ  тотъ же вечеръ съ быстротою молнш обле
тала весь городъ, и , по словамъ современника, въ  эту ночь никто 
не сомкнулъ глазъ . Теперь вспомнили о всЬхъ н астп ях ъ , совершен- 
ныхъ Аеинаыи въ першдъ ихъ могущества надъ другими греческими 
городами; вспомнили о гражданахъ Мелоса, С тоны , Тороны, кото
рые были перерезаны , жены и дети которыхъ были проданы въ раб
ство, о жителяхъ Эгины и Гиспеи, которыхъ Авины лишили всего 
имущества и обрекли на изгнаш е. Чтб если победители отплатятъ 
имъ теперь тем ъ же? Однако решено было, что бы ни случилось, 
пасть по крайней м ере съ честью. И такъ, городъ былъ приведешь 
въ  оборонительное положеше, всем ъ тем ъ , которые потеряли поли- 
ти честя  права за y4acTie в ъ  олигархическомъ движенш 411 года 
или какъ несостоятельные государственные должники, были возвра
щены все ихъ права, вернымъ самосцамъ дарованы права аеин- 
скаго гражданства. Только на возвращ еш е изгнанниковъ даже теперь 
не могли реш иться 1).

Вскоре Лисандръ съ 150 кораблями появился въ  Саронпческомъ 
заливе; онъ овладелъ Эгиной и затЬмъ сталъ на якорь въ  виду Пи
рея. Въ то же время царь Павсашй, четыре года назадъ (4 0 9 /8 )  уна
следовавшей после своего отца Плейстоанакса тронъ А падовъ, повелъ 
соединенную пелопоннесскую армпо въ Аттику, где соединился съ 
войскомъ, которое подъ начальствомъ Агиса охраняло Декелею. Оба 
царя подошли къ Аеинамъ и стали лагеремъ у Академш, непосред
ственно подъ городскими стенами. Однако они скоро убедились въ 
томъ, что силою взять Аеины невозможно; поэтому пелопоннесская 
арм!я съ наступлешемъ зимы вернулась на родину, и остался только 
флотъ, чтобы отрезать Аеипамъ подвозъ съ моря. Ч ерезъ несколько 
месяцевъ, приблизительно въ ян варе, стали истощаться запасы въ 
густонаселевномъ городе, и осажденные решили наконецъ вступить 
въ  переговоры г). Аеины изъявили готовность отказаться отъ под- 
властныхъ имъ областей, за исключешемъ Самоса и клеруxifi, и за 
ключить союзъ со Спартою. На т а т я  условия победители, конечно, 
не могли согласиться; они требовали р азруш етя  длинныхъ стенъ 
на протяжении 1 0  стадШ (около 2  километр.) и уступки всехъ *)

>) Хеп. Hell. II 2, 3 сл. Ръшеше впродваго eo6p&Bia о вовстановлешш въ 
вравахъ ахцик—Andoc. de myrtt. 77—79, сравв. Хеп. R rll. II 2, 11, Lye. 
25, 27; aocTaaOBJeuie о дароваши правъ гражданства самосцамъ — C IA .  IV 
2, 1 Ь. Предусмотрительные волвтввв уже давно ревошевдовалв оба вослЪд- 
ввхъ MbpoapiBTiB; сравв. Arietopb. Jfucuemp. 582 слл., Лтушкн 689 слл.

*) Хеп. Bell. II 2 , 5 —11, Diod. ХШ 107, Isocr. пр. Каями». 60 сл.
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внЪшнихъ влад'Ьшй исключая Лемноса, Имброса и Скироса, гд* со 
времени Персидскихъ войнъ обитали аеинсше выходцы и уже не 
было прежнихъ жителей, которыхъ можно было бы водворить обратно. 
При даеномъ положенш вещей это были очень умеренный требоваш я. 
Но Клеофонъ все еще не хот'Ьлъ примириться съ обстоятельствами; 
по его предложешю народъ рЪшилъ не слушать никого, кто дерзнетъ 
выступить въ  защиту такого мира 1).

Это было, конечно, явное безум1е, потому что Аеинамъ не отъ 
кого было ждать помощи и только чудо могло спасти городъ; даль
нейшее сопротивлеше могло повести только къ увеличение требова- 
шй, предъявляемыхъ победителями. Мало того, можно было опасаться, 
что, разъ переговоры будутъ прерваны, Спарта откажется возобно
вить ихъ и потребуетъ безусловнаго подчинешя. Чтобы предотвратить 
эту опасность, бераменъ вызвался отправиться къ Лисандру въ ка
честве посла съ целью добиться более выгодныхъ ’условШ; онъ, 
разумеется, очень хорошо зналъ, что ничего не добьется, но важно 
было затянуть переговоры, пока народъ образумится. Поэтому 0е- 
раменъ провелъ въ главной квартире Лисандра три м есяца, а въ  
это время голодъ въ  Аеинахъ все более усиливался и уносилъ много 
жертвъ. Между тем ъ друзья Оерамена не сидели сложа руки; пар- 
Tia мира получила перевесъ въ совете; Клеофонъ былъ привлечешь 
къ суду по обвинение въ  томъ, что не исполнилъ своихъ обязан
ностей въ  качестве офицера, и, благодаря господствовавшему теперь 
въ Аеинахъ настроенш , олигархамъ удалось добиться его осуждешя 
и казни 2).

Такимъ образомъ, главный противникъ мира былъ устраненъ. *)

*) Xen. Hell. II 2, 12—15, Lye. 13 (пр_ А ю р .)  8, Aesch. о посальстегь 76, 
Plut. Апо<р&. A axov . 22 p. 233. Прививая самосцевъ въ составъ евонхъ гра- 
жданъ, Аеивы разумеется обязались не заключать мира, въ который не былъ бы 
включенъ и Самосъ (C IA . IV 2, 1 Ь.).

а) Xen. Hell. II 2, 16, Lys. яр. Ахор. 9 —12. 20, пр. Ником. 1 0 -1 3 . Ля- 
с1Й говорить, что КлеоФоаъ быль казненъ до возвращены верамева нзъ Спарты 
(пр. Ахор. 12); во такъ какъ онъ смешиваете оба поеланнпчеетва берахена— 
къ Лисандру и въ Спарту, то ничто не юЫиаетъ вамъ отвести казнь Клео- 
«она во времени до во8вращеша берамена отъ Лясавдра, что по существу 
очень вероятно. По Sekol. Aristoph. Ляхухики 679, Елеофовъ былъ етрате- 
гомъ; надо думать, что онъ былъ по крайней мере офнцеромъ, таке какъ онъ 
былъ осужденъ на смерть за проступокъ (Xeatoaroirzlov)^ который для простого 
солдата повлекъ бы за собою лишь частичную атнлпю (сравв. Ш ит. Мхи. 39, 
1884, стр. 255 ел.); прнтомъ, невероятно, чтобы человеке, завимавпвй такое 
положеше какъ Клеофонъ, служил, простынь солдатомъ.

6 *
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Оераменъ вернулся въ Аеины и тотчасъ былъ отправленъ во главе 
посольства въ Спарту съ неограниченными полномоч1ями для заклю- 
чешя мира. Р азум еется, теперь уже не могло быть речи о такихъ 
услов1я х ъ , каюя были предложены четыре месяца назадъ. Коринеяне, 
вивяне и друие сп артан ш е союзники потребовали даже, чтобы 
Аеины были разруш ены, а граждане проданы въ рабство 1). Но 
такое варварство было совсемъ не въ  духе Спарты, которая со 
времени покорешя Мессешп не уничтожила ни одной эллинской об
щины 1 2). И такъ, Аеинамъ былъ дарованъ миръ; оне сохранили 
свою независимость и удержали за собою всю территорпо Аттики 
со включешемъ Салампна. З а -т о  оне должны были отказаться отъ 
всехъ  своихъ внеш нихъ владешй, разруш ить укрепления Пирея и 
длинныя стены , соединявпня гавань съ  городомъ, выдать свои воен
ные корабли за псключешемъ 1 2 , вернуть изгнанныхъ и обязаться 
помогать Спарте войскомъ въ случае войны 3).

На следуюпцй день по возвращ ены берамена народное собраше 
утвердило эти услов1я, и Лисандръ вступидъ съ пелопоннесскимъ 
флотомъ в ъ  Пирей, 16-го мунихюна (в ъ  ап рел е) 404  г. Лисандръ 
тотчасъ принялся разруш ать длинныя стены  при лпкованш своихъ 
союзниковъ; они думали, что теперь свобода эллиновъ еаконецъ 
обезпечена. Нмъ очень скоро пришлось убедиться, что онп только 
переменили господина 4) .

Оставалось еще подчинить Самосъ. После короткаго пребывашя 
въ  Аоинахъ Лисандръ отправился туда съ флотомъ и приступать къ 
осаде. Населеше защищалось съ мужествомъ отчаяш я, понимая, что

1) Хеп. Яей. II 2, 19; 3, 8, VI 5, 35. 46, Pint. Lys. 15, laocr. Plat. 
31 cj.

s) Сраан. Isocr. Panath. 70 слл. Платеа составлаетъ лвшь кажущееся ис- 
ключеше, что конечно н4тъ надобности доказывать здЪсь подробно. Следова
тельно, предположение, будто Спарта пощадила Авивы, чтобы сделать пзъ 
ннхъ опорный пунагь для своей борьбы съ бивами.—совершенно неоснова
тельно. Напротивъ, въ полнтвчесвомъ отношение paapynueaie Аепнъ было-бы 
въ высшей степени выгодно для Спарты.

3) Хеп. НеП. I I  2, 20, Pint. L ys. 14 (гд* праведенъ текетъ постановлены 
ааоровъ). Andoc. о мирт 12, Diod. X I I I 107, X IV  3. По Дшдору п Ariet. 'A9yv. 
nolL 34, 3 въ договор* между прочить поетааовлилось, что въ Авввахъ 
должна быть вовстановлена п а гр и к  nokixsiu] изложеше договора у Плутарха, 
не содержать такого пункта, а нвъ Lys. пр. Эратосв. 70 слл. ясно водно, 
что вопросъ о политической органов ац!м былъ поднять лвшь по возвращен» 
Лисандра съ Самоса.

<) Хеп. HeU. II 2, 21 сл., Pint. L ys. 14 сл. (вдфеь дана в дата, сравв. 
Thuc. У 26, 3).
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после кровавой революцш 412 г. оно не можетъ разсчитывать на 
пощаду. Разумеется, и здесь всякое сопротивлеше оказалось безпо- 
лезньгаъ; спустя несколько месяцевъ городъ принужденъ былъ сдаться. 
Жителямъ предоставлено было право свободнаго отступлешя; изгнан
ные 8 летъ  назадъ землевладельцы вернулись на родину и снова 
вступили во владеше своими поместьями 1).

Между темъ въ Аеинахъ кипела партШная борьба. Вернувппеся 
изгнанники требовали свержешя демократш и встретили под
держку со стороны вл1ятельныхъ членовъ совета. 9ераменъ также на
деялся теперь еще разъ осуществить свой старый идеалъ умерен
ной олигархш. Демократы, во главе съ стратегами Стромбихидомъ 
изъ Эвонимш и Эвкратомъ изъ Кидантидъ, братомъ Н иия, решили 
отразить опасность; повидимому, они задались целью избавиться 
отъ вождей олигархической партш путемъ убШства. Но объ этомъ 
плане было заблаговременно сообщено совету, который тотчасъ при- 
казалъ арестовать главныхъ заговорщиковъ. Однако олигархи все- 
таки не считали возможнымъ достигнуть цели безъ военной помощи. 
Поэтому они отправили пословъ къ Лисандру въ Самосъ, и онъ 
во второй разъ прибылъ со своимъ флотомъ въ Пирей. Теперь со
звано было народное собраше, въ которомъ Оераменъ предложилъ 
отменить демократическое устройство и вернуться къ той констпту- 
цш , которая существовала <во времена отцовъ>. Это предложеше, ко
нечно, встретило сильную опяозищю; но тутъ  вы ступать Ляеандръ и 
объяснилъ, что Аеины нарушили миръ, такъ какъ длинный стены еще 
стоятъ, хотя срокъ, назначенный для ихъ разр у ш етя , уже пстекъ, 
и что онъ готовъ простить н аруш ете договора только въ  томъ слу
чае , если предложешя Оерамена будутъ приняты. Эта угроза заста
вила оппозицию умолкнуть, и назначено было временное прави
тельство изъ 30 человекъ, которому поручено было выработать но
вую конституцию (въ средине лета 404  г .) .  Выборъ палъ, конечно, 
на кандитатовъ, намеченныхъ Оераменомъ и олигархическимъ пепол- 
нительнымъ комитетомъ. Укреплешя Пирея и длинный стены были 
срыты и военные корабли выданы Лисандру; последнШ отпустплъ 
на родину эскадры союзниковъ, а  самъ съ отнятыми у Аеннъ ко
раблями и трофеями отправился в ъ  Гиеейонъ, морскую гавань Спарты. 
Многолетняя война была окончена а).

!) Xen. Hell. II 3, 6 сл., Diod. XIV 3, 4 (онъ разсказываетъ объ веадф, 
забЪгая впередъ, уже XIII 106, 8), Plot. L ys . 14. Изгнанные наш и убЪжшце 
отчасти въ Э* *есь и НотюнФ (C IA .  II 1 Ь. р. 393).

*) КсеноФОвтъ ничего не собщаетъ о собьгпахъ, пронсшедшнхъ въ Aon-
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Водвореше олигархш въ Аеинахъ было нослЬднимъ звееомъ въ 
ряду политнческихъ переворотовъ, которые повлекли за собою паде
т е  д е м о к р а т  почти на всемъ протяж ети прежняго аттическаго го
сударства. Повсюду переходъ общинъ- на пелопоннесскую сторону 
совершался подъ вл1яшемъ достаточныхъ классовъ J); съ этой ми
нуты власть естественно все бол^е и бол'Ье переходила въ ихъ 
руки. Такъ случилось въ  Xiocb во время осады его аеинянами 2). 
А еи н ш е олигархи во время революши 411 года тоже съ усп'Ьхомъ 
старались доставить власть въ союзныхъ городахъ по возможности 
своимъ политическпмъ друзьямъ; въ н’Ькоторыхъ городахъ эти пра
вительства съ помощью пелопоннесцевъ удержались и посл'Ь падешя 
Четырехсотъ въ Аеинахъ 3). Но гд* нельзя было устранить демо
к р а т )  законнымъ путемъ, тамъ олигархи не останавливались и пе- 
редъ насильственнымъ ниспровержешемъ существующаго порядка, 
уверенные въ тоыъ, что найдутъ надежную опору въ пелопоннес-

нахъ въ промежутокъ времени между капитуляцией и назначешемъ Тридцати. 
Этотъ пробЪдъ заполняюсь Diod. XIV 3, Aristot. ’ASh/v. по).. 34, 3 п особенно 
Lys. пр. Эратосв. 71—78 и пр. Atop. 15—35. Само собою разуи-Ьется, что 
денокр&тнческШ ааговоръ пронзошелъ уже поел* капитуляции, ибо, когда вера- 
менъ вернулся изъ Спарты, голодъ былъ такъ великъ, что только безумецъ могъ 
мечтать о дальн*йшемъ сопротивленш. ДалЪе, къ тому времени, когда Агоратъ 
выдалъ заговорщиковъ, блокада Пирея была уже свята (Lys. пр. Atop. 25), п 
арестъ заговорщиковъ проивошелъ незадолго до наэначетя Тридцати, такъ 
к&къ ориговоръ былъ пронзвееенъ уже тЬмъ сов*томъ, который созвало вто 
новое правительство. Это 8вм*тнлъ уже Гротъ. Да и кажущееся противор*ч1е 
у Лисия легко устраняется, такъ какъ ixxXrjola negl z f ^  ещгрЧЯ пр. Atop. 17 
тождествена съ упоминаемой пр. Эратосв. 71 ix x h ja ta ,  въ которой были 
назначены тридцать тнрановъ. Для срытчя длннныхъ стЪнъ и укрьплешй 
Пирея аоянянамъ в-Ьроятно былъ данъ срокъ въ н*сколько м*еяцевъ; къ тому 
времени, когда Лисавдръ вернулся съ Самоса и были назначены тираны, 
этотъ срокъ уже окончился. Но нзв*<гпе Аристотеля ( ’A 9qv. поХ. 35, 1),что 
олигархическое правлеше было уетавовлево лишь при Пиеодор*, ве совс-Ьмъ 
вЪрно, по той простой причин*, что викто не можетъ быть своимъ отцомъ, а 
Пиеодоръ былъ иябравъ уже 30 тиранами; то, чтЬ я говорилъ объ этомъ въ 
PhOol. 43 (1884) стр. 264, до сихъ поръ сохраняетъ свою силу. Во всякомъ 
случай, полвтнчееюй перевороть прояяошелъ въ конц* года Адекая, в Пв- 
еодоръ тогда же вемедденво вступвлъ въ должность. Поел* всего скааавваго 
я ве йогу согласиться съ выводами Шварца, JShein. Мыв. 44 (1889)104 слл.; 
протввъ внхъ справедливо иолевнвнруетъ Воегпег (1. с. стр. 49 слл.), ма*- 
Hie котораго относительно датировки заговора, правда, столь же несостоя
тельно.

1) Такъ было на Xioc* (ТЬпс. УШ 9, 3) в Родос* (VIII 44, 1).
*) ТЬпс. УШ 38, 3.
*) ТЬпс. VD 64 сл.
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скихъ гарнизонахъ. Такимъ образомъ въ 408 г. xioccKie изгнанники 
съ помощью лакедемонскаго адмирала Кратесиппида вернулись въ 
Хшсъ и въ свою очередь изгнали демократовъ 1) . Но лишь Лисандръ 
последовательно провелъ реформу конституцШ въ олигархическомъ 
духе. Еще въ 407 /6  г . ,  будучи въ  первый разъ навархомъ, овъ 
тесно сблизился съ олигархическими клубами въ мало - аз1атскихъ 
городахъ * 2); а какъ только онъ весною 405 г. вторично сталъ во 
главе пелопоннесскаго флота, онъ приступилъ къ делу. Въ Милете 
онъ вызвалъ возсташ е олигарховъ, во время котораго мнопе вид
ные демократы были умерщвлены или изгнаны 3) . После победы 
при Эгоспотамосе повсеместно въ завоеванныхъ городахъ были на
значены правительственный коллегш изъ 10  человекъ —  такъ наз. 
декархш, —  и та же реформа проведена по возможности въ ста- 
рыхъ союзныхъ государствахъ. Члены этихъ коллегШ избирались 
изъ числа надежнейшихъ приверженцевъ олигархической партш , при 
чемъ не обращали внимашя ни на знатность происхождешя, ни на 
богатство *); само собою разумеется, что они повсюду принадле
жали къ достаточному и образованному классу.

Такимъ образомъ, почти на всемъ протяженш эллинскаго мира 
господство неимущей массы было устранено. Д ем о к р ат  держалась 
еще только въ немногихъ пунктахъ, въ  Аргосе, Мантинее и Элиде, 
въ  Кирене, на Корцире и въ Нижней Италш. Въ Сиракузахъ го
сподствовала военная диктатура, на греческомъ востоке власть почти 
везде находилась въ  рукахъ состоятельныхъ людей, «благородныхъ 
и хорошихъ> ( xaXol xaya&oi) ,  какъ они сами называли себя. Теперь 
имъ предстояло доказать свои права на это назваш е.

1) Diod. XIII 65, Xen. S e ll. I l l  2, 11.
») Diod. XIII 70, Pint. L ys. 5.
3) Diod. XIII 104, P lo t Lys. 8. Это случилось во время Дранной, т.-е. 

вероятно весною 405 года.
*) Pint. Lys. 13, Xen. Ней. П 3, 7, Ш 4, 7, Diod. XIV 13.



ГЛАВА III.

Олигарх1я на греческомъ Воетокй.

Аттическая держава лежала въ развалпнахъ; прпнадлежавийе ей 
города безпрекословно признали гегемошю Спарты 1). Впервые за 
время своего существовашя Эллада сплотилась въ одно ц'Ьдое 2). 
Правда, это объедпнеше было куплено дорогой ц^ной. Ббльш ая часть 
греческихъ городовъ Малой Азш была отдана во власть персовъ, а 
въ  Сицплш Кареагенъ отодвинулъ границу свопхъ владЪ нт почти 
до воротъ Сиракузъ. СпаргЬ предстояла громадная задача, если 
она хогбла осуществить тотъ планъ, который она ннмЪтила ce6t  
въ  начала войны ,— планъ освобождешя всЪхъ эллпновъ.

Не менЬе важный задачи ждали разрЪшешя и въ области вну
тренней политики. Нужно было загладить всЬ обиды, прпчпненныя 
Аоинами въ т е ч е т е  послЪдняго полувека элдинскпмъ общпнамъ, на
сколько вообще можно загладить совершенную несправедливость; 
нужно было утвердить гегемошю Спарты и въ гЬхъ городахъ, ко
торые еще отказывались признать ее, упорствуя въ своемъ парти- 
куляризм-fe; наконецъ— и это стояло на первомъ плашЬ— нужно было 
дать эллннамъ прочную политическую организаций, которая, щадя по 
возможности свободу отд'Ьльныхъ государствъ, отдавала-бы однако въ 
случай надобности ихъ военныя и финансовый силы въ распоряже- 
ше Спарты.

Естественно, что рЪшеше этой задачи на первыхъ порахъ было 
поручено человеку, которому Спарта болЪе, чЪмъ кому-либо, была обя- * *)

•) Сравв. Хеп. АпаЬ. VI 6, 1 2 -1 5 , НеU. 1П 1, 5.
*) Потоку что, хотя въ 480 —478 гг. Спарта ■ руководив войною про- 

тнвъ персовъ, во въ государственно-правовому объедввешю нацш во бьиъ 
сдЪдавъ даже первый шагъ.
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зава своииъ настоящимъ могуществом1!.. Окруженный ореоломъ своихъ 
победи, Лисандръ достигъ теперь наибольшей популярности. Такъ 
какъ вторичное избраше въ навархи было запрещено закономъ 
(выше стр. 80 ), то этимъ звашемъ облеченъ былъ его братъ Либисъ, 
и такимъ образомъ командоваше флотомъ и управлеше заморскими 
владешями фактически оставлено въ рукахъ Лисандра еще на одинъ 
годъ ( 4 0 4 /3 ) J). Да и вообще заслуженный почести были возданы ему 
щедрой рукой. Въ скульптурной группа, которую Спарта воздвигла 
въ  Дельфахъ въ память победы, рядомъ съ Дшскурами, Зевсомъ, 
Аполлономъ и Артемидой стоялъ и Лисандръ, венчаемый Посейдономъ, 
въ кругу своихъ офицеровъ * 2) . Эфесцы поставили его статую въ 
храме Артемиды, покровительницы города, а въ Самосе, который, 
правда, имели основаше быть особенно благодарными ему, дошли до 
того, что главное празднество города, посвященное до сихъ поръ 
Г ере, отныне стали справлять въ  честь Лисандра 3). Еакъ здесь, 
такъ и въ другихъ освобожденныхъ городахъ были воздвигнуты въ 
его честь алтари, ему, какъ герою, приносили жертвы и пели гимны 4 *). 
Еще никогда ни одинъ челов'Ькъ не пользовался въ  Грецш такимъ 
почетомъ и не обладали такимъ могуществомъ.

Прежде всего изгнанные некогда аоинянами жители Эгины, Ме
лоса, Ореоса, Потидеи и Скюны возвращены были на свои места 3). 
Общественное мнеше Грецш восторженно приветствовало эту меру; но 
Лисандръ хорошо знали, что при помощи однихъ ыоральныхъ средствъ 
невозможно удержать въ  рукахъ обширную державу. Онъ научился у 
врага; уничтожая аеинсшя клерухш, онъ сами вступили на тотъ путь, 
который указали Аеивы. Когда после битвы при Эгоспотамосе Сесть 
сдался пелопоннесцами, вместе съ аеинскими колонистами было изгнано 
и туземное населеше города; теперь Лисандръ поселили въ этомъ 
пункте, имевшемъ огромное стратегическое зн ач ете , отставныхъ ма- 
тросовъ своего флота. Такъ заложенъ былъ первый камень лакедемонской 
колониальной системы6).

') Xen. Hell. II 4, 28.
8) Paus. X 9, 7—10.
S) Paus. VI 3, 14. 15.
*) Дурнсъ у Plat. L ys. 18 n Athen. XV 696 e (F . H . G. II 484 ел.).
3) Xen. Hell. II 2, 9, Pint. L ys. 14. Эгннеты были возвращены вароднву

вероятно еще во время осады Аепнъ (си. выше, стр. 82), остальныя же
аеянсюн клеру xin могли перейти во власть Спарты, разумеется, лишь въ силу 
мирного договора.

•) Plat. L ys. 14.
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Лелопоннессше гарнизоны, поставленные во время войны въ 
важнейнпе союзные города для защиты пхъ нротпвъ аоиняиъ, Ли- 
сандръ оставилъ на м есте и даже увеличидъ теперь ихъ сеть  но
выми гарнизонами. Это было необходимо столько же для охранешя 
спартанской гегемоши, сколько и для поддержки времениыхъ прави
тел ьству  который благодаря вл1яшю Лисандра учреждены были 
въ городахъ прежняго аепнскаго государства; притомъ сами эти 
правительства призывали къ себе на помощь гарнизоны пли требо
вали ихъ оставлешя въ городахъ. Поэтому они должны были содер
жать ихъ на свой счетъ 1). Даже подати, сделавнпя столь нена- 
вистнымъ господство Аоинъ, были сохранены, хотя, повидпмому, въ 
менее обременительныхъ размерахъ и только на случай действитель
ной нужды въ  военное время. Действительно, не было другого 
средства, чтобы дать Спарте возможность содержать такой фдотъ, 
какой былъ ей необходимъ для поддержашя еягегем онш  въ Элладе 2). 
Конечно, новые союзники, какъ и пелопоннесш я государства, обя
заны были въ  случае войны посылать своп войска на помощь Спарте.

Разумеется, такое коренное преобразоваше всехъ  политическихъ 
порядковъ не могло совершиться безъ вспышекъ и насплШ. Револю- 
щя, какъ и реакщя, редко обходится безъ кровопролпля; какъ же 
можно было избегнуть его теперь, когда страсти были такъ возбу
ждены многолетней партшной борьбой? Новыя правительства было 
составлены большею частью изъ прежнихъ нзгнанннковъ, и < поли
тической необходимостью» конечно часто пользовались для прикры
л а  личной мести. Бдобавокъ въ большинстве обюинъ финансы при
шли въ крайнее разстройство вследствие продолжительной войны и 
притязашй возвращенныхъ нзгнанннковъ на ихъ конфискованныя 
имешя. Удивительно ли, что onnrapxia прибегла къ тому средству, 
которому научила ее демокраля, и теперь въ свою очередь присту
пила къ конфискацш имущества своихъ политическпхъ противноковъ? 
Начальники (<гармосты>) лакедемонскпхъ гарнпзоновъ также очень

1) Xen. ЯеН. II 3, 13.
*) Aristot. * *A(hjv. лоХ. 39, 2, Ieocr. Рапед. 132, Polyb. VI 49, 10. По 

Diod. XIY 10 сумка этнхъ вавосовъ достигала ежегодно 1000 твлантовъ, что, 
вероятно, очень преувеличено, такъ какъ вмевво ва втотъ счетъ мы не слы- 
шнмъ въ першдъ спартанской rereMOBiB вв одной жалобы (сравв., напрвмЪръ, 
Isoег. Panath. 67 — 69, гд-Ь ораторъ, въ протввоположвоеть СпартЪ, аащп- 
щаетъ Авввы въ отвошев1и сбора еоюавачеежой давв). Это вааывалв 
avvreltiv  tig to  <nmiaxixov (Aristot. 1. e). Првтомъ, Спарта вавмала такую 
дань уже во вревева Персвдеввхъ войяъ (Pint. Ariel. 24).
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часто оказывались недостаточно подготовленными для своей ответ
ственной должности. Теперь давала себя чувствовать односторонность 
исключительно физическаго воспиташя, узаконеннаго конститущей Ли
курга. Въ самомъ деле, средшй спарыатъ былъ храбръ и неустрашимъ 
въ битве, но вместе съ тем ъ крайне ограниченъ въ умственномъ от- 
ношеши, грубъ и лишенъ той нравственной стойкости, которая дается 
не военной выправкой, а только настоящимъ образовашемъ. Поэтому 
мнопе спартан ш е гармосты обращались съ союзниками такъ, какъ 
они на родине привыкли обращаться со своими гелотами; или же 
они попросту становились оруд1ями местныхъ правителей и заботи
лись еще только о собственномъ обогащенш. Природный недостатокъ 
спартанцевъ, корыстолюб1е, о которомъ еще старая поговорка гла
сила, что онъ когда-нибудь погубитъ Спарту, проявлялся теперь въ 
самой отталкивающей форме х). Если Лисандръ и не одобрялъ этихъ 
злоупотребленШ и старался время отъ времени останавливать ихъ 2), 
то въ  общемъ онъ все-таки былъ безсиленъ; ему не изъ кого было 
выбирать себе помощниковъ. Кроме того, онъ, кажется, слишкомъ 
многое прощалъ своимъ друзьямъ. Скоро ему самому пришлось по
платиться за это.

Наиболее насильственный и разрушительный характеръ носила 
реакщ я, конечно, въ Аеинахъ, центре демократш и величайшеиъ 
городе Эллады 3). Временное правительство Тридцати, учрежден
ное здесь Лисандромъ, начало съ того, что организовало изъ надеж- 
ныхъ единомышленниковъ новый советь  пятисотъ, которому вве
рено было въ особенности судопроизводство. Первымъ разбиралось 
дело по обвинешю участниковъ демократическаго заговора; вина 
обвиняемыхъ была очевидна, и советь  вынесъ имъ смертный при- 
говоръ. Однако новые правители чувствовали себя еще далеко не без
опасными въ своемъ положении; чтобы на всяшй случай иметь на

!) Pint. L ys . 19, Isocr. Рапед. 110—114, Diod. XIY 10.
*) Plut. L ys. 15.
s) Главные источники—Xen. Hell. П 3—4, речи JLneia (особенно np. 

Эратоевепа и np. A\opama), Aristot. ’A&rjv. nok. 35—40, Diod. XIY 4 — 6; 
32—33, Justin. Y 8 — 10. — Сравн. Scheibe Die oUgtuvhiische Umvxilrung zh 
Athen am Ende des peloponnesischen Krieges, Дейпцигь 1841, и упомянутую 
выше диссертацйо Воегпег’а. Показан 1амъ очевидца Ксевоаонта должно быть, 
конечно, отдано предпочтете передъ всеми другими свидетельствами, не 
исключая и показашй Ллыя, который, хота также былъ свидетеле». атмхъ 
событШ, во пишеть «акъ адвокатъ и притомъ въ защиту собствеинахо 
д*ла.
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дежную опору, они впустили въ Акрополь лакедемонскШ гарнизонъ 
пзъ 700 человекъ. Теперь можно было приняться за реформы.

Между тем ь  въ самой правительственной коллегш существовало 
разногласие относительно целей, къ которымъ следовало стремиться. 
Оераменъ желалъ умеренной олигархш, подобно той, которая суще
ствовала короткое время после свержешя Четырехсотъ, где руко
водящее вл1ян1е на государственный дела принадлежало бы среднему 
сословш . Съ другой стороны, вернувпиеся изгнанники были убеждены 
въ томъ, что такой режимъ не можетъ разсчитывать на долговеч
ность въ  Аоинахъ и что при первомъ случае онъ выродится снова 
въ радикальную демократно; по ихъ м нен ш , чтобы упрочить господ
ство «лучшихъ» п удержать въ повиновенш чернь, нужны были го
раздо более решительный меры. Во главе этой партш стоялъ KpnTifi, 
сынъ Каллесхра, принадлежавшШ къ одной изъ знатнейш ихъ аеин- 
скпхъ фамшйй, человекъ богато одаренный отъ природы и одинаково 
замечательный какъ фидософъ, поэтъ и ораторъ. Не будучи вовсе 
крайнимъ реакцюнеромъ по принципу, какъ и его друзья Оераменъ 
и Алкив1адъ, онъ сталъ непримпримымъ врагомъ демоса съ техъ  
поръ, какъ после падешя Алкив1ада былъ нзгнанъ Клеофономъ; 
теперь онъ реш илъ самымъ безпощадныыъ образомъ воспользоваться 
властью, которою былъ облеченъ 1).

Въ эпохи политическихъ смутъ крайнее направлеше обыкновенно 
одерживаетъ верхъ надъ более умереннымъ. Такъ случилось и здесь; 
Оераменъ былъ мадопо-малу устраненъ, и Критгё взялъ въ  свои руки 
управлеше государствомъ. Въ Аеинахъ воцарился терроръ. Все вы
давшиеся люди, припадлежавпне къ демократическому лагерю, были 
казнены, за исключешемъ т е х ъ , которымъ удалось спастись бегствомъ 
за границу; даже такой умеренный человекът какъ Н икератъ, сынъ 
полководца Нюая, не пзбегъ смерти, потому что не согласился при
мкнуть къ господствующей олигархии. Имущество осужденныхъ и бе- 
жавшихъ было, разумеется, конфисковано; некоторые попали въ 
проскрипщонвые списки, по преданно, даже только ради своего бо
гатства. Это гонеше не ограничилось одними гражданами; казнено 
было также много богатыхъ метэковъ, и имущество ихъ конфиско
вано, чтобы наполнить пустыя кассы *).

*) О Притчи см. Blass A tt. Bereds. J* 263 слл.; объ его пагпашн—Хеп. 
Ней. II 3, 15. 36. Aristot. Rhef. I 1375. Эдепя, откуда ваять fr. 4 (у  Pint. 
Ale. 33), написана, очевидно, при возвращены АдктНада, кагь править по
следнему; значить, Kprrift былъ изгнавъ уяе поить итого собьпЧя.

*) Количество граядапъ, казвевныхъ тридцатью тиранами, равнялось, по
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Оераменъ тщетно пытался воспрепятствовать всему этому. Такъ-же 
безуспешны были его старашя провести свою программу реформъ; 
вместо того, чтобы дать полныя права гражданства всЬмъ, кто былъ 
въ состоянш служить въ  гош штахъ, какъ предлагалъ бераменъ, —  
ихъ предоставили только 3000 наиболее надежныхъ гражданъ. й  
когда Оераменъ и после этого продолжалъ свою оппозицш, полага
ясь на свою популярность въ среде зажиточныхъ классовъ, КритШ 
не задумался обвинить его предъ советомъ въ измене олигархиче
скому строю и потребовать смертнаго приговора. Правда, при этомъ 
обнаружилось, что большинство членовъ совета все еще было на 
стороне берамена. Но КритШ не остановился и передъ крайнимъ 
средствомъ. Самовольно, съ явнымъ нарушешемъ всехъ законныхъ 
формъ, онъ приказалъ своимъ клевретамъ схватить берамена и вести 
на казнь; и ни одна рука не поднялась противъ неслыханнаго насплш.

Внутри страны теперь, казалось, уже ничто не угрожало суще
ствование олигархш; въ Аеинахъ царило гробовое спокойств1е. Темъ 
серьезнее была опасность со стороны многочисленныхъ изгнанниковъ. 
Важнейшимъ между ними въ политическомъ отношены былъ Алки- 
в1адъ, который после падешя Аеинъ более не чувствовалъ себя без- 
опаснымъ въ  своихъ замкахъ на Геллеспонте и бежалъ къ Фарна- 
базу. Какъ ни близокъ былъ ему въ прежнее время КритШ, теперь 
онъ въ возвращены своего стараго друга виделъ —  и совершенно 
справедливо— опасность для существовашя олигархш; поэтому онъ 
издалъ декретъ объ изгнаны Алкив1ада и чрезъ Лисандра добился 
того, что Фарнабазъ приказалъ умертвить своего гостя ( осень 
404  г .)  1).

Что касается остальныхъ изгнанниковъ, то правительство доби
лось отъ эфоровъ декрета, въ  силу котораго они на всемъ протяже- 
нш спартанскаго государства должны были быть передаваемы въ  руки 
аоинскаго правительства; для враждебныхъ Спарте государствъ, какъ 
Аргосъ, этотъ указъ послужнлъ, разумеется, только лишнижъ стн- * 1

предашю, 1500 (Isocr. Агеор. 67, хита A o /iro v  11, Aescb. хата Ктчаир. 235, 
Schol. Aesch. хата T ip . 39, Aristot. 'Alhpr. n o l. 35, 4), что безъ сомн’бтя  
сильно преувеличено; эта цифра можетъ быть варна резва только какъ обо- 
значете всего количества жертвъ револювдя.

Plut. Ale. 38 ел., Isocr. 16 fiiept той 40, Diod. XIY 11, 1,
сравв. Хеп. Bell. II 3, 42. Налротнвъ, по сввдательству Эаора (у Дшдора
1. с.) Крипй и Днсандръ не принимали въ этомъ д-Вла никакого учасяа, и 
Фарнабазъ дайствовалъ по собственному почвву. Третья sepeia—у Pint. Ale.. 
въ конца.



муломъ принять изгнанниковъ съ распростертыми объяыями. Беот1я, 
которую начинало безпокоить грозное могущество Спарты, также да
вала у себя верное уб'Ьжище бЪжавшимъ демократами, а находивппяся 
подъ беотШскимъ вл 1яшемъ общины Мегара и Халкида следовали еа 
примеру. 0 ивы сделались даже какъ бы главной квартирой аттиче- 
скихъ эмигрантовъ; еиванское правительство втайне оказывало всяче
ское содМ еттае ихъ приготовлешямъ къ вооруженному в о звр ащ ен а  
на родину 1).

Раздоръ въ сред'Ь окигархическихъ правителей долженъ былъ 
оживить надежды эмигрантовъ. Своимъ поступкомъ по отношешю къ 
берамену КритШ оттолкнулъ отъ себя умеренные элементы своей 
собственной партш; и ч’Ьмъ болЪе усиливался терроръ въ  Аепнахъ, 
гбмъ больше успеха обещала попытка возстановить д ем ократа  си
лою оруж1я. Итакъ, реш ено было рискнуть. Во главЪ заговора 
сталъ брасибулъ изъ Степрш, самый вл1ятельный изъ бЪжавшпхъ 
демократовъ, который когда-то руководилъ въ Самос/Ь движешемъ 
противъ олигархш Четырехсотъ и затЪмъ. вм^стФ съ Адкив1адомъ, 
въ  т еч ет е  пяти л'Ьтъ командовалъ аеинскпмъ флотомъ. Еще поздней 
осенью 404  года онъ съ 70 спутниками перешелъ границу Аттики 
и занядъ заброшенную горную крепость Филу, на Д'Ьсистыхъ пред- 
горьяхъ Парнаса. Атака, произведенная олигархами на эту укреплен
ную позищю, была отбита безъ большого труда, и теперь къ вра- 
сибулу быстро стали стекаться добровольцы. ВскорЪ онъ почувство- 
валъ себя достаточно снльнымъ, чтобы въ свою очередь перейти въ 
наступаете; неожнданнымъ нападетем ъ онъ обратилъ въ бегство 
спартанскШ гарнизонъ Аеинъ, выступившШ противъ него, причемъ 
спартанцы понесли значительный уронъ. ЗагЬмъ брасибулъ со своимъ 
отрядомъ, возросшимъ уже до 10 0 0  человЪкъ, см’Ьло подошелъ ночью 
къ Пирею н укрепился на холм-Ь Мунихш, который въ стратегпче- 
скомъ отношенш господствовалъ надъ портомъ. Н ападете, которое 
со всЬмн своими силами произвели тираны на позищю демократовъ, 
повело только къ новому поражешю; самъ КритШ, мужественно сра
жаясь, палъ въ  этой битвЪ.

Теперь правительство Тридцати очистило Пирей, который тотчасъ 
же былъ зан ять  Орасибуломъ. Еще важ нее были нравственный по- 
слЪдствш победы. Господство Тридцати само собою рушилось со *)

*) Plat. Lye. 27, Pelop. 6, Diod. XIV 6, Diaarch. хат и Jijf/ooft. 25 
(Beoiia), Demoeth. imhp 'Podttov noXirtiaq 22 (Аргосъ), Lya. 25 (v n tp  
dSvvarov) 25 (Халмда), Xeo. Hell. IV 1, 1 (Мегара).
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смертью ихъ вождя. Здаше совета опустело, собрате трехъ тысячъ 
объявило правительство Тридцати смещеннымъ и избрало вместо нихъ 
новую правительственную коллегио въ 10  человекъ изъ числа при- 
вержеицевъ Оерамена; въ  эту коллегий вошелъ, между прочимъ, и 
Фейдонъ, одинъ изъ Тридцати х); другой членъ павшаго правитель
ства, Эратосеенъ, остался въ городе какъ частный человекъ. Осталь
ные изъ тридцати покинули Аеины въ сопровождены немногихъ при- 
верженцевъ, которые остались верны имъ въ несчастш, и отправи
лись въ  Элевсинъ, где они еще раньше предусмотрительно позабо
тились казнить всЬхъ неблагонадежныхъ гражданъ.

Однако соглашешя съ демократами, занявшими Пирей, и теперь 
не удалось достигнуть, и они начали подвигаться къ Аеинамъ. Взять 
хорошо укрепленный городъ они, конечно, не были въ состоянш; но 
положеше олигарховъ ыало-по-малу стало до того затруднительнымъ, 
что имъ ничего другого не оставалось, какъ обратиться за помощью 
къ Спарте (лето 403 ) 2). Олигархи, бежавпйе въ  Элевсинъ, сде
лали то же самое; дело приняло такой оборотъ, какъ будто предпрь 
ям е брасибула направлено противъ самой Спарты. Здесь не замедлили 
признать коллегио десяти законнымъ правительствомъ Аоинъ и ока
зать имъ просимую помощь. При содействш Лисандра имъ разреш енъ 
былъ заемъ въ 10 0  талантовъ изъ государственной казны , навархъ 
Либисъ былъ командированъ съ 40 кораблями для блокады Пирея, а 
самъ Лисандръ въ то же время собралъ отрядъ пелопоннесскихъ гоп- 
литовъ при Элевсине. Участь возсташ я демократовъ, казалось, была 
реш ена, потому что уже одно преграждеше подвоза съ моря должно 
было въ самое короткое время принудить Пирей къ сдаче.

Однако въ  Спарте была большая пары я, съ опасешеыъ взирав
шая на победителя при Э госпотамосе, передъ славой котораго 
сталъ меркнуть даже авторитетъ царской власти. А ту ть , невиди
мому, представлялся удобный случай нанести ударъ всемогущему 
полководцу. Бровавыя насилия, совершаемыя в ъ  Аеннахъ и на всежъ 
протяжеши прежняго аоинскаго государства учрежденными Лнсандромъ 
правительствами, должны были вызвать въ самой СпартЬ не мень
шее негодоваше, чемъ въ остальной Грецщ. Не для того велась 
двадцатисемилетняя война, чтобы тиранш  аоинскаго народа заменить *)

1) Lys. пр. Эратосв. 54 сл.
*) Хев. Memor. II 7, Isocr. 16 (n sp i to v  ^svyovg) 13. 11зъ еловъ Иео- 

крата, 1. с. ( rt»’ clrov tov iv  rij ушрк distp^Etpazs) яветвуеть, что граждан
ская война затянулась по мепьшей м-Вр’В до начала л-Ьта, пока вжЬшалса Лп- 
савдръ.
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еще более жестокой TiipaHieiiJ). Воспользовавшись этимъ настрое- 
HieMi, царь ПавсанШ сумелъ добиться пздан1я эфорами декрета, въ силу 
котораго усмиреше смуты въ Аеинахъ поручалось ему самому. Со
брана была пелопоннесская союзная apMia; во главе ея царь пере- 
шелъ границу Аттики и прпнялъ вместо Лисаедра руководство воен
ными действ1ямп противъ ппрейскихъ пнсургентовъ. Вовремя одпой ре
когносцировки произошло сражеше, въ которомъ, какъ и следовало 
ожидать, демократы понесли полное поражеше. Теперь Орасибулъ изъ
явшие. готовность вступить въ переговоры, а въ городе благодаря 
вл1яшю Павсашя свергнуто было правительство десяти, отвергавш ее 
всякую мысль о прпмиренш съ демократами, и замещено новымъ 
правительствомъ а) .  Обе napTin подчинились спартанскому посред
ничеству.

ЗагЬмъ изъ Спарты прибыла коммиссдя въ 15 членовъ, чтобы 
совместно съ царемъ Павсашемъ положить конецъ междоусобице 
въ Аеинахъ. Она исполнила свою задачу съ велпчайшпмъ безпрп- 
страш ем ъ . Все прошлое должно было быть прощено и забыто, ни
кто не ногъ быть привлекаемъ къ ответственности за проступокъ, 
совершенный во время пли до революцш. Исключены были изъ ам- 
нистш только члены олигархическихъ правительствъ: тридцати, — 
десяти, управлавшпхъ Пиреемъ во время господства тридцати,—  и 
десяти, сменившихъ въ Аеинахъ правительство тридцати; кроме 
того, члены коллегш одиннадцати, заведывавш ей исполнешемъ прн- 
говоровъ при правительстве тридцати. Но и они все могли остаться 
въ Аеинахъ, если согласятся представить на судъ отчетъ о своемъ 
управленш. Элевсинъ долженъ былъ образовать наряду съ Аеинами 
самостоятельное государство, какъ это уже и было фактически, и каж 
дый аеинянинъ въ теч ете  определеннаго срока имелъ право пере
селиться туда. После того какъ все партш клятвенно обязались со
блюдать этотъ договоръ, ПавсанШ распустилъ пелопоннесскую союз
ную арм ш , лакедемонский гарнизонъ покинудъ Акрополь и демократы l

l) Diod. XIY 33, сравн. Lye. 18 ( in i?  dt/fievattoi xatv хоЪ Xixtov 
a itk<pov) 11.

*) Объ учреждевш этой новой коллегш десяти см. Aristot. 'A&r,v. noк. 
38, 3, Androt. fr. 10. У Ксеноаонта объ втомъ нЪть во слова; во тать кагь 
гв «децемвиры», которые было облечены властью по нн8ложешн тридцати 
торавовъ, позднЪе были исключены ваъ амниетш (Ariatoi. ’Л&г/у пок. 39, 6. 
Nep. Tkrasyb. 3), то ясво, что въ момевтъ орпмвреша съ демосомъ они уже 
ве иоглв состоять въ должности.
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вступили въ городъ, 12-го боэдромтна, въ сентябре 403 года. Рево 
лющя кончилась

Оставалось еще упорядочить государственный строй * 2). Лакедемон
ская коммисшя не приняла никакого ргЬшешя относительно этого 
вопроса, но, поводимому, выразила желаш е, чтобы не была возста- 
новлена неограниченная демократая. Того же желали, конечно, и при
верженцы свергнутой олигархш, «граждане города», какъ ихъ на
зывали отнын^; даже изъ соратниковъ Орасибула некоторые были 
такого же мнеш я. Одинъ изъ нихъ, ФормисШ, внесъ предложеше, 
чтобы активное право гражданства было предоставлено только зем- 
левлад'Ьльцамъ, ч'Ьмъ былъ бы осуществленъ въ главныхъ чертахъ 
политически! идеалъ Оерамена. Но демосъ - победитель отнюдь не 
былъ склоненъ уступить то, что онъ купилъ ценою тяжелой борьбы; 
и такъ какъ Спарта не вмешалась въ  р е ш е т е  этого вопроса, то 
всеобщее право голоса было возстановлено 3). Мало того, Враси- 
булъ сделалъ даже попытку предоставить право гражданства всемъ 
чужестранцамъ и союзникамъ, которые боролись за свободу; въ  
пылу энтуз1азма это предложеше было принято, но затем ъ, по на- 
стоянпо Архина, кассировано судомъ, такъ какъ доблестные демо
краты тем ъ временемъ успели сообразить, что матер1альныя выгоды, 
предоставляемыя правомъ гражданства, гораздо удобнее делить съ 
возможно меныпимъ числомъ конкуррентовъ 4). По той же причине 
былъ возобновлепъ отмененный во время чумы законъ Перикла, въ  
силу котораго никто не могъ пользоваться правами гражданства, 
если онъ не былъ гражданскаго происхождешя со стороны отца и 
матери; однако дать этому закону обратную силу не решились.

Ограничите абсолютной демократш было теперь возможно еще 
только во второстепенныхъ пунктахъ. Еое-катя формы были изме
нены, но сущность осталась та-же. Темь усерднее правительство 
старалось доказать, что и демократически строй совместимъ съ внут- 
реннимъ порядкомъ, и особенно сделать невозможнымъ всякое наруше-

*) Услов1я примирешя наилучше изложены у Аристотеля ( ’A(hjv. лок. 39), 
сравн., крои* того, особенно Andoe. de myst. 81 слл. Дата возвращенш де
моса -  у Plut. tzotsqov 'Adyvaioi... Ь>6о;оге(?(п 7 р. 349. Р-Ьчь Дшчя противъ 
Эратосеена была произнесена при рязсмотр’Ьтн на суд$ отчета одного изъ 
тридцати тирановъ.

2) Сравн. Attische Politik автора, стр. 342 сл.
3) Сравн. р'Ьчь Ллыя лвр1 той [щ хатакдвси vqv nargiov п о к а ti’ev ’A S yn jo t  

и Hypothesis Дюниыя къ ней. О Формной: Aristot. 'A9yv. лок. 34, 3. в 
Attische Politik автора, стр. 110, 2.

*) Aristot. лок. 40, 2.
Белеть. Hcropla Греца, т. П. 7
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uie амнистш. Предложенный Архпномъ законъ предоставлялъ вс'Ьмъ 
темъ, кто былъ скомпромитпрованъ во время еобытШ носл’Ьдняго 
года, новыя п действительны я гарантш протнвъ судебныхъ нресле- 
дованШ 1). Отношения къ элевспнскимъ олигархамъ оставались, ра
зумеется, въ высшей степени натянутыми. Въ конце концовъ дело 
дошло до войны; аоинское ополчеше двинулось лротнвъ соседняго 
города, олигархичесте стратеги были изменнически захвачены въ 
пленъ н тотчасъ казнены; после этого переселивпйеся въ  Элевсинъ 
граждане согласились, при условш полной амнистш, снова вступить 
въ аопнскш государственный союзъ. Спарта не возражала, и такимъ 
образомъ Аттика снова была объединена (4 0 1 /0 ) 2).

Но Лпсандръ не намеренъ былъ покорно снести поражеше, ко
торое онъ потерпелъ въ деле yMiipoTBopeuia А еннъ,— тем ъ более, 
что обе борюнцяея партш въ Спарте были приблизительно одинаково 
сильны и царь Агнсъ также не одобрядъ образа дёйствШ Павсашя 3). 
Передъ еовЬтомъ старейш пнъ возбужденъ былъ процессъ по обви
нению Павсашя въ государственной измене; однако обвинителямъ 
не удалось доказать его вину, и ПавсанШ былъ оправданъ, хотя 
лишь незначптельнымъ болыпинствомъ голосовъ * *). Результатомъ 
этой неудачи было падете основанной Лисандромъ правительствен
ной системы. Военная ко л о тя  въ  Сеете была уничтожена и городъ 
возвращенъ его прежнпмъ обнтателямъ; декархш въ союзныхъ горо- 
дахъ были упразднены и снова введены «старинные порядки». Самъ 
Лисэндръ былъ отозванъ изъ Геллеспонта, куда онъ отправился во 
главе флота, чтобы положить конецъ царившнмъ тамъ безпоряд- 
камъ. Однако привлечь къ суду человека, который оказалъ своей 
родине т а т я  громадный услуги, не реш ились; зато его другъ и 
сподвижникъ Оораксъ, занимавшш важный постъ начальника спар 
танскаго гарнизона на Самосе, былъ отреш енъ отъ должности и по 
обвинение въ  томъ, что онъ вопреки старому закону Лпкурга дер 
ж ить у себя драгоценные металлы, приговоренъ къ см ерти 5).

•) Isocr. пр. К аллим . 2. Aristot. 1. с.
*) Xen. Hell. II 4 , 43. Aristot. 1. с. 40, 4.
3) Xen. Hell. II 4 , 29. Pans. Ш 5, 2.
*) Paus. I. с. Обстоятельства дьла было совершевао слсодиы съ rfexn, ка- 

етя пн-Ьлл )гЬсто въ процеесъ, возбужденвохъ протпвъ отца IlaBcaniH, Плей- 
стоанаяеа, послъ заключения трндцатилЪтпнго вира; этотъ договоръ также 
былъ лрннятъ саартанскнхъ вародиыхъ собряшемъ, в гЬхъ не хевЪе его 
ишираторовъ позднЪе привлекли къ отв%тствеваоетв.

*) Plat Lys. 14. 19. 21. Оораксъ, гархостъ Самоса: Diod. XIV 3. Объ 
уинчтожевш декархШ сх. также Xen. Hell. Ш 4, 2. 7, сравв. Plut. Ages. 6,
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При такихъ обстоятельствахъ Лисандръ не могъ дол'Ье оставаться въ 
СпартЬ. Об'Ьтъ, данный имъ Аммону, послужилъ для него предло- 
гомъ къ по'Ьздк’Ь въ Ливйо. Победитель при ЭгоспотамосЪ отпра
вился въ добровольное изгнаше; настанетъ время, когда СпартЬ 
снова понадобятся услуги способнейшего изъ ея сыновей1).

Но если п адете Лисандра имело послЬдств1емъ полный перево- 
ротъ во внутренней политике Спарты, то внешняя политика про
должала вестись въ его духе. Здесь задачи Спарты были такъ 
ясно предначертаны, что невозможно было уклониться съ правиль
н а я  пути. Важнее всего было для нея теперь — стать господиномъ 
въ собственномъ доме, въ Пелопоннесе. И это, казалось, было 
не трудно, потому что вне пелопоннесская союза оставались здесь 
только два государства, правда, важ нМ пйя— Аргосъ и Элида.

Спартанцы начали съ болЬе легкой задачи, съ подчинешя Элиды. 
Въ поводахъ къ войне не было недостатка; Элида, какъ мы знаемъ, 
после Н итева мира выступила изъ пелопоннесской симмахш, заклю
чила союзъ съ Аргосомъ и Аоинами и въ  продолжеше нЬсколькихъ 
лЬтъ воевала противъ Спарты; даже по заключены мира со Спар
той, она отказалась принять учасие въ  союзной войне пелопон- 
несскихъ государствъ противъ Аеинъ. Но болЬе всего Спарта была 
оскорблена тЬмъ, что элейцы въ 420  г. устранили лакедемонянъ 
отъ у ч а ш я  въ олимшйскомъ празднестве и что позднее, во время 
декелейской войны, они не позволили царю Агису принести жертву 
въ Олимпш, на томъ основаны, что просить у бога помощи въ 
войне противъ эллиновъ— противно священнымъ обычаямъ. Итакъ, 
Спарта потребовала теперь отъ элейцевъ освобождешя подвластныхъ 
имъ городовъ; и когда элейцы, полагаясь на свое несомненное право 
и на святость своей страны, отказались исполнить это требоваше, 
царь Агисъ выступилъ въ походъ противъ нихъ. Но едва онъ пере-

Nep. L ys. 3, 1. Для установлешя хронодогш показашя Плутарха не шгЬщтъ 
никакой цены, въ чемъ каждый можетъ убедиться, прочнтавъ основанный на 
нихъ разсказъ Judeich’a въ Kleinas. Studien. До вмешательства Павсаяш въ 
аеинспя дела руководящииъ вл1яшемъ въ Спарте пользовался еще Лисандръ; 
следовательно, декархш могли быть упразднены лишь после этого времени. 
Это и вообще кажется мне очевнднымъ. Такшгь образомъ, экспедпцщ Ли- 
савдра въ Гелдеспонть, изъ которой онъ былъ отоаванъ эсерами по жалобе 
Фарнабаза, должна быть отнесена къ осени 403 пдп лету 402 года. Вероятно 
во время этой поездки Лисандръ водворыъ порядокъ п на еракШекомъ по
бережье (Pint. Lys. 20, Рапе. Ш 18, 3, Nep. L ys . 2); по крайней мере, дру
гого момента, къ которому можно было бы пр1урочпть это событие, я не зваю.

Pint. Lys. 20 сл.
7 *
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шагнулъ границу Элиды, какъ произошло землетрясеш е, п въ виду 
такого явнаго проявлеш я гнева божества, царь предпочелъ очистить 
страну и распустить свое войско (весною 401 г .) . Р азум еется, элейцы 
теперь меньше чемъ когда-нибудь думали о подчпненш, и Агисъ 
все-таки долженъ былъ реш иться повторить н ап адете летом ъ. Между 
темъ Элида напрасно старалась возбудить въ Грецш возсташ е про- 
тивъ Спарты; одни только этоляне прислали небольшой отрядъ, во
обще же Элпда осталась совершенно изолированной. За-то произо
шло отп адете всехъ  пер1экскихъ городовъ; Агисъ, не встречая со- 
противлеш я, прошелъ въ Олимпто и дальше въ собственную область 
Элиды, богатую равнину Пеней, куда уже много вековъ  не сту
пала нога непр1ятеля. Здесь ему досталась несметная добыча; ему стоило 
только пожелать, и неукрепленный главный городъ страны былъ бы 
взять  штурмомъ. Но онъ не хотелъ доводить дело до крайности, п 
когда возсташ е олпгарховъ въ городе потерпело неудачу, онъ прика- 
залъ отступать. Для защиты отложившихся пер1экскихъ городовъ въ 
Эпитал1е, при устье Алфея, оставлена была часть войска, которой 
въ то же время поручено было причинять непр1ятелю какъ можно 
больше ущерба опустошительными набегами. Эта мера действительно 
привела къ желанному результату; ближайшей весною (4 0 0 ) Элида 
запросила мира. Она принуждена была снова вступить въ  пелопон- 
несскШ союзъ, выдать своп военные корабли и признать свободу 
пер1экскпхъ городовъ. Такнмъ образомъ, Элпда лишилась доброй по
ловины свопхъ владенШ, областей Трифилш, Писатиды и Акрореи. 
и была низведена на степень мелкаго государства, которое не могло 
уже думать о самостоятельной политике. Впрочемъ, она сохранила 
свое древнее право руководства олпмшйскими играми; самая Олнм- 
шя находилась теперь уже не въ  ея владеш яхъ, но мелкая общины 
Писатиды не сумели бы достойнымъ образомъ справиться съ  этой 
почетной обязанностью. Кроме того, о гь  элейцевъ не потребовали 
изменеш я существовавшего у нихъ демократическаго строя 1). * 2

•) Xen. Hell. 2, 2 1 -3 1 , Diod. XIV 17. 34, Рапе. Ш 8, 3 - 5 .  Агисъ,всту- 
пнвппй напрестолъ въ 427 г. в умерпий тотчасъ по оковч&вш элейской войны, 
ц&рствовалъ 27 лЪтъ (Diod. XII 35, 4 ), т.-е. съ 427 по 400 г. Элейская 
война продолжалась только одивъ годъ, отъ весны до весны (Xen. Hell. Ш
2, 25 и 30), съ 401 по 400; Дшдоръ совершенно правильно относятъ войну 
гь 402/| н 401/в годамъ. ВндЪть синхронавнь въ Xen. Hell. Ш 2, 21 оши
бочно; Кееноаонтъ нзлагаетъ аз1атсюя еобыпя до вмешательства Агеснлая, 
ш ватЪиъ, возвращаясь, опвсываетъ событие, происшедшая въ Грецш до 
этой же минуты,—вотъ в все. О неприкосновенности элейской области—ЕрЬог.
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Теперь Спарта могла сосредоточить свое вним ате на сЬверно- 
греческихъ дйлахъ. Мессеняне, старые, непримиримые враги Спарты, 
поселенные аоинянами въ НавпактЬ и на о. Кефаллеюи, были и з
гнаны изъ своихъ городовъ; они нашли убежище въ БиренЪ и от
части въ Сицилш 1) . Но прежде всего нужно было водворить поря- 
докъ въ Оессалш. Зд1>сь спартанцы уже болЬе четверти в^ка назадт. 
создали себ-Ь твердую точку опоры основатемъ колоти  Гераклеи 
на ЭтЬ и захватили въ свои руки бермопильское ущелье*, загЬмъ 
зимою 413/2  г. царь Агисъ предпринялъ походъ изъ Декелей въ 
подвластную оессалШцамъ феютШскую Ахею и принудилъ ея города 
уплатить контрибуцш  и дать заложниковъ 1 2 *). Но загЬмъ война съ 
Аеинами помешала Спарта довести до конца покореше Оессалш.

0ессал1я какъ разъ въ  это время начала пробуждаться изъ своей 
долгой летарпи. Дворянство съ увлечешемъ принялось изучать но- 
выя софистичестя системы, самъ ГоргШ осгЬдло поселился въ  ЛарисЬ 
и нашелъ зд-Ьсь многочисленныхъ учениковъ. Другие корифеи софи- 
стическаго движешя, какъ наприм'Ьръ Орасимахъ, также поддержи
вали тЬсныя отношешя съ OeccaaieM, и когда Сократъ былъ обви- 
ненъ въ Аоинахъ, ему предложили убежище в ъ  Оессалш 3) . Все 
это не могло не повлшть благотворнымъ образомъ на политическое 
и сощальное положеше страны. Какъ и следовало ожидать, движе- 
nie въ  пользу реформъ началось въ  Ферахъ, которыя чрезъ посред
ство своего портоваго города Пагасъ связывали оессалшскую рав
нину съ остальнымъ греческимъ м1ромъ; всл-Ьдеттае этого зд-Ьсь 
должно было образоваться сильное среднее сослов1е, и идеи новаго 
времени должны были распространиться легче, ч-Ьмъ гдЬ-лнбо. Въ 
концЬ Пелопоннесской войны Прометей и Ликофронъ свергли въ Фе-

IV. 15, Diod. У Ш 1, XIY 17, 2 (вероятно также по Эфору), Polyb. IV 73. 
Phleg. F . Н . G. Ill 604, и Bnsolt Lakedaemonier 1 189 сл. Правда, Формаль- 
ныхъ договоровъ, которые обезпечнвали-бы эдеянаиъ право убежища, не су
ществовало; но свидетельство Эфора доказываетъ, что общественное маете 
въ IV веке признавало за ни ни это право.

1) Diod. XIY 34 (подъ 401/0 годомъ), сравн. X1Y 78; Pans. IV 26. 2. ii
не вижу причины сомневаться въ нраввльнпсти датировки, которую даетъ 
Дшдоръ. Мессеняне изъ Пилоса были поселены аоинянами въ Краншхь на Ке- 
оаллеши после Пвтева пира (Thuc. Y 35); у Diod. XIY 78 вместо Кеоал- 
ленш по ошибке названъ Закпиеъ.

3) Thuc. \*Ш 3, 1; относительно Гераклеп ем. выше, т. 1 стр. 428.
3) Plat, въ начале Мен она, Isocr. lAvxid. 155. враспмахъ ваписалъ речь 

въ защиту жителей Ларисы, см. ниже стр. 104 првм. Относительно Сократа 
лм. Платона Критонъ р. 45 с.
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рахъ владычество знати и затЪмъ обратились съ воззваш емъ къ кргЬ- 
постнымъ крестьянамъ сосЬдппхъ общипъ, приглашая нхъ къ  освобо
ж дена и борьба протпвъ пхъ господь, которые такъ долго властво
вали въ страна и грабили ее *). Для демократ!и Феры однако еще 
не созрели; кромгЬ того борьба съ дворянствомъ требовала сосре- 
доточеюя власти, и вотъ Ликофронъ объявилъ себя диктаторомъ. 
Осенью 404  г. онъ въ  кровопролптиомъ сраженш побЪдплъ армто 
Алевада Медея, который господствовалъ въ Л ариса, и его союзни- 
ковъ, еессал18скпхъ аристократовъ * 2). Посл’Ь этого въ самой ЛарисЬ 
вспыхнуло ыеждоусоб!е: Аристпппъ, членъ господствующей знатной 
ф а т ш и  Алевадовъ, возсталъ противъ Мед1я 3) и наш елъ поддержку 
въ Фарсал'Ь, самомъ значптельеомъ послЪ Ларисы города внутри 
Оессалш. МедШ оказался въ  очень затруднительпомъ положены, и 
ему ничего другого не оставалось, какъ броситься въ объятия сво
его могущественнаго еЬвернаго сосуда.

Въ Македошп въ  413 г. умеръ царь Пердикка, оставпвъ несовер- 
шеннол’Ьтняго сына: опекуномъ посл'Ьдняго сделался его старппй 
сводный брать Архелай, сынъ Пердиккп отъ незаконной связи. За
конный насл'Ьднпкъ престола вскорЪ загбм ъ ум еръ,—  говорили, что 
его устранилъ съ пути Архелай, — а последит самъ въ качеств^ 
царя вступилъ на македоескШ тронъ. Б рать  Пердиккп Алкетъ и его 
сынъ Александръ, которыхъ узурпаторъ могъ опасаться какъ пре- 
тендентовъ, также были убиты 4); отложившаяся Пидпа, важнЪйппй

*) Xen. Hell. II 3, 36, Memor. I 2, 24. Характерно, что одпнъ изъ наи
более замечательныхъ <со*нстовы> этого времена, аеннсшй змпгрантъ Крп- 
■rifi, прннпмалъ деятельное yaacrie въ этомъ движение. Овъ поступалъ въ 
этомъ случае совершенно последовательно; неподвижная еессалШская олн- 
rapxin такъ же мало согласовалась съ его политическими идеалами, какъ п 
неограниченное народовластие Аопнъ. Правда, те , кто все еще считаете Кри
ля «аристократомъ> (въ иолитнческомъ смысле), никогда не поймутъ этого.

2) [Xen.] Hell. П 3, 4. Дата удостоверяется солнечпымъ аатмешемъ
2 сент. 404 г. По всей вероятности, указаше Аристотеля въ Ас ядре та Zma 
iGTopiai IX 21 (откуда Plin. N at. H u t. X 33) относится имеяио къ этой 
битве.

*) Xen. Anab. I 1, 10. Относительно Аристиппа сравн. Plat. Мемонъ р. 
70 Ъ. Фареалледъ Мвновь привелъвъ401 г. ваемвввовъ Арнстиопа въ Aaiio, 
затЬмъ въ 395 г. спартанский гарннаовъ аащвщаетъ Фарсалъ противъ Ые- 
jtia; все вто заставлаеть думать, что городъ съ самаго начала стоялъ на 
стороне Аристиппа.

*) Plat. вогд. 471. K o eh le r Makedonien tenter Кбтд Archelaos, Sitaungs- 
bar. d. Berl. Akad. 1893. стр . 489 слл. О тносительно хронологов— O n tech m id 
K l .  Schr. IY  38.
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портовой городъ государства, была покорена съ помощью аепнянъ 
(410) J). Архелай и позднее поддерживалъ дружественный отноше- 
шя съ Аеинами, не принимая, однако, никакого участгя въ войне 
съ пелопоннесцами 2). Архелай обратилъ свою деятельность, глав- 
нымъ образомъ, на развиие внутреннихъ силъ своего государства; 
въ этомъ отношенш онъ, по шгЬшю Оукидида, сделалъ больше, 
чЪмъ все его предшественники вм есте взятые. Онъ построилъ шос
сейный дороги, основалъ целый рядъ крепостей, преобразовалъ 
армпо, создавъ регулярную тяжеловооруженную пехоту 3). Духовные 
интересы также составляли предметъ его усердныхъ заботъ. Уже 
Пердикка привлекалъ къ своему двору поэтовъ и ученыхъ, какъ на- 
примеръ знаменитаго сочинителя диоирамбовъ Меланпппида и вели- 
каго врача Гиппократа Косскаго 4). Архелай пошелъ дальше по этому 
пути; въ его царствоваше Македошя сделалась одеимъ изь центровъ 
умственной жизни нацш. Въ священной области Дшна въ fliepiH, у 
подошвы Олимпа, въ  любимомъ местопребываюи музъ и м есте по- 
гребешя Орфея, были организованы гимнастичеш я и музыкальный 
состязаш я по образцу великихъ эллинскихъ нащональныхъ празд- 
нествъ 5). Реформаторъ музыки, Тимоеей милетский, эпическШ поэтъ 
Херилъ самоссий, трагикъ Агаеонъ аеинскШ согласились переселиться 
въ  Пеллу на продолжительный срокъ 6). Даже престарелый царь 
поэтовъ Эврипидъ провелъ поыгбдте годы своей жизни при дворе 
Архелая; здесь онъ въ честь своего царственнаго хозяина наппсалъ 
«Архелая»; «Вакханки» также написаны для театра Пеллы или Дюна. 
Точно такъ же поощрялись и образовательный искусства; фрески, ко
торыми Зевксисъ украсилъ царскШ р о р е ц ъ , составляли одну изъ 
наиболее прославленныхъ достопримечательностей македонской сто
лицы 7).

Такъ Македошя начала вступать въ  кругъ греческихъ культур- 
ныхъ государствъ; этого было достаточно, чтобы и въ  политнческомъ

1) Diod. XIII 49, сравн. выше, стр. 59 прня. 1.
8) Herodes nsQi nokttetug 4.
3) Thuc. II 100, 2. Взглядъ Kohler’a (I. с. стр. 494 сл.) ва преобразованы, 

произведенный Архедаемъ въ организацти войска, а считаю непсторвческвмъ.
*) Said. Mskavinnidqg (по Plot, жеста ’Е яех. 1095 d.) онъ жиль при дверь 

Архелая) и ' ln n o xp  ахт/д.
*) Diod. ХУП 16, Steph. Byz. diov . Dio Chrysost. Orat. II, Arr. Anab. 

I, 11 ,  1 .

«) Plutarch. Apophth. Archil, p. 177, Ael. Tar. Hxxt. ХШ 4, Schol. Aristoph. 
Ляхухики 83, Said. X olouo;, Иетръ у Athen. УШ 345 d.

’) Ael. Var. Н Ы . XIV 17.
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отношеши страна могла занять то положеше, на которое она им1>ла 
право въ виду своей обширности, своего сильнаго и воинствен- 
наго народонаеелешя, своихъ громадныхъ естественныхъ богатствъ. 
Если царь Пердикка направлялъ еще всЬ своп уш ш я на то, чтобы 
сохранить своему государству независимость и освободиться отъ 
гнета аеинской державы, сжимавшей его какъ тисками со стороны 
моря, то Архелай подъ конецъ своего царствовашя могъ уже думать 
о проявлены своего вл1яшя во-вн^. Поводомъ къ этому послужила смута 
въ Оессалш; македонское войско двинулось въ б ессалш , завладело н е 
которыми укрепленными пунктами страны, и даже Лариса должна 
была признать верховную власть царя. Этпмъ македонской политике 
указанъ быль путь, который спустя полвека долженъ былъ привести 
Македонш къ главенству надъ Элладой х).

Пока, конечно, время еще не назрело для этого. Противники 
Мед1я обратились за помощью къ Спарте, и она не замедлила вм е
шаться въ  еессалш смя дела, тем ъ более, что ей надо было рас
платиться съ Архелаемъ еще за его двусмысленное поведете во * V

*) Сравн. сохранившуюся подъ пменемъ Ирода (И. Аттика, какъ его 
обыкновенно называюгь безъ всакаго основания) речь гг £ о t no/.nelag  (Nass. 
De Merodis Attici oratione ns^'i noktrsia-;, Лейпцнгъ 1880). Авторъ обнаружп- 
ваетъ очень близкое знакомство съ состоашемъ бессалш въ эту эпоху; во 
всей речи нетъ ни строки, которой не могъ бы папнсать еессал1ецъ или посе- 
лпвпййся въ бессалш соФиетъ около 400 года. Мысли, выраженный въ этой 
речи, еа азыкъ и стиль также кажутся мне вполне соответствующими эпохе 
около 400 г. Риторъ II века императорскаго першда, который съумЪлъ бы 
написать такую речь, долженъ былъ бы обладать необыкновеннымъ талон- 
томъ; и а думаю, что если бы эта речь дошла до насъ подъ нменемъ хотя бы 
враснмаха, то никому не пришло бы на мысль сомневаться въ ея подлин
ности. Разумеется, я хорошо знаю, какъ опасно произносить суждеше о 
времени появления подобной речи; но а очень склоиенъ признать Ирода или 
вообще того, кто былъ авторомъ речи л sgi noXirsiag, софпстомъ или по
лучившими софистическое образование оессадШцемъ (сравн. Plat. Alen.) конца
V и начала IY века. Во всакомъ случае, онъ пользовался отличными источ
никами.—Что Архелай заняли часть бессалш, объ этомъ говорится въ 2 и 5 
(къ концу) частахъ речи; въ последвемъ месте очевидно вадо читать: i'r& 
оЬбе'ч ev^rjxk ли> Aeucsdcufiovtov apyovta  (т.-е. въ Пелопоннесе), wonto  
bt& ait M uxtAova, вместо рукописваго wontg ov i'ivQ a d t. Сравн. слови 
враснмаха въ его речи въ защиту гравдавъ Ларисы: ’A(t%sXata JovXevoof/er, 
"EkXnv&t ovt&; раерацш, а также noKaaaeie Aristot. Pokt. VIII (Y) 1311 b, 
что гражданввъ Ларисы Гелланократъ привили участте въ заговоре, папра- 
вленвомъ къ умерщвленш Архелай, потому что царь не верпулъ его въ его 
родной городъ; чтобы иметь возможность сделать это, Архелай долженъ былъ 
властвовать въ Ларисе.
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время декелейской войны г) . Ликофронъ изъ Феръ тотчаеъ при- 
мкнулъ къ СнартЪ, точно такъ же и важный городъ Фарсалъ * 2); въ 
Геракле^ у Эермопилъ, гд'Ь вспыхнулъ мятежъ, порядокъ былъ воз- 
становленъ, и большая часть разбойническаго населешя Эты, гра
бившего территорий колонш, изгнана изъ страны (3 99 ) 3). Однако 
до войны съ Македошей д'Ьло не дошло, потому что Архелай какъ 
разъ въ это время погибъ на охотб; говорили, что онъ палъ отъ 
руки своего любимца Кратэва, которому онъ отказалъ въ  рук* своей 
дочери. На македонскШ тронъ вступилъ теперь молодой сынъ Архе- 
лая, Орестъ, подъ регентствомъ Аэрона 4) . Новый регентъ шгЬлъ 
достаточно хлопотъ съ упрочешемъ собственнаго положешя и по
тому отозвалъ свои войска изъ Оессалш. Спартанцы, съ своей сто
роны, удовольствовались за ш т е м ъ  Фарсала и не делали серьезной 
попытки отнять у Мед1я господство надъ Ларисой 5); внимаше 
Спарты въ ближайшее годы было поглощено болЪе настоятельными 
заботами.

Царь Агисъ умеръ, достигнувъ глубокой старости, вскоре по 
окончании элейской войны (400). Посл'Ь его смерти возникъ споръ 
о престолонасл1>дш, потому что единственного сына Агиса, Леотихида, 
общественное мнЪше считало незаконорожденнымъ, хотя царь передъ 
смертью прямо призналъ его своимъ наыгЬдникомъ. Претендентомъ 
на престолъ выступилъ сводный братъ Агиса, Агесплай; вернувпнйся 
въ  это время изъ Ливш Лисандръ принялъ его сторону, и благо
даря этой поддержка Агесилай былъ провозглашенъ царемъ 6).

Этимъ Лисандръ отчасти вернулъ себ1> свое утраченное положе- 
ше в ъ  государств^. По предашю, онъ замышдялъ коренное преобра- 
зоваш е государственнаго строя; и въ  самомъ д'ЬлЪ. для государ- 
ственнаго деятеля столь проницательнаго, какъ Лисандръ, не могло 
подлежать сомн-Ьнш, что политическое устройство Спарты на

!) Thrasym. 1. с., Herod. т$1 nokitsiaq  4.
*) Diod. XIY 82, 6. О дружественвыхъ отношешахъ Лш>о»рона къ Спарте 

см. Хеп. НеП. YI 4, 24, сравн. Diod. XIY 82, 5.
3) Diod. XIY 38 ,4—5 (подъ 399/g годомъ); Polyaen. II 21. Едва ли можно 

сомневаться въ томъ, что эти xeponpiaTia въ Гераклее стояли въ связи съ 
вмЪшательствомъ спартандевъ въ еессалИск1я дела.

‘) Diod. XIY 37, 6, Aristot. РоШ. YIH (Y) 1311 b, [Plat.] Ale. II141 d.
В) Это сл*дуетъ изъ Diod. XIY 82, 5—6. Впрочемъ, область перребовъ 

съ втвхь поръ, повиднмому, остается независимое отъ Ларисы, сравн. 
Diod. XY 57, 2.

•) Хеп. Hell. Ш 3. 1—4, Pint. Lys. 22, Ages. 3, сравн. Ale. 23, Pans. 
Ш 8, 7 ел л.
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стойчиво нуждается въ реформе. Дело въ томъ, что гражданское 
населеше Спарты само по себе составляло лпшь ничтожное мень
шинство среди общаго населеш я Лакошп; кроме того, пзъ самихъ 
гражданъ приблизительно половина настолько обеднела, что не 
была въ еостояши вносить свою долю на общественные обеды и 
позтому была исключена пзъ числа полноправныхъ гражданъ ]). 
Это унпжеше было тем ъ обиднее 2), что именно непрнвилегпрован- 
нымъ сослов1ямъ государство было обязано своимъ настоящпмъ мо- 
гуществомъ, потому что, съ тех ъ  поръ какъ Спарта сделалась мор
ского державою п прюбреда заморемя колонш, она принуждена была 
привлекать на военную службу все больше п больше илотовъ. Ино
странные гарнизоны и экипажи флота состояли большею частью изъ 
такихъ вольеоотпущенныхъ крЪпостныхъ, «неодамодовъ», какъ пхъ 
называли; полноправныхъ гражданъ едва хватало на нополнеше 
корпуса офицеровъ. Какою опасностью грозило Спарте такое поло- 
жеше дЪлъ, въ этомъ убедилась вся Эллада после битвы при Левк- 
трахъ. Констптущя также далеко не соответствовала тем ъ  требова- 
т я м ъ , к а т я  предъявляла къ государству его гегемошя въ  Грец1и. 
Наследственное, ограниченное эфоратомъ двоевласие представляло 
все невыгоды ыонархш, не возмещ ая пхъ едпнствомъ правления и 
постоянствомъ политики. Неспособный царь былъ п въ  Спарте того 
времени еще достаточно силенъ, чтобы не допускать полезныхъ меро- 
npiarifi пли искажать ихъ въ прпмененш; а если на тронъ всходплъ 
способный человекъ, онъ оказывался связаннымъ по рукамъ и но- 
гамъ. Великую услугу оказалъ бы Спарте то тъ , кто изменилъ бы 
эти услов1я и уничтожилъ бы отживите порядки. Но эта задача была 
не по силамъ даже такому человеку, какъ Лпсандръ; и если онъ дей
ствительно носился съ такими планами, то онъ не сделалъ ни одного 
шага для ихъ осуществлешя. Должно было пройтп еще почти два 
века, неурядица должна была сделаться невыносимою, прежде чемъ 
удалось преобразовать спартанскую констнтушю. Но тогда (реформа 
не спасла уже ни Спарты, ни Эллады 3). * *)

]) Объ втнхъ обстоятельств&хъ см. Becolkeruny автора, стр. 136 слл.
*) Xen. Hell. I ll 3, 5 xa i e ll to оi xa i ysodauiudsoi xa i to i f  vnofitloo i xai 

тois ntQtoixoif. onov yaQ iv  xotnoiq тi f  Xoyof ytroixo neyl Snayxiaxtbv, 
ovdeva 6vvaa&ai x y in x u v  to  fiy oiiy fji tw f  «v xal utywv to&Uiv uvxwv.

*) Arietot. PoUt. YI11 (Y) 1301 b 19 (ср&вв. 1306 b 33), который пред no- 
сыдаегь атому вввЪетйю tpaoi xivef, загВмъ подробно Э«оръ, £г. 127 у Plat. 
Lys. 25 в 30, Diod. X1Y 13, Nep. Lye. 3; сравв. Plat. L i/й. 24. 26. Такъ 
какъ Лиеапдръ не аыстув&лъ открыто со своими планами, то па втотъ счегь
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Но если Лисаидръ не реш ился произвести реформу, за - то въ 
низшихъ слояхъ общества не было недостатка въ людяхъ, которые 
готовы были произвести переворотъ насильствепнымъ путемъ. Во 
главЬ ихъ сталъ Кинадонъ, молодой спарйатъ изъ бЬднаго класса, 
который, сознавая свои военныя способности, съ раздражешемъ пе- 
реносилъ свое подчиненное положеше. Но заговоръ былъ открытъ 
эфорамъ, и Кинадонъ со многими изъ его главныхъ приверженцевъ 
были казнены (399 ). Строго-военная организащя спартанскаго госу
дарства и въ  этотъ разъ справилась съ грозившею ей опасностью х).

Между тЬмъ, еще во время элейской войны отношешя Спарты 
къ Персш приняли такой оборотъ, въ  сравнены съ которымъ в с ! 
друйе интересы отошли на задвШ нланъ. Договоръ, заключенный 
зимою 412/1 года между пелопоннесцами съ одной стороны, Тисса- 
ферномъ и Фарнабазомъ съ другой, заключалъ въ себЪ, по вопросу 
о разграничены влад'Ьшй обЬихъ сторонъ, лишь совершенно обпйя 
опред’Ь леш я, которыя допускали самыя произвольный толковатя 
и давали поводъ къ безконечнымъ спорамъ (выше стр. 50 слл.). 
Когда лЬтомъ 407 года сардская сатрашя перешла къ Киру, заклю- 
ченъ былъ, повидимому, новый договоръ, которымъ категорически 
признавалось персидское господство надъ городами ншпческаго мате
рика; впрочемъ, фактически города и теперь оставались во власти 
лакедемонскихъ наварховъ.

Спустя два года, л’Ьтомъ 405 г ., Кнръ за самовластный образъ 
дМствШ былъ отозванъ къ царскому двору; передъ отъ'Ьздомъ онъ 
санкщонировалъ установившееся положеше вещей и поручилъ Ли- 
сандру управлеше ш тйскими городами 2). Въ сл’Ьдуюшемъ году 
умеръ царь Дар1й, оставивъ тронь своему старшему сыну Арта
ксерксу. Тщетно пыталась царица Парисатида доставить престолъ 
своему любимцу Киру; Артаксерксъ даже намЬревался казнить 
брата, какъ это было въ обыкновенш у персовъ при спорахъ о * II

ничего не было достоверно известно. Ксенофонтъ молчптъ; но можетъ быть 
онъ иыелъ къ тому свои основашя (сравн. Plat. Lys. 30).

t) Xen. Hell. I l l  3, 4 - 1 1 ,  Aristot. Polit. VIII (V) 1306 b. 34, Polyaen.
II 14, 1.

*) Plut. Lys. 9 teAo;  6s siq Mrjdlav avaftaivcov txqô  xov naripcz roc; xs tpo- 
Qovg aniSst^e rwv nolstov la/xfimsiv ixeivov (Avocndpor) xeu rijv ttvxov 
disniarevasv uQxty, чтб можетъ относиться, конечно, только къ греческнмъ 
прнбрежнымъ городамъ и въ то же время заставляетъ предполагать, что 
Спарта признала власть £пра надъ этими городами. —О мотвв&хъ отозвашя 
Кира—[Xen.] Hell. II 1, 8. Въ Анабасшаъ Ксенофонтъ съ умысломъ ум алча- 
ваетъ объ этомъ.



престолонаследш. Но мольбы матери спасли Кира отъ смерти; мало 
того, Артаксерксъ даже согласился снова вернуть брату его малоазГ 
атскуго сатрашю. Ему скоро пришлось раскаяться въ своей уступчи
вости * *).

Ибо чувство благодарности было такъ же чуждо Киру, какъ и 
чувство верности по отношении къ главе своего дома. Тотчасъ по 
возвращенш въ свою сатрашю, онъ началъ готовиться къ походу 
протпвъ брата; при этомъ онъ могъ разсчитывать на поддержку 
Спарты, которой онъ оказалъ таш я важныя услуги въ  ея войне 
съ Аоинами. Действительно, спартанцы немедленно отозвали свои 
гарнизоны нзъ городовъ шнШскаго побережья и передали эти 
пункты Киру, хотя царь распорядился причислить 1ошю къ сатра- 
пш Тиссаферна; предлогомъ къ этой м ере послужило ж елаш е насе- 
лешя подчиняться лучше Киру, чемъ Тиссаферну. Только Милеть 
быль съ помощью демократической лартш  взятъ  Тиесаферномъ, ко
торый эатем ъ изгналъ нзъ города вожаковъ олигархической партш. 
Изгнанники бежали къ Киру; онъ отправнлъ войско и эскадру про- 
тивъ Милета, приказавъ обложить городъ съ суши и съ моря 
(402) 2). Война съ Тиесаферномъ давала Киру желанный предлогь 
вербовать многочисленныхъ наемниковъ по всей Греши. При дво- 
рахъ ыалоаз1атскихъ сатраповъ давно были убеждены въ  безуслов- 
номъ превосходстве греческнхъ гоплитовъ надъ аз!атской пехотой; 
поэтому Биръ реш илъ собрать возможно более многочисленное гре
ческое наемное войско, чтобы при его помощи свергнуть своего 
брата Артаксеркса. Людей, готовыхъ вступить къ нему въ  службу, 
было теперь, когда въ  Грецш царилъ миръ, более чемъ достаточно; 
а Киръ былъ настолько богатъ, что могъ платить щедро. Такимъ об- 
разомъ, собрано было наемное войско, равнаго которому по числен
ности м1ръ  еще не виделъ. Весною 401 года Киръ имелъ возмож
ность выступить въ  походъ противъ Артаксеркса во главе 9 — 10,000 
гоплитовъ и свыше 2,0 0 0  пельтастовъ 3).

-  1 0 8  -

*) Хеп. .1 nab. I 1, 3. Ctes. 57, Plot. Artox. 2. 3. Diod. XLU 108, Ju
stin. Y 11, 2.

*) Xen. Anab. I 1 , 6—7, Polyaea. Y ll 18, 2.
*) Согласно покоеашямъ Ксевооовта относительно величавы отдъльныхь 

частей аршн, посхЬднвн при выхода наъ Келввъ заключала въ еебъ 10.600 
гоплвтовъ ■ 2300 пельтастовъ в стрълковъ вяъ лужа {Anab. 1 2, 3. 6. В) 
нлн, кругльтъ счетомъ, 11.000 гоплитовъ в 2000 вельстастовъ ( Anab. 1 2, 9). 
Въ Кдциюв въ вей оржеоединилось еще 11<Ю гоплвтовъ (I 4 , 3); несмотря 
ва это Бсевоаовтъ овредЪляетъ численность apxin ирв КувавеВ всего только
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Если до сихъ поръ Спарта тайно оказывала Киру всяческое со- 
дййсуше и, главное, не препятствовала вербовый наемниковъ, то т е 
перь она открыто стала на сторону претендента. Навэрху Самш х) 
было приказано отдаться со своей эскадрой изъ 35 тр1еръ въ рас- 
поряжеше Кира; отрядъ в ъ  700 гошштовъ подъ начальствомъ Хей- 
рисофа былъ посланъ въ Килитю и здесь соединился съ Киромъ, 
который между тймъ, не встречая сопротивдетя, прошелъ черезъ 
теснины Тавра. Въ дальнййшемъ движенш черезъ Сирш и Месопо- 
там ш  армш также не встретила сопротивлешя со стороны H enpia- 

теля; единственнымъ осложнешемъ оказался отказъ наемниковъ пе
рейти черезъ Эвфратъ, когда они тамъ наконецъ узнали, что по- 
ходъ направленъ противъ царя. Но и это препятств1е, грозившее 
разстроить все предпр1ят!е, было благополучно устранено благодаря 
усердно офицеровъ и обещанному Киромъ увеличение жалованья; та- 
кимъ образомъ, спускаясь внизъ по Эвфрату, арм1я осенью пришла въ 
Вавилонию. Только здесь, почти подъ воротами Вавилона, при деревне

въ 10.400 гошштовъ и 2500 пельтастовъ ( I 7, 10). Въ пути ар»пя не понесла 
большихъ потерь: только однажды въ сты чк* пало 100 гошштовъ ( I 2, 25); 
притомъ, число пельтастовъ при Кунаке* то же или даже н*еколько больше, 
ч*мъ при выход* изъ Келэнъ. Очевидно, что число гошштовъ не могло 
уменьшиться на 1300, тЬмъ бол*е на 1700 (если считать при выход* изъ 
Келэнъ 11.000 гоплитовъ). Разница объясняется т*мъ, что въ Анабасиаь 
прибьгпе къ войску ОоФЭнета съ 1000 гоплитовъ разсказано дважды (I 2, 3 
и 9), всд*детв1е чего эта тысяча при сложеши взята дважды. Кто виновенъ 
въ этой ош ибк*— самъ-ли Ксено®онтъ, или какой-нибудь ннтерполяторъ, —  
для насъ зд*сь безразлично. Сравн. Neubert De Xenophontis Anabasi, диссерт., 
Лейпцигъ 1881.— Походъ десяти тысячъ опнеанъ въ Анабасиаь Ксенофонта. 
КтесШ, который, въ качеств* лейбъ-иедика Артаксеркса, участвовалъ въ 
битв* при Кунаке*, также въ своей персидской нсторш подробно разсказалъ 
о возсташи Кира; преимущественно отсюда почерпяулъ Плутархъ матер1алъ 
для Artox. 1— 19. Показашя Дщдора о поход* десяти тыеячъ ( X IV  19— 31) 
заимствованы чрезъ вторыя руки отчасти также изъ еочинешя Ктес1а, дал*е 
изъ ксенофонтова Анабасиса и, повидииому, изъ разсказа еще какого-то дру
гого участника этого похода, можегь быть аркадянпна СоФЭнета. Сравн. 
Volquardsen Unters. iiber Diodor стр. 131 ел., Kammel Schlacht bri К иш им  
(Philol. 34, 1876, 516 слл. 665 слл., Friedrich Jahrb. f. PkUol. 1895 стр. 19— 40).

*) Такъ называетъ его КсеноФОнтъ въ Hell. Ш 1, 1 (отсюда косвенно 
D iod. XIV 19) , тогда какъ въ Анабасис» (I 4 , 2) онъ названъ Пнеа- 
горомъ. Каково было его настоящее имя, мы не можемъ знать; но совер
шенно ошибочно допускать, что лакедемоняне послали на помощь Кяру два 
Флота подъ начальствомъ Пиеагора н Сам1я (Jadeich 1. с. стр. 109 и опро- 
вержев1е Воегпег'а, De rebus a tiraecis inde ab anno 410 usque ad а я т т  
403  a. Chr. я. gestts quaestiones historicae, диссерт., Геттпнгенъ 1894, стр. 12).
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Кунакса, Артаксерксъ выступцлъ навстречу нещшггелю. Л'Г.кое крыло 
царской армш, подъ предводительствомъ Тиссаферна, было почти безъ 
боя обращено въ бегство атакой эллиновъ. На протпвоположномъ же 
крыл* Киръ, сражавшийся во главЪ евоей конницы противъ гораздо 
бол-fee многочисленная войска своего брата, паль въ рукопашномъ 
бою; его аз 1а т ш я  полчища разстронлпсь, его лагерь сделался добычей 
царя. Зат-Ьмъ послёднШ ударплъ па побЪдоносныхъ эллиновъ; но персы 
и въ этотъ разъ не устояли, и съ наступлешемъ ночи эллины тор
жествовали поб-Ьду (позднимъ лЬтомъ 401 года).

Но эта поб-Ьда была безплодна, потому что со смертью Кира все 
предпр!ят1е потеряло свой смыслъ. Персидские офицеры Кира и ихъ 
отряды подчинились царю, и эллины оказались изолированными въ 
непр1ятельской стран-Ь. Ихъ положеше сделалось почти безнадежнымъ, 
когда вскорЪ посл-Ё сраженья Тиссаферну удалось изм-Ьнннчески за
хватить большинство начальниковъ греческой армш. Однако эллины 
и теперь не потеряли присутств1Я духа; тотчасъ были избраны но
вые полководцы, въ томъ числЬ аопняшшъ Ксепофонтъ, д-Ьльный 
офицеръ, получившШ также философское образоваш е въ школЪ Со
крата. Главнымъ образомъ благодаря его благоразумному образу д-Ьй- 
ствш арм1я посл-Ь четырехм-Ьсячнаго перехода черезъ Ассирно и су- 
ровыя плоскогорья Арменш достигла наконецъ при ТрапезупгЬ бе
рега Ч ер н ая  моря (приблизительно въ февралЪ 400 года); правда, 
численность ея понизилась съ 13000 до 8600 человЪкъ ') . Отсюда 
войска пошли вдоль берега къ KoTiopt, зд-Ьсь были посажены на 
корабли и осенью прибыли наконецъ въ Византию.

ЗдЪсь apnia встретила очень холодный пр1емъ со стороны спар- 
танскихъ военачальниковъ; Спарта все еще над-Ьялась на возмож
ность избегнуть разрыва съ Першей, и гЪмъ менЪе была склонна 
протянуть руку войекамъ Кира, что сознавала, какую существенную 
поддержку она оказала предпр|ят!Ю, направленному къ низложению 
Артаксеркса. Однако вшяше собьичй и въ этотъ разъ  оказалось 
сильшЬе, чЪмъ воля правителей. Тнссафернъ первый сообщилъ царю 
точный свЪдЪшя о ириготовлешяхъ Кира и ихъ ц-Ьлн; зат-Ьмъ онъ 
храбро сражался при БунаксЪ и въ награду за верность снова полу- 
чилъ свою старую сатравпо Лидпо. Сарды и остальные города ней
тральной части страны подчинились ему безъ сопротивлешн; адмн- 
ралъ Бира Тамосъ бЪжалъ съ флотомъ на свою родину, въ Егииетъ. 
Тасимъ образомъ, гр еч еш е города побережья были аредоставлены

») Хеп. АпаЪ. V 3, 3, срмв. VI 2, 16.
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самимъ себЪ; но и теперь, какъ четыре года назадъ, они не имйли 
охоты признать надъ собою власть Тиссаферна. Поэтому они обра
тились за помощью въ Спарту, гд'ё ихъ просьба не встретила от
каза. Сначала спартанское правительство думало выступить посред- 
никомъ между враждующими сторонами; но когда Тиссафернъ, не
смотря на протестъ Спарты, перешелъ въ наступаете и началъ 
осаждать Куму, Спарта долЪе не могла оставаться безучастной зри
тельницей. Еще л'Ьтомъ 400 г. спартансюй полководецъ Оибронъ съ 
5000 пелопоннесскихъ гоплитовъ и 300 аеинскихъ всадниковъ от
правился въ Эфесъ, присоединилъ къ себ!> зд'Ьсь еще 2000 челов’Ькъ 
изъ шнШскихъ городовъ и завлад'Ьлъ Магнетей на МеандрЪ. Такъ 
какъ открытый городъ трудно было защищать, то Оибронъ пересе- 
лилъ жителей на предгорья соседней горы Ооракса и здйсь, въ 
крепкой позицш, основалъ новую Магнеспо. Но когда вслйдъ за- 
гЬмъ явился Тиссафернъ во глав1> многочисленной конницы, Оибронъ 
не могъ устоять противъ него въ открытомъ полЪ и принужденъ 
былъ ограничиться обороной укр^пленШ. Поэтому онъ весною при- 
нялъ на службу наемное войско Кира, заключавшее въ ceo t еще 
около 6000 челов1>къ, которое въ теч ете  зимы находилось на 
служба у ерашйскаго царя Севеа. Теперь Оибронъ снова могъ пе
рейти въ наступаете; Пергамъ и сосЬдте города Тевераш я, Галл- 
сарна, Гамбрейонъ, Мирина перешли на его сторону, но эолгёская 
Лариса оказала энергичное сопротивлеше, такъ что въ  концй-концовъ 
онъ принужденъ былъ прекратить осаду города 1).

Между тЪмъ окончился служебный годъ Оиброна и начальство 
надъ войскомъ въ Азш принялъ Деркилидъ. Онъ считался однимъ 
изъ способн'Ьйшихъ спартанскнхъ офицеровъ я  былъ знакомъ съ 
аз1атскпми делами еще со времени Пелопоннесской войны. Новый 
главнокомандующШ немедленно заключилъ перемирие съ Тиссафер- 
номъ и обратилъ свое оруж1е противъ Фарнабаза, который былъ 
совершенно ошеломленъ неожпданнымъ нападешемъ. Восьми дней 
оказалось достаточно, чтобы освободить всю Троаду отъ персндскаго 
владычества и принудить Фарнабаза къ заключенно nepeMflpia до 
весны. На зимн1я квартиры Деркилидъ расположился въ  виоинской 
области, чтобы не обременять союзниковъ содержашемъ своей арм1н э). *)

•) Xen. Hell. Ш 1, 3—7, Ц/tab. VII 6—8, Diod. XIV 35—37. Что ввбронъ 
отправился въ Азйо льтовъ или, самое позднее, осенью 400 года, авствуехь 
изъ Xen. Hell. Ш 2, 1, ЛпаЬ. VII 6, 1.

*) Xen. Hell. Ш 1, 8—2, 5, Ephor. fr. 130 (у Ailteu. XI 500 Ь), Diod. 
XIV 38, 2 - 3 .
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Такимъ образе мъ, освобождение гречеекпхъ городовъ Малой Аз1и 
было въ главныхъ чертахъ закончено, потому что важнейпне пункты 
на Пропонтиде и на Геллеспонте — Калхедонъ, Кпзпкъ, Лампсакъ, 
Абидосъ— вообще никогда не подпадали подъ владычество Фарнабаза, и 
Книдъ также, повидимому, отстоялъ свою независимость противъ по- 
кушешй Тиссаферна 1). Теперь необходимо было упрочить эти успехи 
посредством^ договора съ персидскимъ царемъ; поэтому весною 398 г. 
было возобновлено nepeMnpie съ Фарнабазомъ и Тиссаферномъ и от
правлено спартанское посольство къ великому царю * 2). Между темъ 
Деркплидъ перешелъ на ератйсш й Херсонесъ и фортификащонною 
лпшей, проведенной отъ моря до моря, обезпечилъ полуостровъ про
тивъ вторжешй хпщныхъ обитателей материковой О ракш . Осенью, 
по окончанш этихъ работъ, спартансшй полководецъ двинулся къ 
Атарнего, на протнволежащемъ Мптилене берегу, где все еще дер
жались xioccRie эмигранты, изгнанные некогда Кратеснппидомъ; го- 
родъ оказадъ упорное сопротпвлеше и сдался лишь после восьмиме
сячной осады (весною 397 г . ) 3).

Однако перспдскШ р о р ъ  былъ далекъ отъ мысли объ уступкахъ. 
Правда, и здесь, вследств1е урока, полученнаго при Кунаксе, начали 
сознавать, что на суше персамъ не сломить эллиновъ. Темъ больше 
шансовъ на успехъ представляла морская война, такъ какъ фини- 
кШстя военный суда нисколько не уступали эллинскимъ, п при боль- 
шихъ финансовыхъ средствахъ, какими располагалъ царь, ему не 
трудно было построить флогь, который по численности превосхо
дить бы спартанстй. Все зависело отъ того, удастся ли найти че
ловека, который былъ бы способенъ командовать этпмъ флотомъ, 
потому что перейдете сановники совершенно не годились для такого 
дела.

Изъ этого затруднетя вывелъ персовъ Эвагоръ, царь Саламина 
на Кипре. После того какъ аеиняне, въ силу такъ называемаго Ки- 
монова мира, отказались отъ Кипра, тамъ произошла реакщя семи-

1) Калхедонъ: Xeu. Anab. VI 7, 38, VII 1, 1 сл., Кнанкъ: Дней. VII
2, 5, Hell. Ш 4, 10, Нависать: ЛпаЬ. VII 8, 1; для Абндоеа вто доказывается 
иолчашемъ Ксенофонта въ томъ хЪсгЬ, гдЪ онъ раасказываетъ о походахъ 
Деркнлнда. Квндъ въ 411 году нагнать гарвнзовъ Тнссачерва (Thuc. VIII 109) 
■ въ 394 г. стоить на сторонЪ Спарты; впроченъ, возможно в то, что го- 
родъ въ промежуттЬ былъ взять ТнеевФервомъ в затЫгь снова отнять у 
вето, хотя бы Фаравеонъ въ 397 году.

*) Ctes. 63, сравн. Judeich Kleinas. Studien стр. 49.
*) Хеп. Ней. Ш 2, 6 —11. Diod. XIV 38, 6—7, сравв. Isocr. Рапед. 144.
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тическаго элемента противъ эллинизма; въ Саламин!;, самомъ боль- 
шомъ города острова, свергнута была съ престола древняя эллин
ская динаспя, которая вела свое происхождеше отъ Тевкра и Эака, 
и верховная власть перешла къ одному финикШскому роду 1). Въ 
такомъ положены дЪла оставались слишкомъ тридцать лЪтъ, пока 
финишйская динасыя въ СаламинЪ была свергнута Абдемономъ, кня- 
земъ сосАдняго Китюна. Этимъ моментомъ р'Ьшилъ воспользоваться 
потомокъ древняго дома Тевкридовъ, Эвагоръ, чтобы освободить род
ной городъ отъ варваровъ. Съ пятьюдесятью спутниками онъ почыо 
проникъ въ городъ; Абдемонъ былъ убитъ, и Эвагоръ вступилъ на 
нрестолъ своихъ предковъ (около 410 г .). Теперь Саламинъ былъ 
снова открытъ для греческой торговли и греческой образованности, 
и изъ метрополш устремилось сюда множество грековъ— купцы, со
фисты и люди, принужденные покинуть родину Bca^CTBie политиче- 
скихъ переворотовъ. Съ Аоинами, экономическииъ и умственнымъ 
центромъ греческаго Mipa, Эвагоръ вступилъ въ гЬсныя отношешя 3).

Персидсмй царь не мЪшалъ Эвагору, пока дЪло касалось Сала- 
мина; но когда Эвагоръ вздумалъ распространять свою власть и на 
друпе города острова, персидсмй дворъ отнюдь не былъ склоненъ 
терпеть это. Какъ-разъ въ это время началась война за освобождеше 
Малой Азш, и въ интересахъ Эвагора было, повидимому, стать на 
сторону эллиновъ, чтобы такимъ образомъ создать себЪ нужный 
оплотъ противъ царя. Но не говоря уже о томъ, что исходъ войны 
былъ крайне сомнителенъ,— перспектива обратиться изъ вассала пер- 
сидскаго царя въ вассала Спарты должна была казаться Эвагору мало 
привлекательной. Былъ другой, казалось бол-Ье выгодный путь; Эва
горъ рЪшилъ оказать персидскому царю столь важныя услуги, чтобы 
пошгЬднШ въ награду предоставилъ ему власть сатрапа надъ всЪмъ 
Кипромъ. Съ этой цЪлью онъ, чрезъ лейбъ-медика Артаксеркса К теая , 
завязалъ сношешя съ персидскимъ дворомъ, засвпдЪтельствовалъ 
свои в-Ьрноподданничесмя чувства уплатою богатой дани и загЬмъ 
предложилъ въ начальники надъ флотомъ аеинянпна Конопа, который * *)

Isocr. Еиад. 19 слд., Nicocl. 28, Theop. fr. I l l ,  Diod. XIV 98, 1. 
Сравв. (также для дальнейшего) Judeicli Kleinas■ S tud . стр. 113 елл.

*) Isocr. Еиад. 47 слл., C IA . I 64. Эвагоръ вступилъ па престодъ ве
роятно за несколько деть до 405 г.: более точная датировка невозможна. 
Пребывате Андокпда на Кипре относится, вероятно, уже ко времени после 
411 г.; что онъ былъ друженъ съ Эвагоромъ уже въ то время, когда про- 
изнесъ свою речь nsgi ttjs tavтой хаЭодои,—это возможно, но доказать этого 
нельзя; притонъ, мы не зваемъ, въ котороиъ году была сказана эта речь.

Белах-].. Ис-горш Греш», т. II. 8



-  114 -

со времени поражешя при Эгоспотамос'Ь жплъ въ СаламинЬ и вступилъ 
съ Эвагоромъ въ т$еную дружбу; самъ Эвагоръ обЪщалъ выставить 
въ этотъ флотъ большую эскадру ') .

Никогда еще грекъ не занималъ такого высокаго поста на пер
сидской служб'Ь; но неотложная необходимость заставила перспдскш 
дворъ принять предложешя Эвагора. Немедленно, еще во время пе- 
ремир1я, на КипрЪ снаряжена была эскадра въ 40 T p ie p b ,  съ ко
торой Кононъ весною 397 года отплылъ къ Кавну въ Карш; фпни- 
кшскимъ городамъ было приказано снарядить большой флотъ *) *).

Такнмъ образомъ, спартансше послы вернулись ничего пе до
бившись, и война должна была возобновиться. Н елопоннесш й флотъ 
въ 120 кораблей подъ начальствомъ наварха Фаракса вышелъ въ море и 
приступилъ къ осадЪ Кавна, а Деркплидъ съ 7000 чедов'Ькъ въ то же 
самое время вторгся въ Kapiio съ суши. На персидской сторопЪ Тпсса- 
фернъ и Фарнабазъ соединили свои боевыя силы. Освободивъ Кавнъ, 
оба сатрапа двинулись противъ Деркшшда. Въ долпнЪ Меандра, между 
Траллеидой и Магнесчей, непр1ятельстя армш встретились (ранннмъ 
дЪтомъ 397 г .) ;  но у обЪихъ сторонъ не хватило мужества начать 
сражеше, п снова заключено было nepeMHpie. Персамъ нужно было 
время, чтобы закончить снаряжеше флота, а Деркплидъ былъ слнш- 
комъ слабъ, чтобы сделать какой -нпбудь реш ительный ш агъ. Еще 
разъ начаты были переговоры, но при данныхъ услов1яхъ  они, ко
нечно, ни къ чему не могли привести 3).

J) Ctes. 63 сл. п у Plut. A rtox. 21, Isocr. P hil. 63, E uag. 53 слл. Такъ 
какъ сочпненче Ктеыа закапчивалось 398,7 годомъ (Diod. XIV 46. 6) и одиимъ 
нзъ поелЪднпхъ собыччй, о какнхъ оно упоминало, было назначеше Копопа 
персидскимъ адынраломъ, то это назвачеше должно быть отнесено къ 398 или 
началу 397 года. Это слЪдуетъ также пзъ того обстоятельства, что Копопъ 
былъ вазначевъ адмпроломъ по ходатайству Фарнабаза (Ctes. 1. с., Diod. 
XIV 39, 1), Фарнабазъ же отправился къ царю весною 398 г. послТ. воаоб- 
иовлешя uepenupia съ Деркилпдомъ (Diod. 1. с.) и следующей весною уже 
снова былъ въ Малой Азш (ем. слЪд. прим.).

*) Diod. XIV 39, Xen. Hell. Ш 4, 1. Учасчче Фариабаза въ сниряжеши 
♦лота, о чемъ Дюдоръ, забЪгая впередъ. разскавываеть уже теперь, имЪло 
мЪсто лишь нисколько лЪтъ повдвЪе, см. ниже, гл. V.

3) Xen. Hell. I ll 2, 12—20, Diod. XIV 39. 79, 4 —5. Неточнпкъ Дюдора 
сначала излагалъ ходъ сухопутной войны до конца иерваго похода Агесилпн 
396 г. н ватЬмъ, возвращаясь, доводнлъ до втого же времени псторт мор
ской войны; вотъ почему у Дюдора вавьстче о првбытш Агесилпн предшествуй - 
етъ разсказу объ осадъ Кавна. Между тъмъ эта осада отиосвтен еще къ 
предыдущему, 397 году, такъ кагь ею руководвлъ лакедемоисюй вавархъ на 
398/- г., Фаракеъ, и городъ былъ освобожденъ от*ь осады Фарпабавомь, ко-
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Въ СпартЪ наконецъ поняли, что такъ дальше продолжаться не 
можетъ, и по настоянпо Лисандра решили вести войну съ большею 
настойчивостью. Весной 396 г. царь Агесилай во главЪ 8000 гопли- 
товъ выступить въ Эфесъ. Однако вскорЪ обнаружилось, что и 
этихъ военныхъ силъ совершенно недостаточно; особенно ощутите- 
ленъ былъ недостатокъ въ конниц!;. Въ виду этого Агесилай не могъ 
придумать ничего лучшего, какъ продолжить nepeMnpie съ Тиссафер- 
номъ. Сатрапъ воспользовался отсрочкой, чтобы стянуть подкр’Ьплешя 
изъ глубины страны, и затЪмъ объявилъ о прекращены заключен - 
наго договора; такимъ образомъ Агесилай все-таки принужденъ былъ 
начать войну. Уже осенью двинулся онъ въ сатрашю Фарнабаза, 
Фрипю, гд'Ь никто не ожидалъ его нападешя; пройдя безпрепятственно 
до самой столицы, Даскилейона, онъ долженъ былъ однако отступить 
передъ болЬе многочисленной непр1ятельской конницей. Въ теч ете  
зимы спартанскШ царь составилъ, путемъ набора въ малоаз1атскпхъ 
городахъ, отрядъ всадниковъ и весною (395 г.) снова отврылъ на
ступательный дЪйств1я, на этотъ разъ— противъ Лидш. На сардской 
равнин!;, у береговъ золотоноснаго Пактола, Агесилай встр'Ьтпдъ 
конныя полчища Тиссаферна; послЪдшя справились съ только-что сфор
мированной греческой конницей, но не устояли противъ атаки гоплп- 
товъ; персидсшй лагерь съ богатой добычей попалъ въ руки побе
дителя. Однако персидская конница и теперь еще значительно пре
восходила греческую; при такихъ услов1яхъ Агесилай не могъ думать 
объ осаде укрепленныхъ Сардъ— тем ъ  более, что персидская пехота 
не принимала участы въ сражены и была еще совершенно цела. 
Такимъ образомъ, ему не оставалось ничего другого, какъ вернуться 
къ морю *).

торый въ 397 г. действительно былъ въ Карш, а въ блнжайппе два года, на
сколько намъ известно, более ни разу не ездплъ туда. По Isocr. Рапед. 142 
блокада Кавна персидскимъ флотомъ продолжалась три года, прнчемъ Исо- 
кратъ считаетъ отъ прибыли Конона въ Кавнъ до взятия Родоеа; это—три 
лета 397. 396 и 395 г.

*) Xen. Hell. Ill 4 , 1 —24, откуда [Xen.] .4<?es. 16—34 и съ несуществен
ными добавлениями Plut. Ages. 6—10. Другую версйо, вероятно по Эфору, 
даетъ Diod. XIV 79—80 (сравн. Раиэ. Ш 9, 6). Здесь сообщается о большой 
победе, которую будто-бы одержалъ Агесял.'й надъ всей персидской аршей 
во время своего отступлетн, между Сардами и бпбарной. КсеноФонтъ вообще 
ничего не собщаетъ объ этомъ отступленш, но само собой разумеется, не 
преминуть бы сообщить о большой победе своего друга Агесилая. Дюдоръ 
пли его источникъ вероятно смешали битву у Пактола съ незначительной 
стычкой, поередствомъ которой Агесилай во время отступления хотеть на

8*
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Между гЬмъ при персидскомъ двор1) были крайне недовольны 
вялостью военныхъ действий Тиссаферна. Кононъ, солдатамъ кото- 
раго Тиссафернъ не платидъ жалованья и который всл'Ьдс/гае этого 
прпнужденъ былъ сидеть сложа руки, отправился къ царю, чтобы 
представить ему положеше дЪдъ въ истинномъ св'Ьт’Ь. Фарнабазъ 
хлопоталъ о томъ же, а цари ца-м ать Парнсатида употребляла все 
свое вл1яш е, чтобы свергнуть того, кто былъ главнымъ винов- 
никомъ неудачи, постигшей предпр1ят1е ея любимца Кира. Въ виду 
этого Артаксерксъ рЪшплъ поручить власть въ Сардахъ своему пер
вому министру— хшнарху, какъ называли его греки,— Тиераусту. Но
вый нам'Ьстникъ прибылъ въ Малую Aaiio какъ разъ послЪ битвы 
при Пактол’Ь, которая сильно поколебала авторитетъ Тиссаферна въ 
глазахъ его собственней) войска. Поэтому Тиераусту нетрудно было 
посредствомъ измены захватить сатрапа; онъ тотчасъ приказалъ каз
нить его и послалъ его голову царю * 1).

ЗагЬмъ Тиераустъ началъ переговоры. Отъ имени царя онъ изъя- 
вилъ готовность признать независимость греческихъ прибрежныхъ 
городовъ, подъ гЬмъ у ш ш е м ъ , чтобы они платили Персш прежнюю 
дань, и чтобы спартанцы удалились изъ Малой Азш. Агесилай не былъ 
склоненъ принять такое предложеше; но, не желая брать на себя 
рискъ отказа, онъ представплъ д-Ьло на усм отрите своего прави
тельства. Между гЬмъ опять было заключено перемирие; Тиераустъ 
выдалъ 30 талантовъ на содержаше пелопоннесской армш и предо- 
ставилъ Агесилаю свободу дЪйствШ противъ Ф арнабаза. Съ насту- 
плешемъ осени спартансый царь выступилъ во Фригдо.

Фарнабазъ не решился оказать соиротивлеше; его резиденшя

время избавиться отъ нападенШ преследовавшей его иерсидской конницы.—  

Что этотъ походъ относится къ 395 году, явствуетъ изъ Xen. Hell. Ш  4, 16. 20.
l) Xen. Hell. Ш  4, 25, Diod. X 1 Y  80, 6— 8, Polyaen. Y I I 1 6 , 1. Ксепо«онтъ 

не говорить, чтобы Тиссавернъ былъ смЪщенъ вследствие поражегиа ври 
ПактолЪ, да вто невероятно и по хронологнческвмъ соображениями Порядка 
Еонова къ персидскому царю относится по Diod. X I Y  81, 4— 6 ко времени 
между завоевашемъ Родоса и битвой при КнидЪ, т.-е. въ 395/( г., a no Nep. 
Con. 3, срава. Pane. I I I  9, 2, —  во времени передъ пвдев)вмъ Тиссадерва, 
т.-е. къ зимЪ 396/в г. Что онъ не дважды Ъздвлъ въ царю, кажется мвъ оче- 
виднымъ, равно какъ и то, что правь не Дтдоръ, а Непотъ, такъ какъ 
цЪлью поЪздкн было, какъ известно, испрошеше девегъ для уплаты жалованья 
матросамъ н вовыхъ кораблей для усвлешя «лота; между тьмъ, только это 
подкрЪплете и дало возможность Конову выступить протавъ Родоса. При- 
томъ, рааъ перейдя въ наступление, Кононъ уже едва ли могь бы повянуть 
свой ф л о т ъ  на такое долгое время.
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Даскилейонъ была взята, и Агесилай расположился здЪсь на зимшя 
квартиры. ПафлагонскШ царь Отисъ перешелъ на сторону спартанцевъ 
и выставилъ вспомогательный отрядъ; однако попытка склонить и 
Фарнабаза къ отложенпо отъ персидскаго‘царя оказалась неудачной, 
да и пафлагонцы скоро снова покинули своихъ греческихъ союзни- 
ковъ. Весною (394 г.) Агесилай вернулся на берегъ Эгейскаго моря 
и сталъ готовиться къ походу вглубь Малой Азш ‘).

Но теперь было уже слишкомъ поздно. Война съ Персией про
должалась уже седьмой годъ, и единственнымъ результатомъ ея все 
еще было пока освобождеше приморскихъ греческихъ городовъ. Виною 
тому была, главнымъ образомъ, скудость средствъ, к а т я  спартан
ское правительство отпускало своимъ полководцамъ на ведете войны; 
отчасти, впрочемъ, малоуспЪшность военныхъ дМствШ объяснялась и 
гЬмъ, что Агесилай, несмотря на всЬ усшня, не былъ въ состояшй 
сформировать конницу, равную персидской. Даже флотъ значительно 
уменьшили всл'Ьдс/ше нужды въ деньгахъ и потому, что персы также 
не держали флота на морЪ. Поэтому Спарта была совершенно оше
ломлена, когда персидскШ царь, по настоянию Конона, выдалъ ему на- 
конецъ нужныя суммы и увеличилъ флотъ, стоявшШ у Кавна, до 80 
кораблей. Кононъ воспользовался благопр1ятной минутой, когда Henpia- 
тель располагалъ лишь ничтожнымъ флотомъ, п открылъ наступа
тельный дМ ств1я, прежде всего протпвъ Родоса. Зд’Ьсь нисколько 
л4тъ назадъ (около 408 г .) всЪ три общины, находпвнняся на островЪ, 
Ялпсъ, Линдъ и Камейръ, соединились въ  одно государство и осно
вали новую столицу Родосъ, которая благодаря своему выгодному 
положенно скоро прюбр^ла зпачеше. важнаго торговаго пункта 1 2) . 
Большинство родосцевъ были сторонниками демократии; когда явился 
Кононъ, населеше возстало протпвъ олигархическаго правительства, 
изгнало пелопоннесскШ гарнизонъ и впустило въ свою гавань пер- 
спдск1й флотъ (д ’Ьтомъ 395 г . ) 3). А главное, въ самой Грецш нро- 
тпвъ Спарты образовалась коадищя изъ государствъ средней полосы,

1) Xen. Hell. Ш  4, 25— 26. I V  1, Pint. Ages. 1 0 — 14.
2) Diod. Х Ш  75, 1, Strab. X I V  655, сравн. K uhn  Stfidte der AUen етр. 

209 слл., Szanto Griechisches ВйгдетгесМ стр. 140 слл.
3) Diod. X 1Y  79, 6, Androt. у  Pans. V I  7, 6, сравн. Isocr. Philipp. 63. 

Относительно времени завоевашя Родоса мы нмМемъ только показаше ДШдора, 
который сообщаетъ объ этомъ событш между первымь н вторымъ ноходомъ 
Агесплая, подъ годонть архонтства Форюона (396,5). Преобразование пелонон- 
несскаго «плота Агесилаемъ, л-ьтомъ 395 года (Xen. Hell. Ш 4 ,  27— 29), было 
вызвано, повнднмому, именно потерей Родоса.
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заставившая Спарту употребить все свои силы на защиту собствен- 
наго положешя.

Такъ расплачивались спартанцы за свои политическая ошибки. 
Внутри государства Спарта — вместо того, чтобы устранить лишь ра
дикальные элементы демократш,— оказала поддержку олигархическому 
террору и благодаря этому лишилась значительной доли снмпатш, 
которыя нащ я до те х ъ  поръ питала къ ней. Что же касается йшЬш- 
ней политики, то хотя спартанцы и поняли, что государство, кото
рому принадлежать гегемония надъ эллпнскнмъ MipoMb, обязано осво
бодить братьевъ, живущихъ но ту сторону моря, отъ персидскаго 
ига, но они ошиблись въ оценке силъ врага и предприняли освобо
дительную войну съ совершенно недостаточными средствами. Резуль
тате мъ этихъ ошибокъ было крушеше спартанской державы и полу
вековая смута въ  Элладе.



ГЛАВА IV.

Военная Mtmapxia в ъ  Сицилш н на Понт4.

Въ то время, какъ Спарта воевала съ Перс1ей изъ-за независимости 
ыало-аз!атскихъ грековъ, въ Сицилш также началась освободитель
ная война противъ варваровъ. Со времени мирнаго договора 405  года 
ДюнисШ ни на минуту не упускалъ изъ виду эту щЬль и неустанно 
готовился къ предстоящей решительной борьбе. Для этого онъ 
прежде всего долженъ былъ позаботиться объ упрочены своего но- 
ложешя во главе сиракузскаго государства, потому что походъ 406 
года ясно показалъ, что д е м о к р а т  совершенно неспособна разре
шить ту задачу, которая предстояла сищшйскимъ грекамъ ') .

Д1онис1й обязанъ былъ своимъ возвышешемъ главньшъ образомъ 
неимущей массе, и ему надлежало прежде всего позаботиться о воз
награждены этихъ своихъ приверженцевъ. Средства къ тому доста
вило ему возсташе сиракузскаго дворянства. Эти господа, возстав- 
inie противъ своего полководца въ  то самое время, когда къ городу 
приближался непр!ятель, и въ немнопе часы своего господства въ 
Сиракузахъ сумйвпне только съ животною грубостью оскорбить без- *)

*) Единствеввое связное и до некоторой степени подробное пзложеше 
исторш Дшнис1я мы находимъ у  Диодора (ввигп Х 1 Т  и X V ).  Этотъ разеказъ, 
за исключен1емъ отдЪльвыхъ несущественныхъ и легко отлочамыхъ добав
лены (наприм. р^чи X IV  65— 69), есть не что иное, кань эксцерпть нзъ Ти- 
мея (Volquardsen Unters. uber Diodor, Киль 1868, сравн. выше т. I стр. 16). 
Тнмей въ свою очередь пользовался разсказомъ Фил пета, но, разумеется, не 
спнсывалъ его рабски, какъ поступаетъ со своими источниками Дшдоръ; осо
бенно онъ систематически перекрасилъ въ черный цвЬть очень выгодный для 
Дюнясяя показашн своего источника. Отъ вастоящаго искажеша вактовъ Та
ней, повидимому, въ общемъ воздерживался; онъ ограничлвадса гЬмъ, что 
повсюду прпппсывалъ Д ю нисш  самыа дурныя побуждешя.
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защитную женщину (см . выше стр. 71), потеряли всякое право 
на пощаду. Теиерь нхъ земли были конфискованы и розданы по 
жребпо равными участниками б'Ьднымъ гражданам!,, выслужившимся 
наемникамъ и отпущеннымъ на волю рабамъ, которые приняты были 
въ число гражданъ ‘).

Но ДюппсШ хорошо ноннмадъ, что на таш е элементы его власть 
долго не можетъ опираться. Поэтому, чтобы на всякш случай соз
дать себе надежный оплотъ, опъ отгородилъ старую часть Спракузъ, 
островъ Ортпш о, отъ остального города стеной; отныне здесь могли 
жить только друзья и наемники тирана. На переш ейке, соединяю- 
щемъ островъ съ самымъ городомъ, ностроенъ былъ крЪ нкт замокъ, 
укреплеш я которого охватывали также арсеналъ у малой гавани; 
здесь-то поселился тиранъ а).

Какъ только дела въ Спракузахъ были до некоторой степени 
приведены въ порядокъ, Дшшкчй обратплъ свое оруж1е противъ 
спкеловъ., которые во время последней войны свергли съ себя сира
кузское владычество. Прежде всего опъ осаднлъ городъ Гербессъ, 
расположенный въ горахъ къ северу отъ Снракузъ 3). Но зд'Ьсь 
вспыхнулъ бунтъ среди спракузскпхъ ополченцевъ; они убили своего 
начальника, назначеннаго Дшнишемъ, избрали себе сами новыхъ 
стратеговъ и призвали на помощь бЪжавшихъ въ Этну всаднпковъ. 
Тирану ничего другого не оставалось, какъ поспешно возвратиться 
со своими наемниками въ Сиракузы. Мятежники погнались за пимп; 
они заняли возвышенность Эппнолъ и приступили къ осаде города. 
РегШ и Мессена прислали пмъ на помошь весь свой флотъ; мет- 
рош ш я, Корпнеъ, также поддерживала возставш ихъ, а корпиоянпнъ 
Никотелъ приеялъ главное начальство надъ ними. Положеше Дюнп- 
ш  сделалось настолько критическпмъ. что онъ серьезно сталъ по
думывать о капитулянт и завязалъ переговоры съ мятежниками. 
Но въ эту минуту, когда поб'Ьда была, казалось, обезпечена, пылъ 
осаждающихъ началъ ослабевать, и мнопе пзъ нихъ разъехались •)

•) Diod. X I V  7. По существу очевидно, что д-Вло можетъ касаться только 
им -ё в Ш этвхъ всадвнковъ, обо к а к ъ  могъ бы ДшпвсШ конфисковать помфстья 
граждалъ. которые ве возставалв протввъ вето? А  гоплиты, возыутпвцпесн 
противъ него при ГербессЪ, были обязаны своими земельными владевший 
ковечво ве Дшнисш.

*) D iod. X IV  7.
3) Относительно топограф>н Гербессв (неподалеку отъ Ыегвры) -  Liv. 24, 

30; овъ лекалъ вероятно на мЪетВ пын-Вшвей Павталвкв (O rsi Bull. Palein. 
Ital. 1889 етр. 167 ел.). Испорчепаая зам-Втка Bn6ia  Секвестра Herbetoe не 
заслужвваетъ пвкакого впимашя.
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по своимъ пом'Ьстьямъ. Между гЪмъ Дшнисш удалось привлечь къ 
себе подкр'Ьплешя, въ томъ числе отрядъ изъ 12 0 0  кампанскихъ 
всадниковъ, состоявшШ до техъ  поръ на служба у Кароагена. Съ 
этимъ войскомъ Д1онисШ предприннлъ атаку на позицш осаждаю- 
щпхъ въ предместье Теменит'Ь; мятежники потерпели полное пора- 
ж е т е , но число убитыхъ было невелико, потому что, какъ только 
победа была реш ена, тиранъ прекратилъ дальнейшее кровопроли- 
Tie. Онъ позаботился также о почетномъ погребенш павшихъ и 
этимъ подготовилъ себе путь къ соглашенш съ противниками. Рес
публиканская арм1я после этого поражешя распалась; однако значи
тельная часть ея, по преданно 7000 человекъ, снова собралась въ 
Этне. Наконецъ, при посредничестве спартаяцевъ заключенъ былъ 
договоръ, по которому ДюнисШ даровалъ всемъ участникамъ возста- 
шя полную амнистпо. Большинство мятежниковъ вернулось на ро
дину; т е  немноие, которые не желали принести повинную п оста
вались еще въ Этне, были въ следующемъ году безъ труда изгнаны 
оттуда тираномъ 1j.

Государственное устройство Спракузъ было упорядочено теперь 
такимъ образомъ, что Дшнисш сохранилъ военную власть, которую 
вверило ему народное собрате летомъ 405 г. Въ силу этого под- 
номоч1я ему предоставлялось верховное начальство надъ apaieri и 
флотомъ государства; онъ пазначалъ офицеровъ, адмирала (vavccg- 
ход), комендантовъ крепостей (<pgovQaxoi) и пачальниковъ отдель- 
ныхъ частей войска. Кроме того, ему были предоставлены п гра
ждански полномоч1я, какими въ республиканское время пользовались 
стратеги: представительство въ сношешяхъ государства съ иностран
ными правительствами, председательство въ народномъ собранш, 
взимаше экстраординарныхъ прямыхъ налоговъ, предназначенныхъ на 
военныя нужды. Безъ сомнешя, въ его кассу притекала также часть 
постоянныхъ государственныхъ доходовъ. Но советъ и народное со
б р ате  были сохранены; безъ пхъ со гл аш  тиранъ не могъ ни объ
являть войны, ни взимать прямыхъ налоговъ съ нмущества гражданъ. 
Вероятно и большинство гражданскихъ чнновниковъ избирались на- 
роднымъ собрашемъ. Вообще ДшннсШ смотрелъ на себя, какъ на 
представителя спракузскаго народа; подобно древнимътиранамъ, онъ не 
принялъ царскаго титула, п н а его монетахъ написано имя Сиракузъ -).

>) I)iod. X IV  7 — 10 (подъ 404/;, г.), взн-rie Этны XIV 14 (403/,); относи
тельно посредничества снартанцевъ си. также X 1 Y  70. Характеревъ точный па- 
раллелизмъ втихъ событий съ одновременными npoucuiecTBiram въ Аепвахъ.

-) Сравн. статью автора L ’Impero Siciliano di Dionisio въ J i i i  deii’Aeeu-
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Теперь ДюнпсШ могъ снова приняться за осуществление своихъ 
завоевательныхг плановъ, п въ этотъ разъ съ болыппмъ успЪхомъ. 
Онъ покорилъ одинъ за друпш ъ халдкпдсше города Наксосъ, Катану 
и Леонтпны; большая часть ихъ жителей должна была переселиться 
въ Сиракузы. Наксосъ былъ разрушенъ и область его отдана со- 
с/Ьднпмь спкеламъ; въ  КатанЪ поселены были камиансме наемники 
(4 03 ). Сикелы также должны были признать надъ собою верховную 
власть Дшнисня; чтобы держать пхъ въ подчиненш, на западномъ 
склошЬ Этны основана была военная колотя  Гадранонъ, названная 
такъ по имени спкельскаго божества, знаменитый храмъ которого 
находился въ этомъ м^стЪ (4 0 0 )  1). Съ Ыессеной Дшннсш заклю- 
чпдъ союзъ, тогда какъ Perirt отвергъ всЪ дружественныя предло- 
жешя тирана; т’Ьмъ охотнее вошли съ нимъ въ соглашеше птал1й- 
cKie локры, издавна враждовавние съ регинцами 2). Со временъ Tie- 
рона Сиракузы еще ни разу не достигали такого могущ ества, какъ 
теперь.

Дшнпсш могъ наконецъ приступить къ осущ ествлен а великой 
задачи своей жизни, къ освобождешю Сицилш отъ кареагенскаго 
ига. П рпготоиеш я начаты былп въ грандшзныхъ размЪрахъ. Си
ракузы точно превратились въ большой арсекалъ: всюду — въ 
галлереяхъ на базара, во дворцахъ, даже въ храмахъ —  ковали 
opyaiie и строили военный машины. Въ гавани приступили къ по
стройка 200  новыхъ военныхъ кораблей, въ томъ чппгЬ четырехъ- 
н пятивесельныхъ, которые теперь строились впервые: это ново- 
введен1е кореннымъ образомъ из!гЬнпло характеръ морской войны. Но

drmia de Lincei 1881, где указаны и источники. Къ сожвлешю, иашн свЪ- 
дЪвш очень неполны: мы ничего не знаемъ о способахъ осуществлен!» зако
нодательной власти п объ организацш судовъ.— Въ существенпыхъ чертахъ 

эта конституция была введена, вероятно, еще зимою 405 t года, но свой 

окончательный впдъ она могла получить, разумеется, лишь после подавлешя 
револю щи.

’) Diod. X IV  14— 15, Polyaen. V  5; покорение спкеловъ Dio«l. X I V  58: 
основаше Гадранона X I V  37,4. Такъ какъ, по словамъ Iloaidua, Наксосъ 
добровольно подчинился Дюнисио, то nacejeeie ве могло быть иродаио въ 
рабство, какъ сообщаегь, следуя Тнмею, Дшдоръ. Часть васелешн Катаны, 
невидимому, осталась жить въ городе, сравв. Diod. X I V  58, 2 съ 60, 7, где 
вследъ за Диндор«омъ должно читать Kaxuvaioii. Само собою разумеется, 
что изъ Наксоса, какъ и изъ Катаны, было изгнано или добровольно ушло 
въ взгваше множество граждапъ (Diod. X I V  87).

а) Diod. XIV* 40. 44 (другая вершя у Polyaen. V 2, 17). Сообразно съ 
атккъ мы въ 396 г. ввдимъ мессевскую конницу ара еиравузскомъ войске 
(Diod. XIV 56, 4).
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главное— на возвышенности Эпиполь, господствующей надъ городомъ, 
возведено было укреплеше Эвр1алъ и соединено съ городомъ посред- 
ствомъ двухъ длинныхъ параллельныхъ стенъ 1). Такимъ образомъ 
блокада съ суши, въ роде той, которая грозила Сиракузамъ во время 
войны съ Аоинами, стала теперь невозможной; а такъ какъ благо
даря прочности стенъ и характеру местности штурмъ представлялъ 
очень мало шансовъ на успехъ, то Сиракузы сделались теперь почти 
неприступной крепостью. И действительно, въ течев1е двухъ сто- 
л ей й  всгЬ непр1ятельсшя атаки разбивались объ эти стены. Правда, 
опасность заключалась въ самой обширности укреплешй, которая тре
бовала очень многочисленна™ гарнизона, да и тогда крайне затрудняла 
оборону противъ внезапнаго нападешя; только благодаря этому Си
ракузы и были въ конце концовъ покорены римлянами 2).

Весною 397 года все приготовлешя были окончены. ДшнисШ со- 
звалъ народное собран!е, и по его предложение решено было объявить 
войну Кароагену, если онъ добровольно не откажется отъ влады
чества надъ греческими городами южной и западной части острова. 
Накопившаяся въ Сицилш со времени последней войны ненависть къ 
финик1янамъ разразилась теперь страшнымъ взрывомъ. По всему 
острову началось преследоваше семитовъ. Имущество кареагенскихъ 
купцовъ всюду подверглось разграблению, въ  подвластныхъ Кароагену 
городахъ все финишяне, попавпйе въ  руки народа, были убиты после 
варварскихъ истязашй; это было законное возмезд!е за т е  жестоко
сти, к а т я  совершили сами кареагеняне десять л етъ  назадъ 3).

ДшнисШ принужденъ былъ делать свои приготовлешя вполне от
крыто, и всякому было ясно, противъ кого они направлены. Но силы 
Кароагена были парализованы чумою, которая уже несколько л е г ь  
свирепствовала въ Ливш, и республика оказалась совершенно непод
готовленной. Однако теперь, после сищ ш йекихъ событШ, она ни въ 
какомъ случае не могла уклониться отъ войны. Въ И верш  и въ 
страну кеЬьтовъ были посланы офицеры для набора войска; но по
следней долженъ былъ занять несколько месяцевъ, и въ  теч ете  
этого времени ДшнисШ былъ совершенно свободенъ въ своихъ воен- 
ныхъ действ1яхъ на Сицилш 4).

J) Правда, Дшдоръ говоритъ только о северной егьн-б, по нееомпЪнно, 
что южная ст-bna была построена уже въ это время; это явствуетъ пзънсто- 
pin кареагенской осады 396 г. и очевидно по существу, такъ какъ одна еъ- 
вернап стЪна была бы, конечно, безполезпа.

'9) Diod. X IV  41— 44.
») Diod. X I V  45— 46.
‘) Diod. X L V  47.
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Онъ поснешплъ воспользоваться свопмъ выгодными положешемъ. 
Во главе всего ополчешя своего государства онъ перешелъ карва- 
генскуго границу, приветствуемый всюду въ греческнхъ городахъ, 
какъ освободитель, п подкрепляемый всеми имевшимися въ пхъ рас- 
поряжешп военными силами. Сикапы и элимтцы съ горы Эриксъ 
также подчинились безъ сопротпвлешя. Только три ф н н н ктей я  ко
лоши, М ойя, Панормъ и Солувтъ, и города элимш цевъ, Сегеста и 
Галпкш, сохраняли еще верность Кароагену !), равно какъ и Эн- 
телла, которою за несколько л етъ  передъ тем ъ овладели кампанцы, 
отпущенные со службы Дюнипемъ 2).

Прежде всего Дшнппй двинулся на Мойю, бывшую въ то время 
главвымъ оплотомъ кареагенянъ въ Спцилш. Городъ былъ располо- 
женъ на неболыномъ острове (теперь С.-П анталео), посреди бере
говой лагуны, къ северу отъ мыса Лилпбей, приблизительно въ раз 
стоянш одного километра отъ берега. Сиракузский флотъ, около 
200 военныхъ кораблей, вошелъ въ лагуну, и осаждаюнце приня
лись насыпать дамбу до острова, чтб при незначительной глубине воды 
не представляло затруднешй. Въ короткое время они дошли до стены 
и сквозь проломы, пробитые въ ней машинами, проникли въ городъ. 
Но граждане и после этого продолжали еражеше на улицахъ, причемъ 
высойе, построенные по финикшскоыу образцу, дома сольно мешали 
нападающимъ. Однако, несмотря па отчаянное сопротнвлеше семи- 
товъ, они были пакопецъ побеждены благодаря численному пере
весу неприятеля; богатый городъ отданъ былъ на разграблеш е войску, 
а изъ жителей т е , которые спаслись отъ меча, были проданы въ 
рабство. Такъ какъ уже наступила осень, то Дшппсш, оетавивъ 
своего брата Лептина съ 120  кораблями на западной оконечности 
Сяцилш для наблюдешя за непр1ятелемъ, самъ съ главною apuieii 
вернулся на зимшя квартиры въ Сиракузы 3).

Кареагеняне принуждены было оставаться почти безучастными 
зрителями осады Мойи; морская демонстрация, предпринятая для спа- 
сешя города, не имела успеха. Лишь следующею весною (3 9 6 )  они 
окончили свои приготовлешя; ихъ полководецъ Гомилъковъ, тотъ 
самый, который въ предшествовавшую войну взядъ Акрагаптъ и Гелу, 
высадился съ сильныыъ войскомъ въ гавани Панорма. Между тем ъ * *)

1) Diod. X I V  47. 48.
*> Diod. X I V  9. 9.

*) Diod. X IV  48— 53, Polyaen. V  2. G, Sehubring Motye-Lilybatan, Pkilol. 
24, стр. 49 слл.
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ДшнисШ снова перешелъ въ насту плеше, привлекъ на свою сторону 
Галикш и приступилъ къ осаде Сегесты. Но когда передъ нимъ 
явился Гившльконъ, онъ не реш ился сразиться съ более сильнымъ 
непр1ятелемъ и поспешно вернулся въ восточную часть острова, чтобы 
на всяйй  случай обезпечить себе сообщеше съ Сиракузами. Эриксъ, 
Галикш и сиканы снова перешли на сторону кареагенянъ; Мотаю Ги- 
мильконъ также покорилъ снова ]). Спустя короткое время кареаге- 
няне срыли Мотйо вследств1е ея неудобнаго стратегическаго положе- 
шя и вместо нея основали по близости новый городъ Лилибей, на 
мысе того же имени, составляющемъ крайнюю западную оконечность 
Сицилш. Съ т'Ьхъ поръ Лилибей оставался главнымъ арсеналомъ 
кареагенянъ на острове * 2).

После этихъ успеховъ кароагенсшй полководецъ повелъ свое 
войско вдоль севернаго побережья острова на востокъ. Оермы под
чинились ему безъ кровопролитая, Мессена Посл'Ь слабаго сопротив- 
л е т я  была взята штурмомъ и разрушена до основашя. ЗатЬмъ п 
сикелы отложились отъ Д1онис1я и выставили свой контингентъ въ 
кароагенскую армш . Такъ какъ извержеше Этны сделало непроходимой 
прямую дорогу вдоль берега, то Гимильконъ направился черезъ страну 
своихъ новыхъ союзниковъ въ  Еатану, оставляя вулканъ по де- 
вую руку: въ Катане флотъ снова долженъ былъ соединиться съ 
apuieti 3).

Чтобы прикрыть Сиракузы, ДшнисШ занялъ оборонительную по- 
зищю у горы Тавра, вблизи нынешней Августы 4); онъ хотЬлъ 
воспользоваться этимъ благопр1ятны аъ моментомъ, когда арм1я  и 
флотъ непр1ятеля были разъединены, для того, чтобы нанести ему 
решительный ударъ. Онъ прошелъ впередъ до Катаны и прцказалъ 
своему брату Лептину, командовавшему флотомъ, напасть на отре
занный отъ своего сухопутнаго войска кароагенскШ флотъ. Хотя кар- 
еагеняне имели слишкомъ 200  военныхъ кораблей, а сиракузяие 
только 180, но это небольшое количественное разлпч1е съ избыткомъ 
возмещалось тем ъ , что греческШ флотъ состоялъ частью азъ  четы

«) Diod. XIV 54—55.
*) Diod. XXII 10, 4 , сравв. XIII 54, 4.
3) Diod. XIV 56—59.
*) Онъ сталъ въ 160 стадЫхъ (около 30 калов.) къ с-Ьверу отъ Спракузъ 

tov TavQOV xaXovfAtvov. Тавръ соотв-Ьтствуетъ высотааъ, лежащажъ за 
Августой, который ковчаютса ыысоаъ S. Croce (Ptol. I р. 399 Mailer). Въ  
гавави этого города, одной азъ лучшнхъ гаваней Canuaia, вВроптно стоалъ 
спракузсЮй «хоть.
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рехъ-и пятивесельныхъ кораблей. Действительно, кареагенскШ адми- 
ралъ Магонъ хотелъ избегнуть сражешя; но Лептинъ скоро настигъ 
его, далеко опередпвъ съ 30 лучшими своими судами остатокъ своего 
флота. Ф инптяне поневоле должны были вступить въ битву; въ 
виду пхъ численнаго перевеса Лептинъ после мужественпаго сопро- 
тивлешя прпнужденъ былъ отступить; остальные снракузсше корабли, 
подошедийе безъ всякаго порядка, были легко обращены въ  бегство 
и, преследуемые фиш ш янами, большею частью взяты въ нленъ 
или потоплены. Сиракузяне потеряли более 10 0  кораблей со всемъ 
экипажемъ, свыше 20,00 0  человекъ; стоявшее на берегу сухопутное 
войско было безпомощнымъ зритедемъ поражешя J).

Теперь Дшнпсно ничего другого не оставалось, какъ поспешно 
возвратиться въ Сиракузы. Кароагеняне последовали за нимъ; пхъ 
флотъ, состоявшШ пзъ 208 военныхъ кораблей, вошелъ въ большую 
гавань, тогда какъ Гимпльколъ съ сухопутной apnieii расположился 
лагеремъ у храма Зевса Олимпшскаго, къ югу отъ устья Анапа, 
почти на томъ саномъ м есте, где 18 л етъ  назадъ стоялъ лагерь 
аеинянъ. Блокада города была невозможна съ времени укреплеш я 
Эпиполъ; поэтому кареагенскш полководецъ ограничился опусто- 
шешемъ окрестностей Спракузъ. Между тем ъ наступила осень, и 
въ войске, скученномъ на неболыномъ пространстве въ  болотистой 
низменности, появилась чума, зародыши которой apnia принесла съ 
собою пзъ Ливш; жертвы эппдемш вскоре насчитывались тысячами *). 
Въ то время какъ силы непр1ятеля были парализованы чумою, къ си- 
ракузянамъ подоспела помощь изъ Пелопоннеса. Спарта только-что  
заключила перемир1е съ Тиссаферномъ (см. выше стр. 114) и потому 
получила возможность отправить въ  Сиракузы эскадру подъ началь- 
ствомъ Фаракса; Коринеъ также прислалъ несколько кораблей на 
помощь своей колоти , да и пталШсше греки не отказали Сираку- 
замъ въ поддержке * 3). ДшнисШ произвелъ одновременное нападете

1) Diod. XIV 59—60.
*) По onncaaito Дюдора XIV 71, 2, это была не просто wajapia, а насто

ящая чума.
3) Diod. XIV 63, 4 сравн. 69, 4 сл. Mirfenie, будто Фараксъ .былъ не 

вождь прислапваго Спартою Флота, а частный человек», которого только уго- 
ворплп принять начальство вадъ предвазначевпымъ для Дшнпып вспомога- 
тельвьпгь флотом» “ (Judeich Kleinas. Stud. стр. 55 прим.), нп на чемъ пе 
основано; Дтодоръ, XIV 70. 2, утверждает» какъ-разъ обратное. У Дюдора 
(и Пол18ва, II11) онъ назван» Фаракодомъ, у беопомпа, fr. 218, и Plat. Timol. 
11 Фараксомъ; отаоснтельво его тождества с» вавархом», начальствовав
ших» въ 397 году въ карЩскнхъ водах» (Xen. Hell. Ill 2, 11, Diod. XIV 79),
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на осаждающихъ съ суши и съ моря, увенчавшееся полнейшимъ 
успехомъ. Значительная часть непр1ятельскаго флота была сожжена, 
а сухопутная арм1я заперта въ своемъ лагере. Гимильконъ счелъ 
свое дело проиграннымъ; бросивъ армпо на произволъ судьбы, онъ 
со своимъ кареагенскимъ ополчешемъ бежалъ въ Африку. После 
этого сицилШ ше союзные отряды кареагенянъ разсеялись по своимъ 
городамъ, а главная масса армш, ливШсше подданные, ибершсше и 
кельтсше наемники, на следующШ день сдалась победителю. Еареа- 
генская экспедищя окончилась такъ же плачевно, какъ 17 летъ  на- 
задъ аоинская г).

Даже последств1я, которыя имело поражеше для Кареагена, ока
зались сходны съ теми, кашя некогда имело сицилШское поражеше 
для Аеинъ. Въ Ливш вспыхнуло всеобщее возсташ е, грозившее ги
белью кареагенской республике и подавленное лишь съ болыпимъ 
трудомъ * 2). Между тем ъ Сицилно пришлось предоставить самой себе, 
и ДюнисШ могъ распоряжаться на острове по собственному усмотре- 
нпо. Большинство сикельскихъ городовъ было покорено, бермы снова 
завоеваны, финиййсшй Солунтъ взятъ  при помощи измены. Въ Ле- 
онтинахъ, граждане которыхъ, какъ мы знаемъ, несколько летъ  
назадъ были отведены въ Сиракузы, теперь поселены были высду- 
живнпеся наемники. Мессена была возстановлена въ качестве сира
кузской колонш, а несколько далее къ западу, на северномъ побе
реж ье Сицилш, насупротивъ Липары, основанъ былъ новый греческШ 
городъ Тпндарпсъ, въ  которомъ ядро иаселешя составили изгнанные 
спартанцами изъ Навпакта и Кефаллеши мессеняне (см. выше стр. 
1 0 0 ) 3). Такимъ образомъ, ДюнисШ господствовалъ теперь надъ

и съ ОФицерсмъ Лисандра (Paus. VI 3. 15, Bull, de Corr. Hell. VI 153) не 
можетъ быть сомнЪтя. Впрочемъ, спартанскпиъ вавархомъ въ государственео- 
правовомъ смысл* этого слова Фараксъ передъ Сиракузами пе былъ, какъ не 
былъ навархоыъ и Гилиппъ, занимавши! совершенно аналогичное положение.

») Diod. XIV 62—76, Justin. 19, 2.
2) Diod. XIV 77.
•*) Diod. XIV 78. Взятче Гимеры, т.-е. вермъ, которое оппсываетъ По- 

Л1энъ, V 9 (сравн. Frontin. Ш 4. 4), можетъ относиться только къ этому ряду 
событ!й. То обстоятельство, что о той же хитрости, которую будто бы упо- 
требилъ ДЮниетй зд*сь, сообщаютъ и въ прнмЪненш къ Perm, не лишаетъ 
достоверности извеспе о завоеванш вермъ; было бы очень странно, если бы 
Дшвишй взялъ КеФалэдшнъ и Солунтъ, а лежания между ними вермы оста
лись въ рукахъ кареагенянъ. Во всяконъ случае, немного летъ спустя мы 
находимъ городъ во власти Дшнпшя, потому что nponcmecTBie. о которомъ 
сообщаетъ тактикъ Эней (10, 21 сл.), относится ко времени незадолго передъ 
изгнашемъ Лептина.
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большей частью острова п съ полнымъ правомъ могъ принять около 
этого времени титулъ «архонта Сицилш» 1).

Но теперь, когда островъ освободился отъ страха передъ кареа- 
генянами, снова обнаружился тотъ партикуляризму который такъ 
глубоко коренился въ характер!» грековъ. РегШ, видевннй для себя 
опасность въ  возстановленш Мессены, объявилъ войну Сиракузамъ, 
и его примеру последовала часть сикеловъ (3 9 4 ). Правда, регинскШ 
стратегь Гелорисъ потерпелъ кровавое поражен!е прп Мессене, а 
укреплеше Милы въ мессенскоп области, занятое наксосскими и ка- 
танскими изгнанниками съ помощью регинцевъ, также вскоре было 
взято войсками Дюнисмя. Но затем ъ счастье изменило спракузянамъ. 
ДшнисШ двинулся на ТавроменШ, городъ, основанный несколько 
летъ  назадъ сикелами на горе Т авре, недалеко отъ разрушеннаго 
Наксоса, но не могъ справиться съ хорошо укрепленнымъ городомъ. 
Осада затянулась до поздней зимы; когда Дюнисш наконецъ решился 
штурмовать городъ, онъ былъ отбитъ съ урономъ въ 600 человекъ 
и едва самъ не попалъ въ шгЬнъ (3 9 4  3 ). Это поражеше повлекло 
за собою также отпадете отъ Дюнишя Акраганта, второго по вели
ч и е  греческаго города въ Сицилш 2).

Между темъ Еареагенъ подавплъ возсташ е въ Ливш и могъ снова 
послать войско въ Сицилш. Кареагенскш полководецъ Магонъ на
правился къ Мессене, чтобы поддержать регинцевъ, но долженъ былъ 
отступить передъ наступавшими сиракузянами въ союзный свкель- 
скШ городъ Абакенъ и здесь потерпелъ поражеше отъ Дюнишя 
(3 9 3 ) 3). Затем ъ  Дюнисш двинулся противъ Р еп я , въ  надежде 
взять городъ неожиданнымъ нападешемъ. Хотя этотъ планъ и не 
удался, однако регпнцы принуждены были заключить перемир1е на 
годъ, такъ что ДюнисШ имелъ теперь возможность выдвинуть про- 
тпвъ кареагенянъ все свои боевыя силы. * *)

*) Впервые онъ дазвавъ такъ въ одноиъ постановлена аеннскаго народ- 
наго собрав1я 394-/3 года ( C IA .  II 8), затемъ въ двухъ другихъ почетныхъ 
увазахъ аеннскаго правительства 369/, и 368/7 гг. ( C I A  II 51. 52). Сравн. 
Plat. Dion. 12.

*) Diod. XIV 87. 88. Объ освов&в!и Тавромешя — Diod. XIV 59. Вместе 
съ акрагантнндамо, по словамъ Дшдора (XIV 88, 5), отъ Дюнисш отложились 
и „мессепяне“; это, конечао, неверно, потому что вскоре после этого (Diod. 
XIV 90) ш  застаемъ Мессену во вражда съ Кареагеномъ, следовательно ва 
стороне Дюивс)я. Я не знаю ни одной достоверной поправки; предложенная 
Гольмонъ (Gesch. Sic. Пстр. 124) замена Mtcaifvwi чрезъ KufiUQivaiot совер- 
шенпо произвольна,

з) Diod. XIV 90.
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ТЬмъ временемъ кароагеняне прислали въ Сицилш подкрЬплешя, 
и Магонъ двинулся на югъ поперекъ острова Г392). На берегу рЬки 
Хрисасъ, въ области Arnpia, ДюнисШ встрЬтилъ его, и некоторое 
время обЬ армш стояли лагеремъ другъ противъ друга. Ни гречесшй 
полководецъ, ни фишшйскШ не желали битвы; дЬло въ томъ, что Кар- 
еагенъ добивался теперь еще только сноснаго мира, а для Д ш ниш  
также важно было окончить войну, чтобы развязать себЬ руки для 
борьбы съ тЬми общинами, который еще отказывались подчиниться 
его власти. Поэтому об'Ь стороны скоро пришли къ соглашение: 
Кареагенъ отказался отъ всЬхъ греческихъ городовъ острова и от- 
дадъ на произволъ Дшнийя своихъ сикельскихъ союзниковъ; за то 
онъ сохранилъ власть надъ крайнимъ сЬверо-западоыъ Сицилш, надъ 
финикШской колошей Панормомъ и страной элимгёцевъ и сикановъ. 
Акрагантъ возобновилъ союзъ съ Сиракузами, ТавроменШ сдался, и 
ДшнисШ для защиты этого важнаго пункта, основалъ здЬсь военную 
колонпо. Теперь вся Сицшйя, исключая небольшой кареагенской об
ласти, была объединена подъ его властью 1).

Теперь пришла пора свести счеты съ Репемъ. Но этотъ городъ 
теперь уже не стоялъ особнякомъ, такъ какъ и пталшсше греки 
наконецъ поняли, что имъ неминуемо грозитъ порабощеше, если 
отдЬльныя общины не сплотятся въ  одно цЬдое. На сЬверЬ луканцы 
все болЬе и болЬе расширяли свои владЬшя; Посейдошя, Лаосъ и, 
вЬроятно, также Пиксъ уже находились въ  ихъ рукахъ 2), и область 
Gypitt была открыта ихъ разбойническимъ набЬгамъ. На югЬ грозно 
росло могущество сицилШскаго тирана, который благодаря своему со-

!) Diod. XIV 95. 96. Дшдоръ умалчиваетъ какъ-разъ о важнейшемъ усло- 
вш мира: объ отказ* кареагенянъ отъ господства надъ греческими городами, 
уступленными имъ по договору 405 года. [Потому и Гольмъ ничего не знаетъ 
объ этомъ, Gesch. Sic. II 128]. Что они действительно отказались отъ этихъ 
городовъ, -  какъ нельзя яснее доказывают^ услов1я ближайшего мирнаго до
говора (см. ниже, етр. 136)j для ©ермъ это явствуетъ изъ дитированнаго 
выше (стр. 127 прим. 3) места Энея. Впроченъ, во время заключешя мира 
кароагеняне не владели уже более ни одндмъ изъ этихъ городовъ, исключая 
разве ©ермъ. Что кароагеняне получили обратно Солунгь, это возможно, но 
наши источники ничего не сообщають объ этомъ.

Какъ италШспй городъ, Посейдошя впервые упоминается Аристоксеномъ 
(fr. 90 у A then. XIV 632 а) около конца IV века, притохъ къ этому времени 
городъ принялъ уже вполне варварсшй характеръ. Такъ какъ греческая че
канка въ Посейдошн прекращается около 400 г., то надо думать, что именно 
въ это время городъ быль завоеванъ лукавцами. Ср&вн. Strab. VI 254. Лаосъ 
въ 390 г. уже прпнаддежадъ луканцаыъ: Diod. XIV 101, Strab. VI 253. От
носительно Пикеа мы не нмеемъ точныхъ сведешй.

Белох-ь. Hcropia Греа!*, т. II. 9
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юзу съ Локрами имЪлъ уже надежную точку опоры въ Италш. Въ виду 
этихъ условШ греко-италШсше города заключили между собою союзъ 
еще въ томъ самоыъ году, когда ДшнисШ предпрннялъ походъ на 
РегШ, и безъ сомн'Ьшя подъ вл1яшемъ этого собы пя 1). Ядро но- 
ваго союза составляла коалищя трехъ городовъ, Кротона, Кавлонш 
и Спбариса на Треид'Ь, образовавшаяся вскоре посл^ основаы1я ву- 
рШ для защиты отъ опасности, которая угрожала съ этой стороны 
ахеянамъ 2) ; теперь къ ней примкнули во/Ь остальныя италШсшя 
общины, кромЪ Локръ, которыя благодаря своему аристократическому 
строю стояли въ оппозпщи къ другимъ городамъ и даже теперь 
оставались вЪрны своей традицюнной дружба съ Сиракузами. Впро- 
чемъ, узы , связывавппя италш цевъ, были крайне слабы; союзъ нмЪлъ 
свое святилище, въ которомъ собирались депутаты отд'Ьльныхъ го
родовъ для обсуждешя общихъ д'Ьлъ,— но былъ лишенъ центральной 
власти. Обязанности членовъ ограничивались взаимной поддержкой 
во время непр1ятельскихъ нашествш; въ  случаЬ войны одному изъ 
участвующпхъ городовъ вверялось верховное начальство 3). Въ 
прочихъ отношешяхъ самостоятельность отд'Ьльныхъ государствъ ни
сколько не была ограничена. Какъ бы то ни было, союзъ располагалъ 
очень значительными военными силами; но ДшнисШ считалъ себя 
достаточно сильнымъ для того, чтобы начать борьбу, которая должна 
была доставить ему господство надъ всЬми западными эллпнамп.

Его первые шаги были направлены, конечно, протпвъ Р епя 
(осенью 391 г .) .  На помощь городу поспЪшилъ италШсип флотъ 
изъ 60 кораблей; когда ДшнисШ съ 50 судами вышелъ къ  нимъ на 
встречу, заранее уверенный въ побЪд’Ь, вдругъ поднялась буря, отъ 
которой нещнятелд укрылись у берега близъ Р еп я , тогда какъ 7 
сиракузскихъ кораблей пошло ко дну; самъ тиранъ лишь съ боль- 
пшмъ трудомъ добрался до мессенской гавани. Въ виду неудачи онъ 
отказался на этотъ годъ отъ задуманнаго предпр^япя и ограничился 
заключешемъ союза съ луканцами 4). ПоитЬдше не замедлили вторг- * *)

!) Diod. XIV 91. Правда, у Thuc. VI 44 регинцы уже въ 415 году зая
вляюсь, o n  ха\ той; aU.oig 'Ixe&uozai; ^vvdoscQ, zovzo noitjoeiv, во это ни
сколько не доказываетъ, чтобы италЩспй союзъ существоволъ уже въ то 
время. Напротввъ, регннды воюютъ съ Дювишемъ въ 404 я загЬмъ въ 394 г. 
вволнф на свой страхъ.

*) Polyb. II 39, 6. Названный 8дФсь Свбарвсъ можетъ быть только гЪмъ 
городовъ у подошвы Тревса (Diod. XII 22, Strab. VI 264, выше т. I стр. 399), 
который былъ поетроенъ лишь посл’Ь освовашя Gypifi.

*) Polyb. II 39, 6, Diod. XIV 101, 1; 103, 4.
*) Diod. XIV 100, сравн. Dion у э. XX, 7.
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нуться въ оурйскую область (3 9 0 ), но скоро были отбиты италШ- 
скими греками, которые теперь въ свою очередь напали на Л укатю . 
ЗдЬсь ждала ихъ гибель; при ЛаосЬ они внезапно были окружены 
болЬе многочисленнымъ непр)ятельскимъ войскомъ, большая часть 
греческой армш была перебита, а остатокъ ея, около 1000 человЬкъ, 
оттЬсненъ на прибрежную возвышенность. Онъ также погибъ бы, 
если бы, благодаря посредничеству сиракузскаго ар и р ал а  Лептина, 
присланнаго Дюнишемъ на помощь луканцамъ, не былъ заключенъ 
миръ. А такъ какъ это шло совершенно въ разрЬзъ съ намЬретями 
Д кш иш , то Лептинъ былъ лишенъ зваш я наварха, и вместо него 
назначенъ былъ командиромъ флота второй братъ тирана б еари дъ* 2).

Въ слЬдующемъ году (389) Дшнислй снова выступилъ въ походъ. 
У Липары его адмиралъ беаридъ захватилъ десять регинскихъ ко
раблей; затЬмъ войско перешло въ Италш  и приступило къ осадЬ 
Кавлонш. Ей на выручку двинулись итадШсше греки со всЬмъ сво- 
имъ войскомъ, состоявшимъ, по преданно, изъ 25000 пЬхотинцевъ 
и 2000 всадниковъ, подъ начальствомъ сиракузскаго изгнанника Ге- 
лориса. ДюнисШ вышелъ навстречу непр!ятелю и неожиданно на- 
палъ на него у рЬки Элепора; Гелорисъ, находивппйся во главЬ 
авангарда, палъ въ самомъ начала сражеш я, армля его была безъ 
труда обращена въ бегство, а значительная часть ея, свыше 10 00 0 
челов'Ькъ, заперта на безводной возвышенности и принуждена на 
слЬдующШ день сдаться на полную волю побЬдителя. ПослЬднШ про- 
тивъ всякаго ожидашя обошелся съ побЬжденными милостиво; онъ безъ 
выкупа освободилъ плЬнныхъ и даровалъ италШскимъ грекамъ миръ на 
сносныхъ у ш ш я х ъ , опредЬливъ границей между ихъ и своими вла- 
дЬшями Катанзарсмй перешеекъ. СкиллетШ, лежавшШ на самомъ 
перешейкЬ, кротонцы должны были уступить локрамъ; города, нахо- 
дивпнеся къ югу отъ перешейка, были освобождены отъ участчя въ  
сою зЬ 2). Чтобы оградить новыя прю брЬтетя отъ вторжешй лукан- 
цевъ, ДшнисШ приступилъ къ постройкЬ фортификащонной лиши 
поперекъ перешейка, отъ Тирренскаго къ 1оническому морю 3) .

Теперь РегШ оказался изолированнымъ и долженъ былъ во что 
бы то ни стало искать соглашешя съ побЬдителемъ. Миръ былъ за-

») Diod. XIV 101. 102, Strab. VI 254.
2) Diod. XIV 103. 104, сравв. Polyb. I 6, 2, Polyaeo. V 3 ,2 . О Скыллетш 

Strab. VI 261. По Dionys. XX 7 тпранъ во время этого похода завоевать 
два греяескихъ города въ Италзн; это жогутъ быть только СкиллетШ в Кав
лонш, такъ какъ взяте Гшшошя упоиввается позднее.

3) Strab. VI 261, Plin. N at. Hist. Ш 95.
9*



-  132 —

ключенъ подъ услсшемъ уплата Репем ъ 300 талантовъ , выдачи 
всего его флота и 10 0  заложниковъ. Кавлошя тоже подчинилась 
Дюниспо; жители ея былп переселены въ Сиракузы, где получили 
права гражданства, городъ былъ разруш енъ, а область его отдана 
локрамъ 1). Та же участь постигла въ слгЬдующемъ году Гиппошй, 
который, будучи локрской колошей, тем ъ не ыешЬе уже давно на
ходился во враждебныхъ отнош еш яхъ со своей метропол1ей 2). На 
обратномъ пути ДюиисШ довольно долго простоялъ со своимъ вой- 
скомъ подъ Р епем ъ , и когда регпнцы, заподозривъ его во враждеб
ныхъ наагЬретяхъ, прекратили доставку съЪстныхъ припасовъ его 
войску, онъ возвратилъ имъ пхъ заложниковъ и началъ осаду. Го
родъ защищался до последней возможности; иаконедъ, на 1 1 -омъ ме
сяце голодъ прпнудилъ его къ безусловной сдаче (387 ). Победи
тель нашедъ на улпцахъ груды труповъ, a т е  6,000  жителей, ко
торые уцелели, походили скорее на аертвецовъ, чемъ на жпвыхъ 
людей. ДюнисШ предоставилъ право выкупа всем ъ, кто могъ упла
тить одну мину; остальные были въ Сиракузахъ проданы въ раб
ство. РегШ подпадъ подъ власть сиракузянъ, и ДшнисШ построилъ 
себе тамъ дворецъ, сады котораго долго славились своими прекрас
ными платанами 3).

Итакъ, Сиракузы снова были подняты Дюнисйемъ на степень 
первоклассной державы. Въ греческой метрополш взирали съ боль
шими надеждами, а иные и съ болыпимъ безпокойствомъ, на новое за
падное государство, возникшее съ такой удивительной быстротой въ 
теч ете  немногихъ летъ  *). Аеины еще въ 393 году пытались з а 
вязать сношешя съ Дшнишемъ 5); но онъ не забылъ, что Спарта 
раж ды  приходила ему на помощь— въ  первый разъ  протпвъ револю- 
цш внутри государства, во второй —  протовъ кареагенянъ, грозив- 
шихъ извне. Поэтому тотчасъ после падешя Р еп я ДшнпсШ вме
шался въ Коринескую войну въ интересахъ Спарты, п главнымъ

1) Diod. XIV 106, Paus. VI 3, 11.
s) Diod. XIV 107. 2, Dionys. Hal. XX 7; сравп. Time. V* 5, гд-fc вмЪсто 

рукоонсваго ’/ twvsks теперь читается 'In to v ie w ;  {см. выше. т. I стр. 142 
прим. 1).

®) Diod. XIV 108—112. Tlieophr. n tg l  i fv rwv io x o p iu i  IV 5, 6, отсюда Plin. 
N at. Hist. XII 7. Что чтеШе ptjrdi вм. 'P q y iw , которое отстаиваегь Hatzat 
(Bom. Chronol. I 132), неверно,—аспо для всвкаго, кто ум-Ьегь читать по 
гречески. Невероятно, чтобы ДшниЫЙ раарушнлъ городъ (Strab. VI 259)-, кто 
строить себе дворецъ среди развалинъ?

*) Lye. Olymp. fr. 5, Ephor. fr. 141, Ieocr. Phil. 81, ер. 1.
*) C IA . II 8, си. ниже, гл. V.



-  133 —

образомъ отправленная имъ эскадра въ 20  тр1еръ заставила аеи- 
нянъ согласиться на миръ (см. ниже, гл. У). Да и позднее Дюни- 
с!й и его сынъ оказывали поддержку Спарта везде, где она нужда
лась въ ихъ помощи х).

Но главнымъ образомъ Д1онис1й воспользовался годами мира для 
того, чтобы положить основаше колошальной державе Сиракузъ. 
Наиболее удобными для этой цели являлись прибрежныя области 
Адр1атическаго моря, которыми эллинская колонизащя до техъ поръ 
почти совершенно пренебрегала. На иллир1йскомъ берегу заселенъ 
былъ островъ Исса ( Лисса)  и здесь устроена стоянка для флота * 2); 
на сос'Ьднемъ Фароса (Лесина) съ помощью Дюнишя основали коло- 
нпо паросцы (385) 3). Хищные иллирйцы съ близъ - лежащаго ма
терика были усмирены сиракузскимъ флотомъ; съ иллирШскими пле
менами, жившими южнее, заключенъ былъ союзъ при посредниче
стве эпирскаго царя Алкета, который, будучи изгнанъ изъ своего 
государства, нашелъ убежище въ Сиракузахъ. После этого сиракуз
ское войско, вместе съ ополчешемъ союзныхъ иллирШцевъ, дви
нулось въ Эпиръ, победило соперника Алкета въ кровопролитной 
битве и вернуло последнему тронъ его предковъ 4).

Д1онис1й распространилъ свою власть также и на противодежащш 
берегъ Италш. Здесь, у одной изъ немногихъ удобныхъ гаваней на 
западномъ берегу Адр1атпческаго моря, онъ основалъ колонш Ан
кону 5), а дальше къ северу, при устье По, завладелъ Адр1ей: еще 
въ по.зднейнпя времена «каналъ Фялиста» свидетельствовалъ здесь 
о творческой деятельности этого сиракузскаго тирана 6).

Такимъ образомъ, сикелы подчинили своему вл1яиш весь бас-

!) Kohler Athen. Mitteil. I (1876) стр. 1 сл.
2) Diod. XY 13, основана „за немного л’Ьтъ до 385'4 г.“, значить, около 

времени осады Репона или тотчасъ послЪ нея. [Scymn.] 413 сл. показываете, 
что у Дшдора надо читать вместо A icaov  — ”.Iaaav  (Muller Geogr. Gr. M in. 
I 30 съ возражешемъ Bauer’a, Arcli.-epigr. Mitteil. aus Oesterreich. XVILi
128 слл.).

3) Diod. XV 13. 14, [Scylax.] 24, сравн. Bauer 1. c.
4) Diod. XY 13.
5) Strab. V 241, Plin. N at. H ist. Ш 111, сравн. Juven. IV 30 ( Dorica 

Ancon). Очень невероятно, чтобы Анкона была основана сиракузскими из
гнанниками, какъ сообщаетъ Страбонъ; наоборотъ, ДшнясШ пользовался agpi- 
атнческпми колошямн, какъ мЪстомъ для ссылки полвтнческвхъ престуоввковь: 
такъ, сюда быль сосланъ Фнлистъ.

6)  Pliu. N at. H ist. Ш t21. H tym . Magn. ’ASgiaq, Pint. D ion. 11. Онъ ate 
в ведь въ Сицплш венетскпхъ скаковыхъ лошадей (Strab. V 212).
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сейнъ Адр1атическаго моря, и для сиракузской торговли открылся 
обширнейшШ рынокъ, который до сихъ поръ находился ъъ рукахъ, 
главнымъ образомъ, Тарента п Корциры. Господства на Тирренскомъ 
море добивался еще П еронъ (см. выше т . I, стр. 310 сл .) , а посл'Ь 
падешя Дейноменидовъ демократа сделала дальиейпйе ш аги въ  этомъ 
направленш. Ея флотъ опустошилъ побережье Этрур1и и этрусскаго 
Кирна н завоевалъ важную Эеалпо (Эльба) съ ея богатыми ж елез
ными рудниками (около 453 г .) 1). Но скоро все внпмаше сираку- 
зянъ было поглощено сицилШскою смутою. Они покинули Эльбу и 
И схш , и сиракузское вл1яше въ Тирренскомъ море сменилось аеин- 
скимъ. Теперь ДюнпсШ возобновилъ борьбу съ этрусками. Моментъ 
для этого былъ какъ нельзя более благопр1ятенъ; на ю ге Этрурш  
теснили римляне, несколько л етъ  назадъ завладевпйе могуществен
ными Вейями, а на сев е р е  этруссшя владения въ равнине Но были 
завоеваны кельтами, которые съ тех ъ  поръ черезъ Апеннины со
вершали опустошительные набеги на самую Э трурш . По преданно, 
ДюнисШ еще въ лагере подъ Репемъ заключилъ союзъ съ этими 
варварами * 2) ; спустя три года онъ самъ двинулся на Этрурш  во 
главе большого флота (384). Берега Этрурш подверглись разграбле
ние, въ  особенности храмъ сЛейкоееп» въ  Пиргахъ, гавани Церы, где 
ограблены были все храмовыя сокровища; жители Церы, вышедпне 
въ поле для защиты своей святыни, были прогнаны обратно въ го- 
родъ. ДюнисШ дошелъ до Кирна, где невдалеке отъ южной оконеч
ности острова основалъ станцш  для флота, въ гавани, которая съ 
техъ  поръ называлась «сиракузской»; эта позищя служила отлич
ной точкой опоры для военныхъ действШ нротивъ этруссковъ, какъ 
и противъ кароагенской Сардинш. Возможно, что и Эльба тогда 
снова подпала подъ власть Сиракузъ 3) .

Эти блестяпце успехи въ  области внешней политики, благодаря 
которымъ Сиракузы сделались политическимъ и торговымъ центромъ

1) Diod. XI 88.
*0 Justin. XX 5, 4.
3) Strab. V 226, Diod. XV 14, срава. [Aristot.) Oectm. II 1349 b, Polyaen. 

V 2, 20. „Сиракузскую гавань" на Корспгв ( Svpaxoo io ;  упонпваеть
Дшдоръ, Y 13, 3; она соотвЬтствуетъ, вероятно, нынешнему Porto Vecchio 
въ южной части острова. Имя свидЬтельствуетъ, конечно, о существовав1и 
здесь еиракузекаго поселения. О завяли Эльбы Pais заключаетъ (Studi Storici 
П 347 сл.) иа основанш Aristot. Polit. I 1259 а, где идетъ рЪчь о жел’Ьзаыхъ 
рудникахъ на зеилъ Дшниыя, подъ которыии иогутъ подразумеваться только 
зльбсюе рудники.
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греческаго Запада, обезпечили спокойств1е внутри страны; даже раз- 
доръ, возникнпй въ царствующемъ доме, не навлекъ серьезной опас
ности на тиранда. Братъ Дшнишя Лептинъ уже нисколько л етъ  на- 
задъ началъ вести самочинную политику и былъ за это отставленъ 
отъ должности главнокомандующаго флотомъ (см. выше стр. 131). 
Онъ пользовался большой популярностью среди сиракузскаго населе- 
ш я, и разрывъ, происшедний между нимъ и Дшнишемъ, конечно еще 
увеличилъ его популярность. Теперь къ Лептину примкнулъ даже 
Филистъ, в'ЬрнЪйшШ изъ слугъ Дюниетя, которому последнШ въ 
значительной степени былъ обязанъ своимъ возведешемъ на тронъ 
и который въ теч ете  многихъ лЪтъ занималъ важнейшую должность 
въ государстве, должность коменданта сиракузской крепости. Леп
тинъ безъ разреш еш я главы семьи выдалъ за него свою дочь, и 
эта явная непокорность вывела Д ю нист изъ терпЪшя. Однако онъ 
не реш ился прибегнуть къ насилю ; удаливъ Липтина изъ Сиракузъ 
съ военнымъ поручен!емъ, онъ отправилъ его затЬмъ въ изгнаше, а 
жену его и дочь посадилъ подъ арестъ. Филистъ былъ сосланъ въ 
колонш на Адр1атическомъ море и только после смерти Ддониш по
лумиль позволеше вернуться на родину. Множество другихъ лицъ, 
близко стоявшихъ къ тирану, также были изгнаны или казнены, и 
даже Поликсенъ, женатый на сестре Дшнишя Оесте, страшась за 
свою безопасность въ  Сиракузахъ, тайкомъ бежалъ заграницу. Та- 
кимъ образомъ предотвращена была опасность дворцовой революцш, 
и черезъ несколько летъ  ДшнисШ могъ примириться съ братомъ, 
которому после его изгнания оказанъ былъ почетный щнемъ въ 
0 ур1яхъ 1).

Теперь ДшнисШ считалъ себя достаточно сидьнымъ, чтобы окон
чательно изгнать кареагенянъ изъ Сицилш. Арм1я и флотъ были въ 
отличномъ состояши, постройка сиракузскихъ стенъ  совершенно 
окончена, пограничный городъ Селинунтъ превращенъ въ  сильную 
крепость 2). Часть порлаетны хъ Кароагену сицнлшскихъ городовъ * *)

*) Diod. XV 7 даегъ подъ 38б/5 г. очень суммарное п въ частностяхъ 
не совс-Ьмъ точное изложеше этихъ событШ. Подробности—у Aeneas 10, 21. 
22, Nep. Dio 3, 2, Pint. Dio  11, Philist. у Pint. Timol. 15. Нашн источники 
не сообщаютъ о тоиъ, когда бЪжалъ Поликсенъ (Pint. Dio 21); но, какъ за- 
иЪтилъ уже Гротъ (X стр. 311), его бегство вероятно стоить въ свази съ 
этими собьтямп.

*) Diod. XV 13, 5. Селвнунтсюя укръплешя раскопаны въ послФдше годы; 
но расположению они обнаруживаютъ большое сходство съ укреплениями 
Эвр1ала на Эниполахъ. Удовлетворптельваго пздашя еще нЪ-гъ; еравн. ре«е- 
ратъ Salinas Noiisie degli Scavi 1894 стр. 202 слл.
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была готова къ отложению, и ДшниоШ принялъ пхъ въ  свой союзъ. 
Кароагенянамъ ничего другого не оставалось, какъ начать войну, и 
тутъ они нашли союзнпковъ въ италШскихъ грекахъ, въ  которыхъ 
страхъ передъ Дшннщемъ превозмогъ ненависть къ варварамъ. Еар- 
еагенъ прпслалъ пмъ на помощь войско — здесь фпникШ ше полки 
впервые вступили на почву Италш; главная же арм1я, подъ предво- 
дптельствомъ «царя» Магона, перешла въ Сицилно. На обопхъ теат- 
рахъ военныхъ действШ борьба продолжалась долго и съ перем'Ьпныиъ 
усп’Ьхомъ; наконецъ, при Еабале въ западной части Сицплш 
произошло большое сражеше между Магономъ и Дшнишемъ. Еароа- 
геняне были разбиты на голову, ихъ полководецъ палъ, 5000 че- 
лов'Ькъ были взяты въ пл'Ьнъ побЬдителемъ, остальное войско 
было окружено непр1ятелемъ со всехъ  сторонъ. Кароагеепйе офи
цера вступили въ  переговоры и приняли предложеше Дшнпшя объ 
уступке всехъ  кареагенскнхъ влад'ЬнШ въ Сицплш и уплате кон
трибуции, предоставпвъ ратифпкащю этого договора своему прави
тельству. До получешя ея заключено было nepeMupie.

Между тем ь кароагенянамъ важно было только выиграть время. 
Они воспользовались перемир1емъ для того, чтобы преобразовать 
свою армш и собрать подкрЪпдешя; загЬмъ они прекратили перего
воры, и военныя д М с ш я  возобновились. Противники встретились 
при Ероншне, недалеко отъ Панорма. Сначала перевесъ былъ на сто
роне Дшнистя; но другое крыло его apnin, которымъ командовалъ 
его братъ Лептпнъ, не устояло противъ непр1ятеля. Самъ Лептинъ 
палъ, мужественно сражаясь, а затЬмъ обратились въ  бегство и 
полки Д ш нпш . Остатки разбитой армш со страшнымъ урономъ до
стигли наконецъ своего лагеря. Однако и кареагеняне понесли ташя 
потери, что должны были возвратиться въ  Панормъ. Переговоры 
возобновились, и на этотъ разъ  съ бблыпимъ успехомъ, такъ какъ 
Дюнийй готовъ былъ купить мпръ даже ценой тнжелыхъ ж ертвъ. Кар- 
еагену были уступлены Селпнунтъ, Гераклея Миноа, Оераы и находя
щаяся вправо отъ Галика часть акрагантской области; кроме того Дю- 
HBcifl уплатплъ контрибуцию въ 1000 талантовъ. Е ар еаген ш я владешя 
занимали теперь около трети всего острова, и определенная этпмъ *)

*) Pais Storia della Sicilia I стр. 133 и 606 полагаетъ, что имя Кабала— 
малоазиатского происхождев1н (сравв. Кабаля) в что оно было занесено въ Сп- 
цвлйо родосцами. Если это вйрно, то Кабалу сд'Ьдуетъ искать въ области 
Аврагавта. Во всякомъ случай очень вйроатио, что она лежала въ западной 
часто острова.
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договоромъ граница оставалась безъ измЪнешй въ продолжеше цЪ- 
лаго стол'Ьтая, пока римляне не завладели Сицил1ей *).

За то Кареагенъ отказался отъ своихъ италШскихъ союзниковъ, 
и Д1онис1й могъ зд^сь искать возмЪщешя своихъ сицилШскихъ по
терь. Онъ взялъ Кротонъ 2) ,  но попытка завладеть и 0ур1ями не 
удалась, такъ какъ отправленный туда флотъ былъ разбитъ бурей 3). 
Руководящая роль въ греко-италШскомъ союз1>, который впрочемъ со- 
стоялъ теперь еще только изъ четырехъ городовъ— Oypift, Гераклеи, 
Метапонпя и Тарента, перешла къ последнему; но чтобы пощадить 
самолюб1е другихъ общинъ, Гераклея была назначена мЪстопребыва- 
шемъ союзнаго совета 4). При такихъ услов1яхъ о соперничестве 
съ Дтнислемъ уже не могло быть речи; напротивъ, чувство самосо- 
хранешя заставляло италшцевъ стремиться къ тесному единенйо съ 
сицилШскимъ государствомъ, и въ этомъ духе тарентинецъ Архитъ 
направлялъ политику союза 5).

0  Diod. XV 15—17 излагает* весь ход* войны подъ годом* архонта Фа- 
нострата, 383/2, но говорить, что въ Италш и Сицилш долго воевали, прежде 
ч*мъ сражешя при Кабал* п Кротон* р*шили участь войны. Значптъ война 
во всяком* случа* продолжалась н*еколько л*тъ. Если в*рно, что кареаге- 
няне въ 379/g г. возстановили разрушенный Дшнииемъ Гиппошй (Diod. ХЛ* 
24), то война тогда еще не могла быть окончена, такъ какъ округъ Гшшо- 
Н1я принадлежалъ союзному съ Сиракузами городу Локрамъ. Возможно, что 
Кротонъ былъ завоеванъ еще до заключешя мира съ Кареагеномъ. Но на
личный матер1алъ не даетъ возможности установить хотя бы сколько-нибудь 
точную хронолопю. Несомн*нно одно—что война началась не раньше 383 года, 
вермы въ 361 г. находятся во власти Кареагена (Diod. XIX 2), Гераклея—  
въ 357 (Plut. Dio 25, Diod. XYI 9); возможно, правда, что оба города были 
уступлены лишь по сл*дующему договору, но гораздо в*роятв*е, что они 
были уступлены теперь. О ыирныхъ переговорахъ поел* битвы при Кабал* 
см. также Polyaen. Y I 16.

а) Liv. XXIY 3. ДшнисШ (XX 7) относить завоевате Кротона къ тому же 
времени, какъ и взятче Гнппошя и Репя; загЬмъ, по его словам*, эти города 
дв*надцать л*тъ оставались во власти тирана. По отношению къ Кротону это 
вев*рно, потому что поел* сражешя при Элепор* онъ остался независимым*; 
а Репемъ ДшнисШ владЬлъ до своей смерти, т.-е. бол*е 20 л*тъ. Итак*, 
цпора, которую даетъ ДшниеШ, может* относиться только къ Гнппонйо, раз
рушенному въ 388 г. и снова отстроенному кареагешшамп въ 379/g г.; сравн. 
Matzat Bom. Chronoi. I 134.

3) Ael. Tar. Hist. ХП 61, показавпе котораго относительно разм*ровъ 
Флота (300 кораблей) бе8м*рно преувеличеоо.

*) Strab. YI 280. Сравн. Polyb. II 39. 6.
*) Относительно политической дЪятельностп Архлта ем. Laert. Dio». УШ  

79. 82, Said. ’Apzvzai;, Ael. Far. Hist. YU 14, зат*мъ еообщетя о по*здкахъ 
Платона въ Сиракузы.
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Теперь на греческомъ Западе царили глубокШ миръ, нарушаемый 
изредка лишь пограничными войнами съ луканцами. Такимъ обра- 
зомъ, ДшнисШ снова могъ посвятить свое внимание греческому Во
стоку. Когда спартанцы зимою 373/2 года осаждали Корциру, онъ 
отправили имъ на помощь эскадру изъ 10 Tpiepn, которая впрочемъ 
прибыла слишкомъ поздно и взята была въ  плеиъ аопнскимъ 
стратегомъ Ификратомъ (весною 372 года). Когда затЪмъ еиванцы 
после битвы при Левктрахъ вступили въ Пелопоннесъ, ДшнисШ 
снова прпшелъ на помощь своимъ старыми спартанскими союзни
ками; т е  20 Tpiepn и 2000 кельтскпхъ и иберШскихъ наемникови, 
которые онъ лЪтомъ 369 года прислали въ Кориной, въ значитель
ной степени способствовали неудаче второго вторжешя Эпаминонда 
въ Пелопоннесъ. Следующей весною ДшнпсШ оказали поддержку 
фрпгШскому сатрапу Ар1обарзану въ его стараш яхъ возстановить 
миръ въ Трещи; въ то же время онъ, чтобы придать больше веса 
своему вмеш ательству, послали новое вспомогательное войско въ 
Пелопоннесъ. Этими полками п были преимущественно обязаны спар
танцы своей «безслезной победой» надъ аркадянами. Въ это время 
ДшнисШ заключили союзъ и съ Аеинамн; любезность аеинянъ до
шла до того, что на Болыпихъ Дшнпшяхъ ближайшей весною пер
вую награду присудили трагедш тирана 1).

Но несмотря на все эти успехи, ДшнисШ не могъ забыть по
ражены при Крошоне. Когда затем ъ въ Кароагене снова вспых
нула чумная эпидем1я, и кареагенсше подданные въ Лнвш и Сарди
ны , пользуясь этими, возстали,— наступили, казалось, благопр1ятный 
моментъ для отмщены 2). Поводи къ войне были легко найденъ, и 
сиракузская apnin снова перешла кареагенскую границу (3 6 8 ) . Сели- 
нунтъ и Энтелла тотчасъ примкнули къ Дшеиспо, Эриксъ были 
в зять , и прнступлено къ осаде Лилибея. Но укрепленный и защ и
щаемый сильными гарннзономъ городи отражали все приступы; 
часть сиракузскаго флота была уничтожена въ  Дрепанской гавани 
неожиданными нападетемъ кареагенянъ, и таки какъ уже настала

1) См. ниже гл. VI, и Kohler Athen. Mitteil. I (1876) стр. 1 слл.
*) Щодоръ разсказываетъ объ этой чум* н следовавшем* за вею воаста- 

ши уже под* 379/g г. (XV 24). Что война началась въ 368 году, это удосто
веряется годом* смерти Дювишя (367); такимъ образомъ, или Дшдоръ по- 
мЪстилъ слишкомъ рано начало чумы, или чума вообще не стоить ан въ ка
кой связи еъ войною, и Дюдоръ просто повторяет* тоть мотввъ, который 
въ 397 году побудвлъ Дшнишя объявить войну явроагевявамъ.
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осень, то Дюниспо ничего другого не оставалось, какъ заключить 
перемир1е съ врагомъ и возвратиться въ Сиракузы 1).

Однако труды и ли ш етя похода надорвали здоровье бЗ-л^тняго 
тирана; онъ умеръ еще зимою, не доведя до конца дйла своей 
жизни, освобождетя всей Сицилш отъ кареагенскаго ига 2). Но онъ 
достигъ важныхъ результатовъ. Если западные греки соединились 
въ  одно государство и тймъ остановили успехи кареагенянъ и ита- 
лШскихъ варваровъ, то это была его заслуга, поскольку вообще 
это могло быть заслугой единичной личности. Дюниый указалъ путь, 
идя по которому эллинская ващ я могла не только сохранить свою 
независимость, но и достигнуть всем1рнаго господства, —  путь, на 
который позднее вступили Филиппъ и Александръ.

Этими великими успехами онъ былъ обязанъ прежде всего сво
ему выдающемуся политическому и военному таланту 3). Оборона 
Сиракузъ противъ кареагенянъ, победы при Элепор'Ь и Кабала при
надлежать къ самымъ блестящимъ успйхамъ, к а т е  отмечены воен
ной истор1ей древности. Еще бол'Ье достойно удивлешя то , что онъ 
сумйлъ изъ сиракузской демократш создать государство, которое, по 
выражение своего основателя, было упрочено стальными цепями, 
ввутреннШ покой котораго въ продо л ж е те  почти полу сто л й й я  ни 
разу не былъ нарушенъ смутою. Но Дюнийй былъ не только вели- 
кимъ полководцемъ и зам1 чательнымъ государственнымъ дйятелемъ. 
Какъ показываетъ его имя, «дтнийево искусство» было преемствен- 
нымъ въ его домй, и уже будучи тираномъ, онъ посвящалъ часы 
своего досуга сочинетю трагедШ. Вероятно, ни одинъ изъ его воен-

!) Diod. XY 73. Къ этой войн* очевидно относится сообщаемая По-пеномъ 
Y 9 хитрость кареагенявина Ганнона; сравн. Justin. XX 5, 11.

*) Diod. XY 73. Дшнийй царствовадъ 38 л*тъ (Diod. XIII 96, XV 73, 
Cic. Tusc. V 20, 57ч сравн. Ephor. н Tim. у Polyb. XII 4 а, 3 слл.), начало 
его правлетя приходится на лЬто 405 г., въ арховтство Еахйя (Diod. ХШ 96, 
Dionys. Hal. YII 1), следовательно его смерть—на годъ архонта Навсигена, 
368/7, считая заключительный годъ. Эти цнары и даютъ хронологически! ис- 
точникъ Дтдора и Паросская хроника (M arm . Par. 86). Въ течете этого 
года Аеины заключили союзъ съ ДтниЫемъ ( C IA . II 52),—во время Леней, 
т.-е. въ январи или «еврал* 367 г., одна взъ его пьесъ получила въ 
Аеинахъ первую награду, и тотчасъ поел* этого Дювжйй умеръ (Diod. 
XY 74).

3) Сравн. MH*nie старшего Сцвшона у Polyb. XV 35, 6; на вопроеъ, 
т/vecs im olanfiavei nQuyuccxLxoxaxovq ccydpag yeyovevcu x a i c iv  via xo l-  
(vjQOxdxovg, онъ отв*тилъ: xovg nspi Aya&oxkitc xtel Jiovvatov  robs S u e t-  
kttbxaq.
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ныхъ иди дипломатпческихъ успеховъ не доставилъ ему столько р а 
дости, какъ его победа па аепнской сцене ‘).

Путь къ власти шелъ для Дшншйя черезъ рЬки крови, да и 
позднее онъ часто бывалъ выиужденъ прибегать къ суровымъ ые- 
рамъ, даже по отношенйо къ людямъ, которые были ему очень 
близки. Онъ самъ глубоко страдалъ отъ этого; въ  одной изъ сво- 
ихъ трагедий онъ высказалъ мысль, что тираш я— мать несправедли
в о с т и * 2). Дочеряыъ своимъ онъ далъ имена "Aqst/j (Добродетель), 
AtxaioovVi] (Справедливость) и JScogiQoavrtj (У меренность). И это 
не были пустыя слова; ДшнисШ былъ искренно добродетелепъ, его 
частная жизнь была безупречна, такъ что даже клевета не дерзала 
касаться ея, и при всей царской роскоши, которою опъ, соответ
ственно своему положенно, окружплъ себя, лично онъ жилъ чрезвы
чайно просто 3). Въ обращены съ окружающими опъ былъ одина
ково прив'Ьтливъ со всеми и любплъ удачную шутку даже тогда, 
когда самъ служплъ для нея мишенью; къ прпдворнымъ льстецамъ, 
ползавшнмъ у его ногъ, онъ относился съ заслуженнымъ презре- 
В1емъ 4) . Свою храбрость онъ доказалъ во многпхъ ср аж етях ъ , по 
наиболее блестящимъ образомъ— при геропскомъ штурме Тавром етя; 
если онъ во время своего царствовашя принималъ меры для охра
нены себя отъ покушенш, то это было вполне естественно въ эпоху, 
когда убШство тирана считалось великой заслугою. Правда, съ те- 
чешемъ л етъ  этотъ страхъ принялъ, невидимому, болезненные раз
меры; известная легенда о Дамокловомъ мече хорошо характери- 
зуетъ душевное состояше стареющаго тирана 5).

ДшнисШ вскоре после произведеннаго пмъ государственнаго пе
реворота женился на дочери Гермократа; когда же она спустя н е
сколько недель после свадьбы пала жертвой грубыхъ насилий, совер- 
шенныхъ надъ нею сиракузскими аристократами (выше стр. 7 1 ) , ДшнисШ 
женился на Аристомахе, дочери своего единомышленника Гнппарина, 
одного пзъ богатейшнхъ и зпатнейш пхъ гражданъ Спракузъ. А такъ 
какъ этотъ бракъ долго оставался бездетнымъ, то ДшнисШ передъ 
началомъ войны съ Кареагеномъ решился взять вторую жену, лок-

») Diod. XY 74.
*) 7  yaQ rvQawiq adixlag цутуд tipv, у Stob. Floril. 49 т. II стр. 285 Mein.
3) Сравн. его характеристику у Cic. Тивс. Y  20, 57 слл.
*) Enbul. Dionys. fr. 25 Kock, (II p. 173).
s) Объ этомъ разсказывалп безчислеовое множество авекдотовъ; сравн. 

Holm. Gesch. Sic. II стр. 147 ел. Какъ бы нв была овв преувеличены, зерно 
истины должво въ ввхъ быть: нЪтъ дыма безъ огня.
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рянку Дориду. Она родила ему двухъ сыновей, Дюыиия и Гермокрита, 
и дочь Дикайосину. Т1>мъ не мешЬе, Д1онис1й оставилъ при себ!> и 
сиракузянку, продолжалъ жить съ нею, и въ концЬ концовъ до
ждался и отъ нея потомства; она родила ему сыновей Гиппарина и 
Нисея и дочерей Софросину и Аретэ. НаслЪдникомъ отца по праву 
являлся ДюнисШ, какъ старнпй сынъ; и несмотря на всЪ интриги 
родственниковъ Аристомахи, стремившихся возвести на престолъ ея 
сыновей вместо сына чужестранки, или по крайней м-Ьр-Ь добиться 
разд'Ълешя государства,—  престарелый ДшнисШ не изм’Ьнилъ своего 
р е ш е т я . Чтобы связать обе лиши своего потомства, онъ женилъ 
своего старшего сына на его сводной сестре Софросине; впрочемъ, 
надеждамъ, которыя онъ возлагалъ на этотъ бракъ, не суждено было 
осуществиться * *).

ДюнисШ младшШ былъ во многихъ отношешяхъ прямой противо
положностью своему отцу: насколько последшй отличался умеренно
стью, настолько тотъ былъ распущенъ; притомъ онъ былъ совер
шенно лишенъ политическихъ и военныхъ способностей, хотя, правда, 
более мягокъ и миролюбивъ 2). Тотчасъ по восшествш на престолъ 
онъ завязалъ переговоры съ Кароагеномъ объ окончанш войны, уна
следованной имъ отъ отца; обе стороны скоро пришли къ соглаше
ние, въ общемъ на условш сохранена каждою изъ нихъ ея ирежнихъ 
владен1й 3). Вообще же онъ продолжалъ внешнюю политику своего 
отца; онъ посылалъ Спарте вспомогательный войска противъ вявъ  4), 
воевалъ въ  интересахъ италШскпхъ грековъ съ лукавцами и основалъ 
две колоти  на япипйскомъ побережье, главнымъ образомъ съ целью 
прекратить разбойничество на Адр1атическомъ море 5). внутри госу

*) По Diod. XIV* 45 и Plut. Dio 3, ДюнисШ одновременно женился на 
Аристонах* и Дорид*, и у Плутарха это собьте изукрашено еще друпп«и 
интимными подробностями. Это, конечно, нелепо и, прежде всего, совершенно 
не въ эллинскомъ дух*; вапротивъ, въ толь видь, какъ эти собктя изложены 
вамп въ текст*, они ииъютъ аналопю въ исторш спартанскаго царя Анаксан- 
дрида (Herod. V* 40). Генеалопя семьи ДюнпЫя—у Гольма, Gesch. Sic. И 451 
(не совсЬмъ правильно). Относительно интригь пзъ-за престолонаслЬддя— 
Plat. Dio 6, Nep. Dio  2, сравн. Justin. XXI 1, 3.

*) Diod, XYI 5, Plut. Dio 7, Aristot. Polit. VIII (V) 1312 а. Относительно 
его распутной жизни въ Локрахъ см. Strab. VI 259, Justin. XXI 2. 10.

*) Diod. XVI 5, Plut. Dio 6, сравн. выше стр. 137 прим. 1. 
l ) Xen. Hell. YH 4. 12 (336 до P. X .) Отсюда сл*дуетъ, конечно, что 

война съ Кароагеномъ уже была окончена.
в) Diod. XVI 5. Источники не сообщаютъ именъ этнхъ колошй, но очевь 

вероятно, что одною изъ нихъ былъ апулШсюй Неаполь. Не отвослтея лк



-  142

дарства узда была нисколько ослаблена; при вступлеши на престолъ 
онъ отпустилъ на свободу большое число заключенных!., облегчилъ 
бремя налоговъ J), вернулъ на родину нзгнаннпковъ вроде Ф илиста* 2). 
Да и вообще ДюнисШ старался по возможности загладить т е  неспра
ведливости, которыя его отецъ принужденъ былъ совершить при 
основанш государства. РегШ былъ возстановленъ какъ самостоятель
ная община подъ именемъ Фебеи 3); ущЬл’Ьвшимъ жителямъ разру- 
шеннаго Наксоса позволено было поселиться на своей старой терри- 
торш . въ  Тавромешп, который такимъ образомъ утратилъ свой преж- 
нШ характеръ военной колоши (3 5 8 /7 ) 4).

Самымъ вл!ятельнымъ лицомъ при дворе былъ въ первое время 
Дюнъ, сынъ Гиппарина и, черезъ сестру Аристомаху, шуринъ стар- 
шаго Дюнпшя. Даровитый молодой челов’Ькъ пользовался большимъ 
расположешемъ тирана, и когда братъ поыгЬдняго, беарндъ, умеръ, 
ДюнисШ выдалъ его вдову, свою дочь Аретэ, замужъ за Дюна и по
ручить ему начальство надъ флотомъ, находившееся до Т'ёхъ поръ 
въ рукахъ беарпда 5). ДюнисШ младшШ вначале также находился 
всецело подъ вл1яшемъ шурина 6). А Дюнъ втайне стремился къ 
тому, чтобы свергнуть Д ю ниш  съ престола и самому захватить 
власть или доставить ее одному изъ своихъ племянниковъ. Чтобы 
подготовить почву для такого переворота, онъ призвалъ Платона въ 
Сицилйо; и философъ действительно явился туда въ  полной уверен
ности, что въ Сицилш ему удастся осуществить свою политическую 
утопйо 7), не догадываясь, что онъ предназначенъ служить оруд1емъ 
политической интриги 8). Вначале ДюнисШ со всем ъ энтуз1азыомъ

сюда анекдотъ, сообщаемый Тимеемъ, fr. 127? Впрочемъ, младплй ДюнисШ 
находился въ хорошихъ отношешяхъ и съ Неаполемъ что въ Кампанш 
(Diod. XVI 18).

») Jastin. XXI 1, 5.
4) Plut. Dio 11, Nep. Dio 3, 2. Сравн. выше стр. 135.
3) Strab. VI 258.
*) Diod. XVI 7. Въ вввентарЪ 358,7 г- впервые упоминаются три сере

бряный чаши, пожертвованный тавромевитамн въ Делосъ ( C I A .  II 8171.
*) Pint. Dio 4 , Nep. Dio 2. Навархш Дюна—Plut. Dio 7.
«) Plut. Dio 7.

Сравн. Plat. L 'g .  IV 709 d слл. Относительно поъздокъ Платова въ Сп- 
цнд)ш см. Zeller Gesch. d. Phil. ID 1, 413 сл., 423 сл.

8) Нечего и говорить, что государственный деятель въ роди Дюна нп одной 
минуты не могь вВрпть въ осуществимость полвтвческнхъ утотВ Платова. 
Онъ и довазалъ это, когда достигъ власти. Но Платонъ пе раснусилъ Дюна 
даже въ 357 г., а если эпиграмма на смерть Дюна не подложив, то в повднЪе.
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своей впечатлительной натуры увлекся новымъ учешемъ, несмотря 
на то, что учитель приступилъ къ д*лу нисколько педантично и ни- 
какъ не хогЬлъ понять различ1я между академ1ей и царскимъ двор- 
цомъ. Некоторое время геометр1я была въ мод* при сиракузскомъ 
двор*; ДюнисШ началъ даже подумывать о реформ* государственнаго 
устройства въ дух* Платона. Въ конц* кондовъ ему, однако, все 
стало ясно. Дшнъ былъ втихомолку посаженъ на корабль и переве- 
зенъ въ Итадно; впрочемъ, его огромныя богатства не были у него 
отняты, и оффиц!ально считалось, что Дшнъ отправился въ путеше- 
с/ш е за-границу. Спустя короткое время и Платонъ былъ отосланъ 
обратно въ  Грецпо. Въ Сиракузахъ руководящее вл!яше перешло къ 
Филисту; онъ же вскор* получилъ и зваш е наварха, принадлежавшее 
передъ т*мъ Дшну. Бразды п равлетя  теперь снова находились въ 
сильныхъ рукахъ, — главное, въ рукахъ человека, который былъ 
искренно преданъ тирану а). Скоро наступило время, когда ДшнисШ 
крайне нуждался въ такой опор*.

На другомъ конц* эллинскаго Mipa, въ понтШскихъ городахъ, д*ла 
находились въ такомъ же положены, какъ въ Сицилш. Правда, тамъ 
грекамъ не грозилъ такой врагъ, какъ Кареагенъ, потому что на 
южное побережье Чернаго моря персы обращали мало внимашя, а 
северный берегъ Понта вообще находился внЬ сферы ихъ вл1ятя. 
За то гречесше города при Понт* обречены были на безпрерывную 
борьбу съ варварами, обитавшими внутри материка, которые, сколько 
бы ихъ ни побеждали, постоянно снова приходили изъ своихъ сте
пей или горъ; и эта борьба становилась все труднее, по м*р* того, 
какъ греческая культура проникала и къ исконнымъ обитателямъ 
страны. Въ результат* и зд*сь образовалась военная монархш.

Въ Пантикапе*, вэжн*йшемъ города на киммерШскомъ Босфор*, 
еще во время Персидскихъ войнъ (приблизительно съ 480 года) захва
тить власть родъ Археанактидовъ. Около 438 года эта дпнастш была 
свергнута Спартокомъ, къ которому и перешла загЬмъ верховная 
власть * 2). Возможно, что этотъ переворотъ находится въ  связи съ 
экспедицией Перикла къ Понту (см. выше т . I стр. 399 сл.), посл*д- 
ств1емъ которой было обложеше большинства понтШскпхъ городовъ,

») Pl«t. Dio 1 3 -1 6 . Diod. XVI 6. Nep. Dio 3 сл.
2) Diod. XI 31. Эта босфорская монархия отнюдь не представляетъ собою, 

какъ думали, „древнаго греческаго городского царства, которое сохранялось 
здъсь въ своеобразной ФормЪ”, — но той простой прнчкн'Н, что ко времени 
основашн понтЩскпхъ коловШ Форма городского царства ухе давно исчезла 
въ ioHiQcKofi нетрошшн.
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вероятно также п самой Пантпкапеи, даныо въ пользу аеинянъ. 
Когда затемъ могущество Аеинъ было сокрушено въ Пелопоннесской 
войн* * , сыну Спартока, Сатиру, удалось добиться независимости, 
отнять у аеинянъ и подчинить своей власти остальные гречесте го
рода у Босф ора— Фанагорпо, Нимфей и Гермонассу; его верховную 
власть должны были признать и сос'Ьдшя в а р в а р ш я  племена аз1ат- 
скаго побережья, какъ наприм'Ьръ синды и дандарш 1). Такимъ обра- 
зомъ это «босфорское царство», какъ оно отныне называется, сде
лалось одной изъ первыхъ державъ на Понте. Впрочемъ, друже- 
ствепныя отношен1я съ Аеинами были вскоре возстаповлепы, такъ 
какъ, съ одной стороны, Аоины после катастрофы при Эгоспотамосе 
не могли более думать объ осуществленш своихъ правъ на эту отда
ленную область и въ то же время не могли обойтись безъ ввоза 
понтШскаго хлеба, а съ другой— босфорск1е князья находили въ Аеи- 
нахъ наплучш т рынокъ для сбыта продуктовъ своей страны. Поэтому 
они предоставили аоинскпмъ купцамъ драгоценный привплепп, какъ 
напрпмеръ право безпошлпннаго вывоза хлеба и право нагружать 
свои корабли раньше всехъ  другихъ; въ награду за эти льготы 
Аоины щедро наделяли дружественныхъ государей почестями 2).

При осаде укрепленной беодосш ( Каффи)  Сатиръ былъ убитъ 
(около 390 г . ) 3) , и когда его сынъ Левконъ возобновплъ попытку 
овладеть этпмъ городомъ, ему пришлось вступить въ  войну съ могу
щественной Гераклеей, которая, какъ мы знаемъ, владела на Тав- 
рпческоыъ полуострове колошей Херсонесоыъ и для которой поэтому 
было въ высшей степени важно остановить поступательное движ ете 
босфорскихъ царей. Левконъ принужденъ былъ снять осаду беодосш 
и лишь съ трудомъ спасъ собственную страну отъ нападешя снль- 
наго непр1ятельсккго флота 4). Въ конце концовъ онъ однако до-

*) Такъ какъ Ним®ей былъ дапнпкомъ Аеинъ (см. т. I етр. 399 пр. 1), 
то то-же самое должно относиться и къ соседней Пантикапе-Ь и къ осталь- 
нымъ босФорскимъ городамъ. О томъ, что Нни«ей былъ „преданъ" дЪдовъ 
Демосеева съ материнской стороны Гилономъ, сообщаетъ Aesch. пр. Ктесиф. 
171 сл. Объ отношешяхъ Сатира къ варварамъ, обвтавшвмъ у Мэотиды, — 
Polyaen. VIII 55, откуда явствуетъ, что по крайвей м’ЬрЪ свнды были подчи
нены уже Сатнромъ-, его сынъ Левконъ носить уже титулъ ficcoilivcuv i ’tvJiSv 
ToQsrimv Jav6a(>l<t>v Ч ^оошу (Dittenb. 100).

*) Объ отношешяхъ бос«орскихъ князей къ Аепнамъ — Isocr. ТгарезИ., 
Deraosth. tip. Лепт. 29—40, пр. Форм. 36 р. 917, Dinnrch. tip. Дем. 43, Strnb. 
VII 311 и аеивсшй докретъ C IA . IV 2, 109 Ь.

®)Schol. Rav. къ Demoeth. пр. Лепт. 33, Нагросг. O eviooiu  (р. 153 Dindorf).
*) Polyaen. VI 9, 3 — 4; V 23 также должво относиться къ этой войпЪ, 

такъ кагь веодоЫя позднее принадлежала къ босфорскому царству.
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стигъ своей щЬли, вероятно въ  то время, когда внутреншя смуты 
отвлекли внимаше Гераклеи отъ вн'Ьшнихъ д4лъ (около 365 г .) ; съ 
тЪхъ поръ 0 еодош  оставалась соединенной съ босфорскимъ цар- 
ствомъ х). Внутри государства Левкону, какъ уже отцу его Сатиру, 
приходилось бороться съ разнообразными трудностями, потому что 
и на берегу Босфора существовала, конечно, сильная республикан
ская пария, а тяжелый гнетъ налоговъ, который здЪсь, какъ и 
везд^, влекла за собою военная монарх1я, постоянно разжигалъ и 
усиливалъ недовольство * 2). Однако Левкону удалось до самой смерти 
сохранить власть при помощи греческихъ наемниковъ и благодаря 
верности его скиескихъ подданныхъ 3) . Ему наследовали (въ 347 г .) 
его сыновья Спартокъ и Перисадъ, которые царствовали совместно 
до техъ  поръ, пока спустя пять летъ  Спартокъ умеръ и Перисадъ 
сделался единовластнымъ государемъ. Въ теч ете  его долгаго царство- 
ваш я (до 309 г .)  все вар в ар ш я племена, обитавпйя на восточяомъ 
берегу Мэотиды, отъ Кавказа до Танаиса, были подчинены босфор
скому царству 4). Потомки Перисада царствовали на Босфоре еще 
два сто л е п я , пока наконецъ последнШ Спартокидъ, носивппй также 
имя Перисада, принужденъ былъ уступить государство Мнтридату 
Эвпатору, царю Каппадокш 5).

М ЗавоеваЩе ЭеодоЫи относится ко времени до 354 г. (Dem03th. пр. 
Лепт. 33). Съ т*хъ поръ Левконъ именуется kq/ cuv B octcuqov хой Веодооац 
(Dittenb. 100).

2) Возеташя при Сатир*—Isocr. Trapez. 5, ненадеж ность гоплитов* Левкона 
(очевидно, гр аж д ан ств  ополчешя)—Polyaen. V I9, 4, его Финансовый затрудве- 
ш —Polyaen. VI 9, 1—2, тяжесть налоговъ—Diod. XX 24, 4 (относится бдн- 
жайшимъ образомъ къ эпох* Перисада). Только столица Пантикапея была 
свободна отъ поборовъ, но, невидимому. поздн*е потеряла эту привилегйо 
(Diod. 1. с.).

3) Верность скиеовъ—Polyaen. VI 9, 4. Отношешя Левкона къ аркадскому 
союзу (Dittenb. 99) заставляютъ предполагать, что у него находились на 
служб* аркадсме наемники.

*) Перисадъ называется вначал*, какъ его отецъ, раай.еьюу —ivd&v xai 
T oqstwv ticu dav6a$twv, зат*мъ paeiXevtov Xtvde>v xcu Ala'itibv tikvtidv, 
наконецъ flacnXevaiv EivSiav xa l McuziSv Ttavziov xa i Окгеазг (Dittenb. 102 
до 104).

*) Объ исторш босФорскаго царства Boeckh C IG . II р. 81 слл., Schaefer 
Demosih. Ia 261 слл. и Rhein. M us. 33 (1878) 418 елл., Latyschew Inscr. oraesept. 
Ponti E u x in i II стр. IX слл. Для хронологш основою служат* повазаши Дюдора: 
по его свнд*тельству Археанактиды царствовали 42 года, 480(74—438,7 (X II31), 
Спартокъ 7 л*тъ, 438/7—433/9 (sic, XII 31. 36), Сатнръ 40 л*гь, 433/а— 
393/g (XII 36, XIV 93- въ первом* м*ст* его имя искажено въ Eelevxoq, а 
продолжительность царствовашя указана по Lex. Palm., который, впрочем*,

Белохъ. Hcropia Грецш, г. II. 10
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Подобно другнмъ греческпмъ тиранами той эпохи, босф орш е ти
раны по отношении къ своимъ эллинскимъ подданнымъ не ирпнимали 
царскаго титула; они называготъ себя «архонтами Босфора и Оеодосш», 
а царями пменуютъ себя только въ отношеши къ подвластнымъ вар- 
варскимъ племенамъ г). Даже на монетахъ они чеканили не свое имя, 
а назваш е своей столицы Пантикапеп, которая и въ  нныхъ отно- 
ш етях ъ  занимала первенствующее положеше среди боефорскихъ го- 
родовъ. Да п вообще они, вероятно, оставляли своимъ подданнымъ 
подоб1е республиканской свободы; фактически же вся власть находи
лась въ  рукахъ государей, такъ что, напримеръ, Перпсадъ собствен
ною властью раздавалъ проксенш и связанное съ нею освобождеше 
отъ пошлпнъ, прптомъ на протяжешп всего государства Впро- 
чемъ, босфорск!е тираны въ общемъ не злоупотребляли своею властью 
и были для свопхъ подданнымъ милостивыми п справедливыми пра
вителями 3).

Важнейшими городами на южномъ побережья Понта были Сп- 
нопъ и Гераклея. Они съумЪли по крайней м ере фактически от
стоять свою независимость противъ персовъ, или, во всякамъ случае, 
скоро снова вернуть себе свободу. Затем ъ Синопъ примкнулъ къ 
Аеинамъ, около того времени, когда Периклъ нредпринядъ свою экспе
диций въ Понтъ (см. выше I 399 сл.); напротивъ, Гераклея сохранила 
свою самостоятельность и по отношение къ Аепнамъ 4). После па- 
ден1я морского владычества Аепнъ, около конца V п начала IV сто- 
лйпя, Синопъ становится могущественнымъ городомъ: опираясь на

во второмъ месте даетъ 44 года), Левконъ 40 лить, 393/2 — 354/s (XIV 93, 
XVI 31), Спартокъ II 5 летъ, 354/3—349/8 (XVI 31. 52), Перисадъ 38 летъ, 
349/„—310/9 (XVI 52, XX 22). Что некоторый изъ этпхъ данпыхъ неточны, 
показываетъ аеинсый декретъ C I A .  IV 2, 109 b (сравн. Schaefer. Rhein. M us. 
1. с.) отъ весны 346 г., согласно которому Спартокъ и Перпсадъ правили 
тогда совместно п лишь недавно вступили на престолъ. Такимъ образомъ 
Левконъ умеръ, повидимому, только въ 347 году; значить, если онъ царство- 
валъ 40 лътъ, то онъ воцарился въ 387 году. Действительно, пзъ Isocr. 
Trapes, явствуетъ, что Сатиръ царствовалъ еще несколько летъ после 
394 г. А что Сатиръ и Левконъ царствовали каждый ровно по 40 летъ, это 
п по существу мало вероятно.

1) Demosth. пр. Лепт. 29, Latyechew Itwcr. II 6— 13. 15 ^нзъ Паптнка- 
пеи) 343 -  349 (изъ Фанагорш).

*) Latyseliew П 1—3. Эвмелъ после смерти Перисада возвратплъ павти- 
капейсвой общине ея пагрюд п о 'ш н а  (Diod. XX 24. 4), которая, значить, 
была отнята у  нея при Перисаде или его предшествевввкяхъ.

*) Chryeipp. у Strab. VII 301, и по другому источнику Strab. УП 310.
*) Justin. XVI 3, 9—12, сравн. Thuc. IV 75.
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многочисленный флоте, онъ владычествуете надъ своими колотями 
Трапезунтомъ, Керасомъ и Котшрой и какъ равный равному даете 
отпоръ князьямъ соседней Пафлагонш 1). Но когда Пафлагошя была 
покорена персидскимъ сатрапомъ Датамомъ, Синопъ также не могъ 
долЬе сохранить свою независимость и поел* мужественнаго сопро
тивления подчинился Датаму (около 370 г .); съ этихъ поръ до эпохи 
Александра городъ оставался подъ властью персовъ * 2).

Гераклея была счастливее Синопа; ей удалось отстоять свою не
зависимость и противъ персовъ. Городъ владелъ обширной терри- 
Topiefi, исконное населеше которой, ерашйское плем я мар1андиновъ, 
въ качестве крепостныхъ обрабатывало поля своихъ греческихъ го
спода а въ  военное время поставляло отличныя команды для флота. 
Строй государства былъ, какъ естественно при такихъ услов1яхъ , оли
гархически, и вся власть находилась въ рукахъ крупныхъ землевла- 
дельц евъ3). Постепенно число гражданъ, облеченныхъ правомъ уча
ствовать въ управленш, было расширено до 600, и въ конце кон- 
цовъ введено демократическое устройство 4) . Но народъ не былъ 
удовлетворенъ политическими правами, которыхъ онъ добился, и требо- 
валъ всеобщаго прощешя долговъ и распределен1я земельной собствен
ности па новыхъ началахъ. Городской совете въ виду этой опасности 
не придумалъ ничего лучшего, какъ броситься въ  объятия Клеарха, 
вл!ятельнаго гражданина Гераклеи, который несколько л е т е  назадъ 
былъ изгнанъ, какъ противникъ господствующей п ари и , и теперь 
служилъ въ Персш начальникомъ отряда наемниковъ. Клеархъ явился, 
но самъ сталъ во главе движешя, для подавлетя котораго онъ былъ 
призванъ. Онъ оцепилъ своимъ войскомъ здаше совета и арестовалъ 
всехъ членовъ совета, которые не успели спастись бегствомъ; тгЁ ш я 
арестованныхъ и бежавшихъ были конфискованы, а рабы ихъ осво
бождены (3 6 4 ). Тщетно изгнанники съ оруж!емъ въ рукахъ пытались

*) Хеп. АпаЪ. V 5, 10, сннопсий гармоетъ въ KoTiopt, Амаб. V 5, 19; 
отношения къ Паолагошп АпаЪ. V 5, 23.

2) О заняли ея Датамомъ еравн. Polyaen. VII 21, 2. 5, Aeneas 40, 4; 
Датамъ и друпе перспдсые сатрапы чеканили зд*сь монету. Роль Синопа при 
крушеши персндскаго царства—Агг. 1П 241 4, Cnrt. VI 5, 6.

s) По Aristot. РоШ. VIII (V) 1304 b въ Геракле* первоначально суще
ствовала демокраэтя, которая fierce zov cinoixiofibv ev9vg была свергнута бо
гатыми. Уже Гроть (XII 282 прим. 2) указалъ на то, что въ виду тЬхъ со- 
щальныхъ отношений, какая господствовала въ Геракле*, это извЪспе въ 
высшей степеаи веправдоподобно.

«) Aristot. РоШ. VIII (V) 1304 Ь, 1305 b, Aeneas 11, 10. Когда была 
введена демокра-пя, мы не знаемъ,—вероятно лишь въ IV в*к*.

1 0 *
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добиться возвращешя; победа осталась на сторона Клеарха, и онъ 
жестоко расправился со всгЬми, кто еще казался ему подозритель- 
нымъ 1).

'Со стороны персовъ Клеарху нечего было опасаться, потому что 
какъ-разъ въ это время вспыхнуло великое возоташе сатраповъ; 
кром$ того, Клеархъ прилагалъ всЬ стараш я къ тому, чтобы сохранить 
хоронйя отношешя съ персидскпмъ царемъ. Противъ окрестныхъ вар- 
варовъ онъ велъ счастливыя войны, во время которыхъ онъ дошелъ 
до Пропонтиды и осаждалъ, правда безъ успеха, Астакъ, подпавш т 
подъ власть Виеинш 2) . Никогда еще Гераклея не была такъ мо
гущественна. Хотя Клеархъ и не принялъ царскаго титула, тЪмъ не 
мен1>е онъ окружплъ себя истинно -  царскою роскошью; въ торже- 
ственныхъ случаяхъ онъ появлялся въ пурпурной мантш, съ золо- 
тымъ вЪнкомъ на голова, и по преданно дошелъ даже до того, что 
объявплъ себя сыномъ Зевса и требовалъ, чтобы ему оказывали по
добающая почести 3).

Наконецъ, поел* дв'Ьнадцатил’Ьтняго правлешя Клеархъ палъ жерт
вой заговора, во главЪ котораго стоялъ одинъ нзъ его родствеыня- 
ковъ, Хюнъ, сынъ Матрица (352). Однако заговорщики не достигли 
своей главной щЬлл, такъ какъ брату Клеарха Сатиру удалось удер
жать въ своихъ рукахъ власть надъ Гераклеей. УбШцы тирана были 
схвачены и казнены, даже пхъ дЪти и остальные родственники не 
были пощажены, и вообще въ городЪ былъ установленъ режимъ тер
рора. Сатиръ женился на вдовЪ своего брата, но смотрЪлъ на себя * II

*) Кратко упомянуты эти собьтя у современника Энея, 12, 5, наиболее 
подробно изложены у Justin. XYI 4—5, съ некоторыми уклопеы1мми у Polyaen.
II 30, 1—2, съ легендарными подробностями у Suid. K)JaQ/og\ сравн. также 
Diod. XY 81 и Theop. fr. 200. Ыашъ главный псточнпкъ по псторш Гера- 
клеи, выписки Фотся изъ Мемнона ( F H G . III 526 слл.), начинается лишь со 
смерти Клеарха и даетъ только характеристику тирана. Оеновиымъ псточнн- 
комъ для хронологии являются показав1я Дшдора. По его извееппмъ Клеархъ 
царствовалъ 12 летъ, 364/3 — 353/а (XY 81, XYI 36), Тнмоеей 15 легь, до 
337/6 (XYI 36. 88), ДюнисШ 32 года, до 306/5 (XYI 88. XX 77). Что Кле
архъ действительно достнгъ власти въ З64/3 г., нветвуетъ и изъ Justin. 1. с., 
по словаиъ котораго гераклейскШ советь, прежде чеиъ броситься въ объят1н 
Клеарха, обращался съ просьбою о помощи къ Эпамивовду, который вменво 
летомъ 364 года прибыль въ ВиаантЬо (см. ниве, гл. YI). По Мемнону (14) 
Клеархъ правилъ 12 летъ, Сатиръ 7 (II 5), входапце у Дшдора въ 15 деть 
царствовашя Твмооея, ДюнисШ 30,летъ (IV 9), тогда какъ по сообщешю гера- 
клейскаго историка НпмФнеа ДшнисШ царствовалъ 33 года (fr. 16, F H G . Ill 15).

*1 Polyaen. II 30, 3, сравн. Memn. XX 1, Strab. XII 563.
*) Memn. I 1 , Justin. XYI 5, 8, SuiJ. Ю.£щ%о<;.
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лишь какъ на опекуна его двухъ малолЪтнихъ сыновей Тимоеея и 
Дшнишя, которымъ и передалъ правлеше, какъ только старшШ, Ти- 
мооей, нодросъ (345/4) х). Тирашя была теперь достаточно упро
чена, и новый государь могъ ослабить поводья. Сид'Ьвпйе въ  тюрь- 
махъ были освобождены, частные долги были уплачены изъ государ
ственной казны, политичеш я пресл^довата прекратились; однако вер
нуть изгнанниковъ еще не решились 2). Во-вн’Ь Тимоеей также сумели 
сохранить независимость государства, хотя именно въ это время, поагЬ 
покорешя Египта, персидскШ царь сталъ сильнее затягивать узду 
въ Малой Азш. Такими образомъ Тимооей быстро пршбр’Ьлъ попу
лярность, и когда онъ посл1э восьыил'Ьтняго царствовашя умеръ 
(337 /6 ), его смерть вызвала искреннюю и всеобщую печаль. ДшнисШ 
правили государствомъ въ дух’Ь своего брата. Вскоре победа, одер
жанная Александромъ при Гранин1!., освободила его отъ опасности, 
которая до т 1>хъ поръ грозила ему со. стороны персовъ, и дала ему 
возможность распространить свою власть насчетъ соеЬднихъ вар- 
варскихъ племенъ. Александру некогда было думать о Малой Азш; а 
когда начались смуты эпохи Д1адоховъ, Дюнпсш, благодаря разумной 
политик^, которой онъ держался по отношенш къ новыми властите
лями, сум^лъ сохранить власть до самой смерти и передать пре- 
столъ своими сыновьямъ. Только Лисимахъ свергъ династий Елеарха, 
которая въ продолжеше 76 л$тъ  правила Гераклеей. 1  здЪсь, какъ 
въ  Сицилш и на сЪверномъ побережьи Понта, военная MOHapxin 
исполнила свою задачу —  обезпечить существоваше передовыхъ гре- 
ческихъ постовъ противъ нападешй соеЬднихъ варваровъ. * *)

!) Что оба царствовали совместно, это сказано у Л ет о . I ll 1 и подтвер
ждается монетами съ надписью Ttfto&iov diorvoiov. Дтшнай умеръ 55 летъ 
(Nymph. Гг. 16, Memn. IV 9), следовательно родился около 359 г.; Тнмоеей 
былъ, вероятно, ва 2—3 года старше, значить онъ прнвялъ бразды ор&влешя 
1 6 —17 летъ, т.-е. тотчаеъ по достижешп совершевводепя.

*) Memn. I ll , сравн. исократовское письмо въ Тпмоеею. Потомки изгвая- 
ныхъ вернулись лишь после смерти Лисимаха (Memo. XI 3).



ГЛАВА V.

Коринеская война и Анталкидовъ миръ.

Въ то самое время, когда ДшнисШ собиралъ эллинскШ Западъ 
въ единое государство, на востоке началось распадеше основанной 
Лисандромъ державы. Некогда нащя восторженно приветствовала 
Спарту, когда последняя взялась за оруж1е, чтобы сокрушить деспо
тическое владычество аоинянъ; но какъ только Спарта одержала по
беду, настроеш е Эллады совершенно изменилось. Виною тому было 
въ значительной степени своевол1е олпгархпческихъ правителей, на- 
значенныхъ Лисандромъ. Затемъ спартанское правительство сделало 
все, чтб было возможно, для устранешя этпхъ безпорядковъ; и когда 
першдъ револю цт окончился, и въ пределахъ прежняго авинскаго 
государства снова водворенъ былъ порядокъ, господство Спарты 
было далеко не такъ тягостно, какъ прежде господство Аопнъ. Но 
каждый союзъ, объединяющ т нащю, на какихъ бы началахъ онъ 
ни былъ органпзованъ, неизбежно ограничнваетъ самостоятельность 
отдельныхъ государствъ; а при резкомъ индивидуализме, составляв- 
шемъ основную черту греческаго характера, так1я огранпчешя пере
носились, конечно, съ болыпимъ веудовольств1емъ. Кроме того, и 
въ государствахъ, сохранившнхъ до спхъ поръ свою независимость, 
также стали смотреть съ возраставшимъ страхомъ на грозное могу
щество спартанской державы.

Между этими государствами первое место въ политическомъ от- 
ношенш занимала Беот1я. Она оставалась верной союзницей Спарты 
во все время ея борьбы съ Аеинами; но тотчасъ после победы бео- 
тянамъ стадо ясно, какой тяжкой ошибкою было доставить Спарте 
безусловный перевесъ въ Элладе. Поэтому Беот1я дала у себя убе
жище изгнаннымъ изъ Аеинъ демократамъ и всячески содействовала 
нхъ возвращенш на родину (см. выше стр. 94); затемъ она отка-
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зада Спарте въ союзнической помощи противъ пирейскихъ демокра
тов!., противъ Элиды и П ерст, и когда царь Агесилай передъ отъ- 
ездомъ въ Азйо хот'Ьлъ, подобно Агамемнону, принести жертву въ 
АвлидгЬ— беотархи силою помешали ему х).

П оведете Беотш естественно должно было повл1ять и на сосЬд- 
ш я государства. Локрида и эвбейсшя общины и безъ того находи
лись всецело подъ беотШскимъ вл1я т е м ъ ; но очень серьезнымъ 
симптомомъ было то обстоятельство, что даже Коринеъ, бывшШ въ 
те ч е т е  ц'Ьлаго столе™  вернейшимъ изъ союзниковъ Спарты, после- 
довалъ примеру Беотш и нодъ ничтожными предлогами не выставилъ 
обычнаго контингента ни во время элейской, ни во время персид
ской войны * 2).

Аеины со времени возстановлешя демократы также находились 
въ самыхъ дружественныхъ отношен1яхъ съ Беоыей. Но здесь пока 
еще не имели возможности проявить эти симпатш на деле. Прежде 
всего нужно было залечить раны, нанесенный страна войной и ре- 
волющей. Это была, казалось, неисполнимая задача. Большая часть 
Аттики превратилась въ  пустыню, промышленность и торговля при
шли въ совершенный упадокъ, потеря вн'Ьшнихъ владенш лишила 
тысячи гражданъ всякихъ средствъ къ  жизни 3) . Притомъ государ
ство было накануне банкротства; доходы изсякди, казна была пуста 
и обременена непосильными долгами 4). Если тем ъ не менее удалось 
въ теч ете  немногихъ Л’Ьтъ устранить кризисъ, то этотъ усибхъ, 
равносильный любой победе, блестяще свидЬтельствуетъ о жизнен
ности аеинскаго народа.
- Политическое возрождеше государства было сопряжено почти еще 
съ большими трудностями, чймъ экономическое. Хотя амнистия на
ружно примирила враждующ1я парты, но гдубоюй расколъ, вызван
ный последними собьгйями въ среде гражданъ, было нелегко унич
тожить. Вражда между «городскими гражданами» и «пирейскими граж
данами» еще много лЬть определяла характеръ политической жизни 
Аеинъ, пока подросло новое поколете, не принимавшее учаспя въ ре- 
волюцш5). Толпа недоверчиво; относилась къ темъ тремъ тысячамъ

') Xen. Hell. Ill 4, 4; 5, 5, Plut. Ages. 6,сравн. Pelop. 21, Pans. П1 9 ,3 — 4.
2) Xen. Hell. I ll 2, 25; 5, 5, Pans. I ll  9, 2.
3) Thjic. VII 2Y. 28, Xen. Memor. II 7 и II 8 ,1 .  Подробнее—Buehsenschuta 

B esilz und Encerb стр. 600.
*) Сравв. особенно Lys. np. Ником. 22, Demosth. np. lenm . 11 сл.
5) Въ послЪдшй разъ эта вражда ярко выступаегь въ рЪчн Лнсш протнвь 

Звандра, 382.
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лицъ изъ знатнМ ш ихъ п богатШ ппхъ фамилШ, которыя въ  правлеше 
Тридцати одни пользовались активными правами гражданства и до 
последней минуты съ оруж!емъ въ рукахъ противились возстановле- 
нно демократш. Это недовгЬр1е было вполн'Ь естественно, хотя, въ 
сущности, едва ли основательно, потому что террористическое правле
ше Тридцати бол-fee способствовало торжеству демократической идеи, 
ч1шъ все великое, что свершила д е м о к р а т  въ  продолжение nfejiaro сто- 
л 1 т я . Громадное большинство состоятельныхъ гражданъ окончательно 
излечилось отъ припадковъ увлечешя олигархическимъ пдеаломъ х); въ 
теч ете  восьмидесяти л’бтъ не с т л а н о  было бол-Ье ни одной по
пытки совершить государственный переворотъ.

Правители употребили все свое вл1яше, чтобы предупредить от
крытый взрывъ страстей 2). Но значительная часть демократовъ не 
была въ  состоянш onfeHHTb примирительную политику правительства; 
KpoMfe того, какъ всегда въ такпхъ случаяхъ, оказалось много ре- 
негатовъ изъ поб-Ьжденной партш , которые старались засвпд* *тель- 
ствовать искренность своего раскаян1я путемъ нападокъ на своихъ 
бывшихъ единомышленниковъ— олигарховъ 3). Хотя амнистия уничто
жила всякую возможность открытаго преслЗщ оватя за участие въ 
олигархическомъ р и ж еш и , однако было довольно средствъ для дости- 
женш этой цfeли окольными путями; и въ этомъ отношеши прави
тельство часто оказывалось безсильнымъ протпвъ общественного 
MHfeHia. Дошло до того, что для такъ называеыыхъ «городскихъ 
гражданъ» участие въ государственныхъ дfeлaxъ фактически было 
с т л а н о  невозможнымъ; а въ судахъ ссылка на то, что обвиняемый 
HfeKorAa прпнадлежалъ къ «тремъ тысячамъ» першда олигархш, 
почти всегда оказывала желаемое д1>йс/ше на присяжныхъ.

Въ виду такого положетя д'Ьлъ, Аеины въ первые годы посл-Ь 
заключетя мира совершенно воздерживались отъ самостоятельной 
внешней политики. OHfe старались выполнить въ точности принятая 
ими на себя по отношенш къ СиартЬ обязательства; во время по
хода въ Элиду, равно какъ и при начал'Ь персидской войны, Аеины 
выставили свой отрядъ въ союзную пелопоннесскую армию *). Но 
OHfe ждали только благопр1ятнаго момента, чтобы сбросить съ себя

*) См. прежде всего нзображете воинской револкщш, которое даетъ такой 
убежденный консерваторъ, какъ Есеноаовтъ; друпя доказательства см. въ 
Atiische РоШлк автора, стр. 114 нрни. 1.

*) Ieocr. яр. Каллим. 23.
*J Lye. 18 (пр. Полйзха) 19.
*) Xen. Hell. Ш 1, 4-, 2, 25, Died. XIV 17.
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ненавистное и го ,—и уже во время похода Агесилая въ Азш реш и
лись отказать Спарте въ присылке вспомогательнаго отряда 1), 
надеясь въ случае нужды на помощь со стороны Беотш. А Спарта 
простила Аеинамъ это ослуш ате, чтобы не быть вынужденной вести 
одновременно две войны— одну въ Азш, другую въ Грещи.

Но скоро обнаружилось, что война все-таки неизбежна. Весною 
395 г ., приблизительно въ то время, когда Агесилай вторгся въ 
Лидго, возникъ пограничный споръ между опунтскими локрами и ихъ 
соседями, фокшцами. Беотяне вмешались въ дело, нринявъ сторону 
локровъ, и Спарта принуждена была взяться за оруж!е для защиты 
союзныхъ фотйцевъ * 2). Въ виду получавшихся изъ Азш известШ 
о победахъ снартанцевъ казалось,, что съ этой стороны имъ не гро- 
зитъ никакой опасности; а съ беотянами они надеялись справиться 
безъ большого труда 3). Поэтому въ Фокиду посланъ былъ Лисандръ, 
чтобы здесь и въ соседнихъ областяхъ набрать войско и затемъ 
съ запада вторгнуться въ Беотпо, а въ это самое время царь Пав- 
санШ со всемъ ополчешемъ пелопоннесскаго союза долженъ былъ 
перейти Исемъ. Обе армш должны были соединиться при Гал1арте, 
въ центре Беотш 4).

Лисандръ съ обычной ловкостью выполнилъ первую часть возло
женной на пего задачи. Орхоменъ, важнейшш после Оивъ городъ 
беопйскаго союза, тотчасъ перешелъ на его сторону, и онъ безпре- 
пятственно дошелъ до Гал1арта. Здесь также существовала п ар и я , 
которая была готова отложиться отъ Оивъ, и Лисандръ надеялся 
при ея помощи врасплохъ завладеть городомъ раньше, чемъ подо- 
спеетъ помощь изъ вивъ. Поэтому онъ, не дожидаясь прихода Павсашя, 
двинулся къ городу и началъ штурмъ. Но въ это время подошло 
форсированнымъ маршемъ еиванское ополчеше и тотчасъ бросилось 
на непр1ятеля, который не выдержалъ неожиданнаго н ападетя. Самъ

]) Paus. I ll 9, 2.
2) Xen. Hell. П1 5, 3 сл., Diod. XIV 81, Paus. Ш 9 ,9 . По Ксеносонту война 

была вызвана еиванцами, правители которыхъ были будто бы подкуплены 
Тиераустомъ. Но это едва ли возможно съ хронологической точки aptflia. такъ 
какъ вторжеше локровъ въ Фокиду произошло по Pans. 1. с. во время gctov 
axfiTj^ съ ч*мъ согласуется и показан!е Диодора, поиЪщающаго начало войны 
въ годъ архонтства Форшона (396/5); между гЬмъ Твораустъ едва ли могь 
прибыть въ Сарды раньше т н я , а затг.ыъ должно было, конечно, пройти еще 
некоторое время, пока онъ завязалъ сношен1я съ греческими государствами. 
Сравн. также Plut. L ys. 27.

s) Xen. Hell. Ill 5, 5.
*) Xen. Hell. Ill 5, 6—7.
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Лисандръ • палъ въ бою; его войско отступило къ близъ-лежащимъ 
высотамъ, и епванцамъ не удалось выбить его съ этой позицш. 
Но смерть полководца глубоко потрясла его армпо, и отряды, изъ 
которыхъ она была составлена, подъ при крьтем ъ  ночи разорялись 
по свопмъ роднымъ городамъ 1).

Теперь наконецъ, когда было уже слишкомъ поздно, явился царь 
ПавсанШ. Его войско, даже само по себР, было гораздо многочислен- 
нРе еиванскаго; но онъ медлилъ нападешемъ, и уже на слРдующШ 
день военное полож ете измРнплось. ДРло въ томъ, что беотяне, 
при пзвРстш , что Лисандръ набираетъ въ  ФокидР войско, обрати
лись къ Аепнамъ съ просьбою о помощи, и Аепны, не медля ни ми
нуты, изъявили свое согласзе, какъ ни казалось рискованнымъ на
чинать войну со Спартой безъ флота и безъ длпнныхъ стРнъ 2). 
Аепнское ополчеше тотчасъ перешло черезъ Киоеронъ и какъ-разъ 
во-время соединилось съ епванцамп при Гал1артР. Теперь ПавсанШ 
уже не рРшился дать с.ражеше и закдючплъ nepeMnpie, обязавшись 
оставить Беотпо. Походъ спартанцевъ окончился полной неудачею 3).

ПослРдствш этой неудачи не замедлили обнаружиться. Корпнеъ 
со своими колошами Левкадой и Амбрашей перешелъ на сторону 
беотянъ; Аргосъ послРдовалъ примРру сосРда; Ыегара, Эвбея, за
падная Локрида, Акарнашя, еракШсше халкидяне также примкнули къ 
коалищп противъ Спарты. Для ведешя общихъ дРлъ учрежденъ былъ 
союзный совРтъ въ  КорпноР. Союзники немедленно перешли въ на- 
ступлеше, прежде всего въ Оессалш, куда ларисскш тиранъ МедШ 
призвалъ ихъ на помощь противъ союзника Спарты, тирана Феръ 
Ликофрона; они изгнали спартансйй гарнизонъ изъ Фарсала, завоевали 
спартанскую колонш Гераклею у Эты, изгнали оттуда пелопоннес- 
скихъ поселенцевъ и отдали города малШцамъ, на террнторш  кото
рыхъ онъ былъ основанъ Спартою поколРше назадъ. Горныя пле
мена, живпня на ЭтР, присоединялись къ союзу. ПодкрРпленный 
ихъ отрядами, впвансий полководецъ Исмешй разбплъ фокшцевъ при 
НариксР въ  ЛокридР; однако Фокида а послР этого оставалась вРрна

») Хеп. Н М . III 5, 17—22, Pint. L ys. 28, 29, Diod. XIV 81, Pans. Ill 5, 
3—5, IX 32, 5, сравн. Lys. 16 (за  Мантивея) 13, Demosth. о «м ть 96, 
РАЙ. I 17. Время битвы явствуетъ изъ Plat. Lys. 29 (въ 30-мъ году поел* * 
сразешя при Дел!* (424/3) , значить въ 395/4 г.) п изъ посл*довательвосто 
собьгпй у Ксенофонта.

*) Хеп. Н М . III 5, 7—16, Andoc. о мир*ь 25, орагнентъ текста союзиаго 
договора C IA . U 6.

з) Хеп. НМ . Щ  5, 2 2 -2 4 .



-  155 —

союзу со Спартой. КромА нея по ту сторону Исоыа лакедемонскому 
союзу не измАнилъ еще только Орхоменъ; напротивъ, въ Пелопон- 
несА отъ Спарты отложился одинъ только Кориноъ ‘J.

Въ виду такого полож етя дАлъ спартанское правительство p i- 
шилось отозвать Агесилая изъ А зш * 2). Совокупное нападете на Бео- 
тпо, неудавшееся вслАдств1е пораж етя при Гал1артА, pinieHO было 
возобновить ближайшимъ лАтомъ съ болАе значительными силами. 
Между тАмъ царь Павсашй былъ привлеченъ къ суду; при его враж- 
дебномъ отношеши къ Лисандру было вполнА естественно предпола
гать, что онъ умышленно опоздалъ и что, слАдовательно, на него 
падаетъ вина въ нeyдaчi экспедицш и въ  смерти лучшаго полко
водца Спарты. Точно также и его поведете по отношение къ аеин- 
скимъ демократамъ въ 403 г. должно было теперь, послА отлож етя 
Аоинъ, представляться измАнническимъ. Поэтому П авсатй , не дожи
даясь приговора суда, отправился въ  и згн ате— въ Тегею, гдА про- 
велъ еще много лАтъ, до самой смерти. Престолъ Ападовъ занялъ 
его малолАтнШ сынъ Агесиполисъ подъ регентствомъ своего ближай- 
шаго родственника Аристодама3).

Агесилай не очень торопился исполнить распоряж ете, заставляв
шее его отказаться отъ тАхъ великихъ плановъ, осущ ествлете ко- 
торыхъ казалось ему столь близкимъ; наконецъ, въ  средпнА лАта 
онъ перешелъ черезъ Геллеспонтъ и двинулся— правда, форснрован- 
нымъ маршемъ —  вдоль еракШскаго побережья на западъ 4). ДАло 
въ томъ, что союзники собрали тАмъ временемъ всА свои ополчетя 
подъ Кориноомъ, чтобы открыть наступательный дАйств1я противъ 
Спарты. Но многоголовый союзный совАтъ не могъ быстро придти

•) Diod. XIV 82, сравн. Xen. Hell. IV 2, 17; 3, 15. На то, что и Мегара 
примкнула къ союзу, указываютъ ея географическое положен1е и Plat. Oeai- 
zrtro? р. 142 с. Текстъ договора между Аеинами и локра|га — C IA . П 7, 
сравн. Kohler Hermes У  1 слл., договоръ между Аеинами и BpeTpiefi C IA . 
IV 2, 7 b; объ отношешяхъ между Аеинами и вессалгей (Фарсалъ и Гиртонъ) 
въ этотъ перюдъ— C IA . IV2, 11 d. е.

*) Xen. Hell. IV 2, 1 слл.
3) Xen. Hell. I ll 5 ,25 , Plut. Lys. 30, Pans. Ш  5 ,6  сл., Diod. XIV 89, XV, 23 

Что Павсашй въ 385 г. еще былъ живъ, сказано у Ксено*., Hell. V  2 , 3—6.
*) Xen. Hell. IV 2, 1—8, Diod. XIV 83. 14-го августа Агесилай стоялъ на 

беотШсвой границ^ (Xen. Hell. IV 3, 10); переходъ огь Геллеспоита за в я л ь  
будто бы мЪсацъ или еще мевЪе ([Xen.] Ages. 2 , 1, откуда П ер . Адез. 4 , 4 ) . 
Правда, это иоказаше въ виду его реторическаго характера представляется подо- 
зрительнымъ; но едва ли Агесилай могъ двинуться отъ Геллеспонта раньш е 
конца iiOHfl.
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къ какому-нибудь р*ш еш ю, и благодаря этому спартанцы им'Ьли 
время приготовиться къ оборон* . Войско союзниковъ достигло 
еще только Н емей, въ  разстоянш  одного небольшого перехода 
отъ Коринеа, а пелопоннесская союзная арм1я подъ предводитель- 
ствомъ Арпстодама стояла уже подъ Спкюпомъ; всл’Ьдстше этого 
союзники принуждены были отступить на с*веръ. На равнин* между 
Коринеомъ и Сикюноыъ, на берегу ручья, вытекающаго изъ Немей, 
разыгралось величайшее изъ сражешй, какое когда-либо происхо
дило между двумя греческими армиями ( 1юль 394 г .). На об*ихъ 
сторонахъ было по 20,000  гоплптовъ; конницы и легковооружен- 
наго войска у союзниковъ было гораздо больше, ч*мъ у пелопон- 
несцевъ. Но они не сумели воспользоваться этимъ преимуществомъ; 
по старой прпвычк* они придавали решающее значеше атак* тя
желовооруженной п*хоты. Действительно, союзники лакедемонянъ 
поел* непродолжительной битвы обратились въ  бегство; сами же ла
кедемоняне, находпвпйеся на правомъ кры л*, одержали поб*ду 
надъ сражавшимися протпвъ нихъ аеинянамп, поел* чего вся арм1я 
союзниковъ была опрокинута отъ своего л*ваго фланга и съ 
болыппмъ урономъ отброшена къ Корпнеу. По преданш , союзники 
потеряли 2 ,800  челов*къ, поб*дптели — 1 ,1 0 0 . О наступательныхъ 
д*йств1яхъ союзники, разуы*ется, уже не могли и думать; впрочемъ, 
въ стратегическомъ отношенш победа не принесла Спарт* никакой 
пользы, такъ какъ поб*жденное войско нашло опору въ коринескнхъ 
укр*плен1яхъ ’)•

Приблизительно м*сяцъ спустя, 14-го августа, Агесилай стоялъ 
на границ* Беотш 2). Онъ почти безпрепятственно прошелъ в ракш  
и Македонно, да и въ  вессалш , ббльшая часть которой была на сто
рон* непр1ятеля, онъ не встр*тилъ сколько-нибудь значительнаго

Xen. Hell. IV 2, 9—23, Died. XIV 83. Ксенофонт* опред*ляетъ номи
нальную величину об*ихъ борющихся apvifi (Wilamowitz Нот. Unlers. 273), 
но зато опускаетъ рядъ союзныхъ контингентов*, между прочимъ на лакеде
монской сторон* ахейдевъ и аркадянъ. Уронъ указан* по Дшдору, еравн. 
Xen. Hell. IV 3, 1; очень преувеличены размеры потери въ [Xen.) Ages. 7. 
Сражение произошло въ начал* нлн середин* 1юля 394 г., такъ какъ Агесп- 
лай получвдъ нзв*спе о поб*д* въ А м ф и п о д *  (Xen. Hell. IV 3, 1, сравв. 
выше стр. 155 прим. 4). По Aristid. II р. 370 Dind. ово произошло въ архонт- 
ство Дш*анта (395/t). куда помЫцаетъ его п Дюдоръ, правда, вм*ст* съ со- 
бытшмн, который несомв*вно относятся въ сл*дугощему году. По всей в*ро- 
ятностя cpaeeaie произошло въ вачад* года Эвбулвда (394/3). сравв. надгроб
ную надпись Дексилен (Dittenb. Syll. 55) в снясовъ вавшихъ ibid. 56.

*) Xen. Ней. IV 3, 10. Дота удостов*ряется солнечным* затметемъ.
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сопротивлешя *). Зат1доъ онъ призвалъ къ себ'Ь фокидское и орхо- 
менское ополчешя и половину спартанскаго полка (цода), стоявшаго 
гарнизономъ въ ОрхомеиЬ; другой спартанскй полкъ пришелъ къ 
нему на помощь отъ сикшнской армш. Союзники также прислали 
въ Беотпо часть своихъ собранныхъ подъ Коринеомъ войскъ; чтобы 
прикрыть большую дорогу въ Оивы, они заняли позицно у храма 
Аеины Итонш въ коронейской области, въ томъ м^стЬ, гд'Ь возвышен
ности Геликона спускаются къ копаидской равнин^. Зд’Ьсь напалъ на 
нихъ Агесилай и посдЪ очень кровопролитнаго сражены отт$снилъ 
ихъ назадъ къ высотамъ. Но победа стоила пелопоннесцамъ столь- 
кихъ жертвъ, что Агесилай, самъ раненый, отказался отъ дальнейшего 
наступлешя и увелъ свою армпо обратно въ Фокиду. Вскоре зат'Ьмъ 
контингенты отдФльныхъ городовъ были распущены по домамъ 1 2).

Такимъ образомъ, и эта вторая экспедищя, несмотря на дв!> по
беды, оказалась въ  стратегическомъ и политпческомъ отношешяхъ 
безуспешной для Спарты. Къ концу л^та положеше вещей въ Грецш 
было совершенно то же, что весною. Между тЪмъ на мор^ споръ 
былъ р!нпенъ. Посл’Ь взятая Родоса Кононъ получилъ новое под- 
кр^плеше въ 90 тр!еръ, которымъ его флотъ былъ увеличенъ до 
170 кораблей; номинальное командоваше имъ взялъ на себя, л !-  
томъ 394 г ., Фарнабазъ, котораго самъ Кононъ рекомендовалъ царю 
для этой должности. Но и Спарта тЪмъ временемъ делала серьезныя 
приготовлешя, хорошо понимая, как1я  важныя посл!>дств1я будетътгЬтъ 
предстоящая борьба. Чтобы сосредоточить руководство военными дЪй- 
ств1ями на суш!, и на моргЬ въ одп'Ьхъ рукахъ, решили обойтись безъ 
наварха и возложили на Агесилая также верховное командоваше фло- 
томъ (л'Ьтомъ 395 г.). Агесилай тотчасъ потребовадъ отъ еоюзныхъ 
городовъ, чтобы они построили 12 0  новыхъ тр 1еръ; начальникомъ 
флота онъ назначилъ своего шурина Пейсандра —  выборъ, правда, 
не очень удачный въ виду неопытности иосл'Ьдняго въ морекомъ 
д1л4 3).

Въ этихъ приготовлешяхъ съ об'Ьнхъ сторонъ прошелъ конецъ

1) Xen. HeU. IV 3, 1 - 9 ,  Pint. Ages. 16, Died. XIV 83,Polyaen. I I 1. 17.
3) Xen. HeU. IV 3,15—23, Pint. .4p«s. 18 сл., сравн. Lys. 16 ('за Мантие.) 

16. О разм’Врахъ apuifi у насъ нТ.тъ свйдйшй; во всакомъ случай, они были 
значительно меньше, чймъ при Кориной. У Агесилая было легковооруженных-}, 
войскъ больше, чймъ у врага (Xen.Hell. IV 3,15), конницы н вйронтно также го- 
плвтовъ—столько же. Сражев1е произошло спустя немного дней поелЪ солнеч
ного затнешя 14 августа, незадолго до II hoi ft (Pint. Ages. 19).

3) Xen. Hell. Ш 4, 27—29, Diod. XIV 79, S.
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395 года п первая половина следующего л ета ; наконецъ, бъ  начале 
августа Кононъ открылъ наступательныя действiя протявъ грече- 
скаго флота, который былъ сосредоточенъ у Книда пасупротнвъ Ро
доса, чтобы преградить непр1ятелю входъ въ Эгейское море. Пей- 
сапдръ принялъ вы зовъ-на сражеше, сделанный ему протпвнпкомъ; 
но греческШ флотъ не могъ устоять противъ более сильна го Henpia- 
теля. Скоро бегство сделалось всеобщимъ, самъ Пейсандръ палъ, а 
50 его кораблей было взято въ  пленъ; однако ббльшей части эки
пажа удалось спастись на берегъ

Эта победа сделала Конона господиномъ Эгейскаго моря. Онъ 
тотчасъ провозгласить автоном1ю всехъ греческпхъ общпнъ на остро- 
вахъ и на малоаз1атскомъ побережье, п тутъ обнаружилось, какъ 
шатко было спартанское господство въ  Малой Азш. Города одннъ 
за другпмъ переходили къ персамъ п изгоняли лакедемонскихъ гар- 
мостовъ и гарнизоны 2). Только два важныхъ пункта на Геллеспонте, 
Абидосъ и Сестъ, Деркплпдъ удержалъ отъ отложешя и отстоялъ про
тивъ нападенШ Фарнабаза п Конона 3).

Съ центральными греческими государствами, образовавшими союзъ 
противъ Спарты, завязалъ сношешя, по совету Конона, еще Тие- 
раустъ, приблизительно во время битвы при Гал1арте; родосецъ Тп- 
мократъ отправился посломъ отъ него въ Элладу, роздалъ 50 та- 
лантовъ въ качестве пособш на военный издержки наиболее вл1я- 
тельнымъ государственнымъ деятелямъ въ Оивахъ, Корпное и Аргосе 
и обещалъ дадьнейння субсидш 4). Теперь наступило время испол
нить данный въ то время о б ещ атя . Весною 393 года оба перспд- 1

1) Xen. Hell. Ш  4, 27— 29, I V  3, 11— 12. Diod. X 1 Y  83, Puus. М 3 ,  16. 
По Diod. 1. с. персы имели свыше 90, Пейсандръ 85 Tpiepb-, но сложете от- 
дельныхъ цифръ у  Diod. X I V  79 даетъ для Кононова «лота 170 Tpiepb, да п 
КсепоФОнть ( IV  3, 12) говорить, что на стороне персовъ находился большой 
перевесь. Современнике Лнс!й (объ им. Аристоф. 28) говорить, что сражеше 
произошло въ архонтство Эвбулида (394 3); время года определяется упомя- 
нутымъ выше солнечнымъ 8атмешеиъ 14 авг. 394 г., которое наступило въ 
то время, когда извеспе о поражешн прибыло къ Агесилаю въ Фокиду. Сравв. 
Jndeich Kleinas. Studten стр. 73 слл.

*) Xen. H ell. I V  8, 1— 3, Diod. X I V  84, сравн. 94, 3 сл. Статуи Конона 
въ Самосе и Э®есе— Pans. V I  3, 16 въ Эриерахъ — Dit<enberger Sulloqe 53.

») Xen. Hell. I V  8, 4 - 6 .

*) Xen. H ell. Ш  5, 1— 2, Paus. 1119, 8, Polyaen. I  48, 3, Plut. Ap&phtit. 
Lacon. p. 211. Сравн. выше стр. 153. Такъ какъ посредннгь Тимократъ 
(Plat. Мепоп р. 90 А. называвтъ его Поливратомъ) былъ родосецъ, то его 
посланничество вероятно стоить въ связя съ 8авоевав1емъ острова Ковономъ.
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скихъ адмирала направились въ европейскую Грецго. На мор* они 
нигд* не встретили сопротивлетя; Циклады сами отдались въ  ихъ 
руки, а Киоера сдалась, какъ только показался непр1ятельсый флогь. 
На остров* оставленъ былъ гарнизонъ подъ начальствомъ Кононова 
друга аеинянина Никофема. Зат*мъ адмиралы поплыли дальше, въ  
Кориноъ, гд* выдали субсидго союзному совету J). Только поел* 
этого Кононъ вернулся на родину, которой онъ не вид'Ьлъ столько 
л*тъ . Онъ явился туда въ ореола недавней победы при Книд*; по- 
зоръ поражешя при Эгоспотамос* былъ заглаженъ Аеины, освобо
ждены отъ гнета лакедемонскаго владычества на мор*. Естественно, 
что человеку, оказавшему ташя важный услуги родин!;, теперь в о з
даны были почести, какихъ не удостоился еще ни одинъ гражданннъ 
со времени Гармод1я и Аристогитона; Конону, какъ и имъ, воздвиг
нута была бронзовая статуя, «за то, что онъ дадъ свободу союзни- 
камъ Аоинъ*, какъ гласило постановдеше народнаго собрания* 2).

Но Кононъ лел*ялъ еще бол*е ш и роте замыслы: онъ стремился 
къ возстановленио аеинскаго господства на мор*. Прежде всего нужно 
было возстановить укр*и летя Пирея и длинныя сгЬны, разрушенный 
некогда Лисандромъ. Въ Аеинахъ уже раньше приступили къ этимъ 
работамъ; теперь Кононъ выдалъ аеинянамъ для этой ц*лп болып1я 
суммы изъ персидской военной казны и командировалъ экипажъ своего 
флота для учасыя въ постройк*; однако прошло, конечно, еще ни 
сколько л*тъ , прежде ч*мъ это громадное предщ пяте было доведено 
до конца 3). Клерухш на Лемнос*, Имброс* и Скпрос* были теперь 
снова соединены съ метропол1ей 4), верховенство Аоинъ надъ Дело- 
сомъ возстановлено 5). Съ Хшсомъ, Митиленой и Родосомъ заключены 
были союзы 6). Аеины здвязали сношешя п съ Дюнпшемъ сиракуз-

1) Xen. Hell. I V  8, 6— 8, Diod. X IV  84.
2) Demosth. пр. Мид. 69 сл., Isocr. Euag. 57, Pans. I  3, 2.
3) Xen. Hell. I V  8, 9 — 10. Diod. X I V  85. Мер. Conon 4. Документы, ка- 

саюпЦеся постройки ст-ьнъ,— C IA . I I  830— 2, I V  2, 830 b-e. Древаъйопй изъ 
этихъ документовъ ( IV  2, 830 Ъ.)— отъ скироооршна 395/4 г., т.-е. за 1 — 2 
нВсяца до битвы при КнядВ.

*) По мирному договору 404 года эти острова, какъ и остальные внВшшн 
владВнш Аоинъ, были уступлены Спарт-В (Andoc. о мир» 12); уже въ 392 г. 
они снова оказываются во власти аоинанъ (Xen. Hell. I V  8, 15).

S) Въ  ЗЭОДэ г. заведование делосскижъ храыомъ снова находилось въ  ру- 
кахъ аоинанъ (C IA . I V  2, 813 b).

®) Эти острова находились въ союзе съ Леонами уже до похода Ораспбула 
(Xen. Hell. I V  8, 20. 28, Diod. X I V  94), следовательно, они были привлечены 
на воинскую сторону Коновомъ. Сравв. Мер. Соноп 5.
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скимъ; и хотя имъ не удалось привлечь на свою сторону сицилШ- 
скаго тирана, —  они по крайней M tp t добились того, что Спарта 
также не получила отъ него помощи J).

На сунгЬ война почти вовсе прекратилась со дня коронейской 
битвы а). Лакедемоняне ограничивались гЬмъ, что держали гарни
зоны въ СииопЬ и Орхомен'1 , между т'Ьмъ какъ союзники послали 
въ Коринеъ сильный отрядъ съ щЬлью сделать невозможной для не- 
щнятеля всякую попытку перейти Исемъ. Подъ защитой этого войска 
въ Корине^ произошла демократическая револющя; наиболее вл1ятель- 
ные члены олигархическо-лакедемонской партш были частью перебиты, 
частью изгнаны; Коринеъ добровольно отказался отъ своей автономш 
и вступилъ въ аргоссый государственный союзъ (весною 392 г . ) 3).

Изгнанникамъ дарована была амнистия, и они не замедлили до
казать свою благодарность гЬмъ, что открыли лакедемонянамъ во 
рота длинныхъ стЬнъ, соединявшпхъ Коринеъ съ его гаванью Ле- 
хеемъ. Между стЬнами произошло сражен1е, въ  которомъ арги
вяне были разбиты съ болышшъ урономъ; лакедемоняне завладели 
укр^плетям и и значительную часть ихъ разрушили. Теперь для нихъ 
открыть былъ путь чере8ъ Исемъ, и действительно они овладели 
Сидунтомъ и Кроммюномъ, двумя коринескими поселками на Саро- 
ническомъ заливе; ихъ дальнейшимъ успехамъ помешали аепняне, 
которые явились съ сильнымъ войскомъ и вновь возвели разрушен
ный стены. Въ качестве гарнизона остался въ Коринее отрядъ 
наемниковъ подъ начальствомъ молодого очень способнаго офицера, 
йфикрата изъ Рамна, пельтасты котораго скоро сделались грозою 
для непр1ятеля благодаря своимъ смелымъ набегамъ 4). * IV

1) CIA. I I  8 (отъ эимы 394/3 г.), Lys. объ им. Арист. 19 сл.
*) Относительно хронологи: дальн-Ьйшихъ событтй до заключешя мира сн. 

Attische Politik автора, стр. 346 —  359. Опорными точками служить: упразднеюе 
моры Ификратоиъ, весною 390 года (см. ниже, стр. 1 6 4 прим. 1 ) ? сапсогь ла- 
кедемонскихь наварховъ, и мирный договоръ, заключенный при архонте 0ео- 
дотЬ (387/6, см. ниже, стр. 171 прим. 1). РаспредЪлете отдельныхъ собыпй 
въ пределахъ этой рамки не везде можеть быть произведено съ абсолютной 
точностью, но погрешность вероятно нигде не превышаете года.

®) Xen. Hell. I V  4, 1— 6. Что вступлеше Корввеа въ составе аргосской 
державы, а  следовательно и революция, вследетше которой оно стало возможно, 
относятся уже во времени после нр1езда Ионова,— явствуете изъ Xen. Hell.
I V  8, 10; друпе доводы— Grote, I X  152 (London 1870).

4) Xen. Hell. I V  4, 5— 18. Что Лехей былъ взять Агесилаемъ и Телев- 
•пемъ лишь въ следующемъ году, вытекаете ииъ Xen . Hell. I Y  4, 19, сравв. 
Grote I X  160 прим. 2, Herbet Jahrb. fUr Phil. 77, 693— 5.
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Теперь въ Спарте начали серьезно подумывать о мире. Ясно 
было, что борьба съ коалищей центральныхъ греческихъ государствъ 
и Персы не обещ аетъ Спарта успеха, и потому она готова была 
примириться съ совершившимися фактами, какъ ни тяжело было 
людямъ, стоявшимъ во главе правительства, и особенно царю Аге- 
силаю, отказаться отъ плана завоеваш я Азы— плана столь близкаго, 
казалось, къ осуществление. Итакъ, л'Ьтомъ 392 года Анталкидъ 
отправился посломъ въ Сарды къ новому сатрапу Тирибазу, сменив
шему Тиорауста *), и отъ имени своего правительства преддожилъ 
уступить Ilepcin весь аз1атск!й материкъ съ темъ услов1емъ, чтобы 
все гречестя государства на островахъ и въ Европе были признаны 
автономными. При тогдашнемъ положены делъ только на этихъ 
услов!яхъ Грецш могъ быть обезпеченъ прочный миръ; и если 
нащя покрывала себя позоромъ, покидая аз1атскихъ соплеменниковъ 
на произволъ варваровъ, то ответственность за это падала не на 
Спарту, вступившую въ борьбу съ Першей ради освобождешя aeiaT- 
скихъ грековъ, а на те  государства, которыя действовали заодно 
съ нереидскимъ царемъ.

Но коалищя центральныхъ государствъ вовсе не была склонна 
заключить миръ на такихъ у ш ш я х ъ . Не то, чтобы они заботились 
о величш и свободе Трещи, а просто каждое изъ нихъ въ  отдель
ности считало предложен1я спартанцевъ невыгодными для себя. Аоины 
надеялись возстановить свою прежнюю державу; Аргосъ не хогЬлъ 
отказаться отъ обладашя только-что прюбретенннымъ Еоринеомъ, а 
0ивы въ случае принятая пункта объ автономш должны были ли
шиться своей гегемоны въ Беоты , которою очень тяготилось боль- 
нынство мелкихъ городовъ страны. Въ виду такой оппозиции со сто
роны своихъ союзниковъ Тирибазъ не осмелился предпринять р е 
шительный ш агъ безъ позволешя своего царя, хотя самъ етоялъ 
за заключеше мира на услов1яхъ, предложенныхъ Спартою; онъ от
правился къ царскому двору, а пока заключплъ въ  тюрьму Бонона, 
который пр1ехалъ въ Сарды съ аеинскимъ посольствомъ. Въ сущ
ности все действ1я Бонона въ те ч е т е  двухъ последнихъ л етъ  были 
гораздо более направлены къ пользе Аеинъ, чемъ къ пользе царя, 
которому онъ служилъ; носились даже слухи,— неизвестно, насколько 
верные, — что у Бонона на уме еще гораздо более обширные за- 1

1) Хил1архъ Тиераустъ невидимому вообще былъ командарованъ только 
для водворения порядка въ Малой А зш  и затЪмъ тотчасъ вернулся къ своей 
высокой придворной должности, иожетъ быть еще зикою 395Д г., сраав. Хеи. 
Hell. I V  1, 27, гд* Apiett является начальнивокъ въ Сардахъ.

Белохь. Истор1я Грея!», т. II. 11
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мыслы,— что онъ хочетъ вырвать аз1атскихъ грековъ у Ilepcin. Теперь 
конечно прекратили уплату жалованья флоту, которымъ до сихъ поръ 
командовалъ Кононъ, и такимъ образомъ этотъ флотъ распался. 
Впрочемъ, самому Конону удалось спустя короткое время бежать изъ 
тюрьмы; онъ отправился къ своему царственному другу Эвагору на 
Кипръ, где вскоре и умеръ отъ болезни :).

Та политика, которую рекомендовалъ Тирнбазъ, была безъ со- 
мнеш я наиболее выгодна для Персш; но въ Сузахъ еще слишкомъ 
свежо было воспоминаше о всехъ тех ъ  непр1ятностяхъ, кашя ирв- 
чинила государству Спарта, чтобы царь могъ согласиться на мирт. 
Напротивъ, вместо Тирпбаза въ  Сарды былъ посланъ Струвъ съ по- 
ручешемъ энергично продолжать войну противъ Спарты 2). Въ от
в е т ь  на это Спарта отправила (весною 391 г .)  войско въ Азш 
подъ начальствомъ Оиброна, который уже раньше командовалъ тамъ 
apMiefi. Тотчасъ на сторону Спарты перешли Эфесъ, Пр1ена и Маг- 
нестя 3); со времени сражен1я при Книде они имели довольно слу- 
чаевъ узнать, чтб значитъ автоном1я подъ персидскимъ верховен- 
ствомъ. Правда, скоро загЬнъ Струвъ напалъ на Оиброна съ пре
восходными силами и разбилъ его на голову 4); однако города, npio- 
брЪтенные Оиброномъ, остались верны Спарте 5).

Между темъ къ Спарте примкнулъ и Книдъ, а на Родоса вспых
нуло возсташ е противъ демократическаго правительства, оказавшееся 
впрочемъ въ  самомъ города безуспетны мъ; но побежденная парт1я 
удержалась въ одной части острова. На помощь ей посланъ былъ 
въ Малую Азйо сп артан сш  навархъ Экдикъ съ небольшой эскадрою 
(осенью 391 г .). Ему удалось привлечь на сторону лакедемонянъ 
Самосъ и мелше города на Лесбосе; но онъ былъ недостаточно си- 
ленъ, чтобы предпринять кашя-либо решительный действ1я  противъ 
Родоса. Поэтому блнжайшимъ летомъ (390 ) его эскадра была уве
личим  до 27 тр!еръ, а командоваше ею передано брату Агесилая,

!) Хеи. Hell. I V  8, 12— 16. О посльднихъ годахъ жизни Конона— Дейнонъ 
у  Nep. Сопоп 5, 3 ел., Diod. X I V  85, Lys. объ им. А р  ист. 39. 41.

*) Xen. Hell. I V  8 ,17.
*) Xen. Hell. I V  8, 17, Diod. X I V  99, 1. „Поправка* * Koĝ aaov ви. со

хранившегося въ рукоппенхъ Дюдора Kogviaaov совершенно нелЪпа, потому 
что Коресеъ лежалъ, какъ известно, непосредственно у  Эиеса, а не въ раз- 
стонши 40 стадий, какъ то ogoq iyqXov, о воторомъ говорить Дшдоръ.

») Xen. Hell. I V  8, 18— 19, Diod. X I V  99.
*) Xen. Hell. 1Y  8, 21; V  1, 6.
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Телевтпо. Такимъ образомъ Спарта снова заняла внушительное по- 
ложеше на малоазгатскомъ побережье *).

Около того же времени, когда Оибронъ отправился въ  Азпо, Аге- 
силай двинулся къ Аргосу, опустошилъ окрестности города и затЗшъ 
направился къ Кориноу; здЪсь онъ овлад1>лъ длинными стенами и 
гаванью Лехеемъ съ ея арсеналомъ и вс1>мъ стоявшимъ тамъ фло- 
томъ (весною 391 го д а )* 2). Преграда, такъ долго закрывавшая лаке- 
демонянамъ путь къ Исому, была наконецъ сокрушена.

Въ Аеинахъ и Беотш теперь начали опасаться нашеств1я спар- 
танцевъ и поэтому снова завязали въ СпартА переговоры о мирЪ, 
которые въ прошломъ году окончились неудачей въ Сардахъ. На этотъ 
разъ выработанъ былъ проектъ мирнаго договора, въ  общемъ на 
условш сохранешя каждой стороной ея наличныхъ влад’бнШ. Аеины 
должны были удержать власть надъ Лемносомъ, Нмбросомъ и Скиро- 
сомъ, а Б еой я  признать независимость Орхомена; только отъ Аргоса 
требовалась уступка Коринеа. Миръ не состоялся всл'Ьдспе несо- 
глашя аргивянъ и аоинской радикальной народной партш , которая 
въ заключеши мира со Спартой видела опасность для существовашя 
д е м о к р а т  (3 9 1 )3).

*) Хеа. Hell. IV 8, 20—24, Diod. XIV 97, сравн. XIV 99, о, согласно 
которому возсташе на Родос® будто бы увенчалось успехом®: въ виду кате
горических® показашй Ксенофонта (особенно IV 8, 22. 25) это известче не 
заслуживает® веры. Переход® Книда на сторову Спарты совершился, веро
ятно, одновременно, съ родосскимъ возсташеиъ; когда Экдикъ прибыл® къ 
Книду, город® стоял® уже на стороне Спарты (Xen. H ell. IV 8 ,22). Относи
тельно мелких® городов® на Лесбосе см. Xen. Hell. IV 8, 28, Diod. XIV 94; 
впрочем®, возможно, что их® привлек® на спартанскую сторону только Те- 
левтШ. О существовашя въ это время аеинскаго гарнизона на о. Кар пае®— 
Inscr. Ins. Maris Лед. I 977, Foucart B u ll. Corr. Hell. XII, 1888, 153 слл.

2) Xen. Hell. IV 4, 19, Plut. Ayes. 21. Время года определяется тем® 
обстоятельством®, что къ Пакпне1амъ Агеснлай снова былъ въ Спарте ([Хеп.] 
Ages. 2, 17, сравн. Unger Pkilol. 37, 13— 16).

3) Эти переговоры вел® въ Спарте Андоквдъ въ качестве аеинскаго по
сланника, и въ дошедшей до нас® речи онъ убеждает® пронять заключенный 
им® прелиминарный миръ. Так® как® онъ уже упоминает® взятие Лехея (18), 
то эти переговоры относятся къ 391 году (см. выше, прям. 2); четыре года, 
которые уже продолжается война (20), это аттнчесше годы 395/] — 392/] 
(Gotz въ Acta Ritschl’a, И 351; Stern Gesehichte der spurt, urid tkeban. Hege- 
monie стр. 7 сл.). Сепаратный договор®, посредством® котораго аргивяне обез- 
печилн свою страну от® опустошенШ (Andoc. 27), былъ заключен® яда во
зобновлен®, невидимому, после нашествш Агесплая въ 391 г., потому что въ 
следующемъ году Агесвлай пощадил® аргосскую область, да я А геенн о дне®

1 1 *



—  164 -

Итакъ, следующей весною Агесилай снова явился подъ стенами 
Коринеа, въ то самое время, когда тамъ праздновались исомШсия 
игры. Союзники не реш ались начинать битву, и царь не могъ устоять 
противъ соблазна устроить состязаш я,поручивъ руководство пмико- 
риноскимъ изгнаннпкамъ, находившимся въ его войск* * 1). ЗатЬмъ онъ 
перешелъ черезъ Исемъ и опустошилъ всю местность у подошвы Гера
ней. Уже изъ 0ивъ пришло посольство съ предложешемъ мира; по въ 
это время Ификрату удалось на прибрежной равнин* у Лехея окружить 
своими пельтастамп отрядъ спартанскаго ополчешя и значительную 
часть его уничтожить. Это было поражеше, подобное сфактерШскому, 
потому что, хотя матер1альный уронъ не превышалъ 250 человЪкъ, 
но слава непобедимости, окружавшая спартанское ополчеше, снова 
была сильно поколеблена, союзники начали становиться несговорчи
выми и Агесилай прпнужденъ былъ прервать начатую экспедпщ ю -). 
Съ этихъ поръ военный д*йств1я лакедемонянъ ограничивались обо
роной Лехея, тогда какъ Ифпкратъ господствовалъ надъ всей окрест
ной страной, уничтожалъ одиноше непр1ятельсие посты и опустошалъ 
территорию спартанскихъ союзниковъ 3).

Въ сл'Ьдующемъ году (389) Агесилай снова выступплъ въ походъ, 
но ц*лью его на этотъ разъ была Акарнашя. Д*ло въ томъ, что

въ 387 г. р*шнлся вступить въ нее лишь по опрос* п*сколькнхъ оракуловъ 
(Xen. Hell. IV 7, 2).

*) Что зд*сь может* быть р*чь лишь объ Исешйскихъ празднествах* 
390 года, это очевидно н было доказано уже Гротомъ. Д*йствптельно, объ 
Исешяхъ 388 г. невозможно и думать; если же вм*лнсь бы въ виду праздне
ства 392 г., то занятое Лехея надо было бы отнести^къ 393 г., притом* к* 
веси*, потому что к* Пакшшямъ Агесилай уже свова былъ въ Спарт* (см. 
выше, стр. 163 прим. 2), т.-е. еще ко времени до прибытоя Конова въ Ко
рине*,—а это невозможно, такь какъ гавань въ то время еще находилась во 
власти Еоринеянъ (Xen. Hell. IV 8, 10). А если бы мы захотВли отвергнуть 
и покаваше [Xen.] Ages. 2, 17 и вопреки всякому внутреннему в*роятно от
нести взятое Лехея на осень, то въ промежуток* времени между пребыва- 
н1емъ Конона въ Корине* (самое раннее—въ ма*) и концом* л*та пришлось 
бы втиснуть: снаряжете коринескаго «лота в битвы въ золив* (Xen. Hell. 
IY 8, 10—11), снаряжете отряда пельтастовъ Иеикратомъ и походы посл*д- 
яяго противъ Фл1унта и Аркадги, взятое и раэрушеше длинных* стЬяъ Пра- 
веитомъ, воэстановлеше нхъ аеипянами и вторичное занятое ихъ Агесилаемъ. 
Эго была бы явная нел*пость. Притом*, тогда пришлось бы признать р*чь 
Андокида подложной, так* какъ, по его словам*, война продолжалась уже че
тыре года, и упразднение воры въ ней не упоминается.

*) Xen. Hell. IV 5, 1. 18, Diod. XIV 91, Plot. Ages. 21, 22.
*) Xen. Hell. IV 5, 19, Diod. XIV 91, 3, Rehdantz Iplncrates стр. 12 сл.
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союзники Спарты, ахеяне, приняли въ свой государственный союзъ 
Калидонъ на южномъ побережье Этолш и терпели здесь притеснешя 
отъ своихъ соседей, акарнанцевъ, которые, какъ мы знаемъ, нахо
дились въ союз!; съ Аеинами и Оивами. Агесилай опустошилъ откры
тую страну, не встретивъ значительнаго сопротивлешя, но не сумелъ 
взять ни одного изъ укрепденныхъ городовъ. Въ сл'Ьдующемъ году эк- 
спедищя должна была повториться; но акарнанцы не допустили до этого 
и заключили м иръисою зъ  со Спартой1). Однако политичесшя и воен
ный отношешя въ Грецш почти совсЬмъ не изменились подъ вл1я- 
шемъ этой борьбы.

Между тем ъ аеиняне прилагали все усил1я, чтобы создать новый 
флотъ. Но съ техъ  поръ, какъ изсякла персидская субсиц1я, возоб
новились прежшя финансовыя затруднешя; попытка реличить кос
венные налоги дала ничтожный доходъ * 2), и ничего дррого  не оста
валось, какъ обложить имущество гражданъ тяжелымъ военнымъ на- 
логомъ3). Въ виду этого приготовлешя медленно подвигались впередъ. 
и морская война совершенно пршстановилась. Только победа Ифи- 
крата снова доставила перевесь руководимой Орасибуломъ военной 
п а р и и ; несмотря на сопротивление состоятельныхъ классовъ 4) 
решено было снарядить большой флотъ, чтобы возстановить державу 
въ техъ  разм ерахъ, к а й я  она имела до битвы при Эгоспотамосе 
(390 /89).

Въ это самое время часть аеинскихъ силъ была отвлечена дру- 
гимъ предпр1яйемъ. Эвагоръ саламинскШ въ теч ете  последнихъ д еть  
все более и более распространялъ свою власть на Кипре; теперь 
въ  его рукахъ находился весь островъ за исключешемъ Кптюна, 
Амаоа и Солъ 5). До сихъ поръ царь не препятствовалъ ему; но съ 
того времени, какъ Кононъ, въ качестве изменника, отставленъ 
былъ отъ своей должности, поведете Эвагора также должно было 
возбуждать подозревая при персидскомъ дворе. Поэтому на Кипръ

1) Хеп. Hell. IV 6; 7 , 1. Pint. Ages. 22.
2) Aristoph. Eccles. 823 (поставлены на сцену въ начал* 389 г., Gotz 

A cta  Societ. L ips. Philol. II 335). Что упоминаемая таль гвттарсисоощ i}v 
inoQio' EvQinldTjq была косвенным* налогомъ, — это доказал* Гротъ (IX 
стр. 206 сл., Лондон* 1869), сравн. Bhein. Mas. 39 (1884) стр. 48.

3) Lys. объ мм. Аристоф. 29.
*) Aristoph. Eccles. 197 сл.
*) Diod. XIV 98, Ephor. fr. 134, буквально повторено у Дшдора; вх. 

am t to, какъ читается во фрагмент* Эоора у Steph. Вуз., надо, конечно, воз- 
«тановнть изъ Дгодора xtxisw .
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для защиты находящихся въ опасности городовъ отправлено было 
(390) войско подъ начальствомъ перса Автофрадата п флотъ подъ 
командой Гекатомна, владетеля Миласы въ Карш 1) . Эвагоръ въ 
свою очередь заключилъ союзъ съ Египтомъ, который за нисколько 
лЬтъ до того свергъ съ себя персидское владычество, и обратился 
за помощью въ Аеины.

ПослЪдшя очутились въ очень затруднительномъ положеши. Фор
мально союзъ съ Перелей еще продолжался; оба государства воевали 
съ однимъ и тЬмъ же врагомъ, хотя Аеины уже нисколько лЪтъ не 
получали отъ П ерст прямой поддержки. Съ другой стороны, благо
даря вл 1 ян т  Эвагора Кононъ былъ поставленъ во глав^ персидскаго 
флота, и корабли Эвагора сражались при Книд'Ь за освобождеше 
Аеинъ. Его статуя стоить на рынкЬ рядомъ со статуей Конона; не
ужели же теперь въ нужд’Ь отплатить другу неблагодарностью? И 
прежде всего — можно ли быть уверенными въ персидской дружбе, 
если пожертвовать Эвагоромъ? Не возникнетъ ли конфликтъ съ Пер
елей, какъ только Аеины серьезно примутся за возстановлеш е своей 
державы? Эти соображ етя решили вопросъ; аеиняне заключили со
юзъ съ Эвагоромъ и тотчасъ отправили на помощь ему эскадру изъ 
10 тр1еръ (осенью 390 г .). Правда, эта эскадра была захвачена въ  
родосскихъ водахъ лакедемонянами, чтб еще на некоторое время 
отсрочило открытый разрывъ съ Перелей; но первый ш агъ къ р е 
шительному повороту въ аеинской политике уже былъ сделанъ 2).

Следующей весною (389  г .)  врасибулъ отплылъ во главе флота 
изъ 40 тр1еръ. Безъ всякаго труда достигнуты были блестящ е 
успехи: васосъ , Самовратя, Тенедосъ, ераюйскШ Херсонесъ, В я
зания и Калхедонъ присоединились къ ^Аеинамъ, съ вракМскими * *)

*) Theopomp. fr. I l l ,  Diod. XIV 98, 3. ЛидЩскпмъ сатрапомъ, какъ на- 
зываетъ его Фо-rifl въ отрывке иаъ XII книги веопомпа, АвтоФрадатъ тогда 
еще не могъ быть, такъ какъ въ это самое время въ Сардахъ начальствовалъ 
Струеъ; выделете должности карана изъ сана сатрапа, къ чему пытались 
прибегнуть для устранения трудности, противоречить првнцнпвмъ персидской 
адмннистрацш.—1Такъ какъ Эвагоръ въ 390 году обратился къ Аепнамъ съ 
просьбою о помощи (см. ниже), то война началась, вероятно, въ этомъ же 
году (см. ниже, стр. 173 прим. 1), и во всякомъ случае, не ранее предшеству- 
ющаго года, потому что другъ Эвагора, Кононъ, еще въ 392 году комавдовалъ 
персидскимъ «лотомъ въ Эгейскомъ море.

*) Xen. Hell. IV' 8 ,2 4 . Тождественна ли упомавутая у Ляпа, обг мм. Лристп., 
посылка вспомогательной эскадры къ Кипру съ опвеанною въ тексте, это не 
можетъ быть установлено. Aristoph. Eccles. 193 слл. относится, повндимому,- 
къ еоюгу съ Эвагоромъ.



князьями Севеомъ и Медокомъ заключенъ былъ союзъ. Такимъ обра- 
зомъ, сообщите съ Понтомъ снова находилось въ рукахъ аеинянъ. 
Дружба съ Митиленою и Хшсомъ, возобновленная уйе Конономъ, 
сделалась еще болЬе тЬсною, Антисса и Эресъ на ЛесбосЬ и Кла- 
зомены въ 1оши были завоеваны *). Въ важнЬйшихъ военныхъ 
пунктахъ помещены были аеинсте гарнизоны; транзитный сборъ на 
БосфорЬ, портовая пошлина въ 5 %  со всЬхъ ввозимыхъ и вывози- 
мыхъ товаровъ въ союзныхъ государствахъ взимались за счетъ 
Аеинъ, какъ до сражешя при ЭгоспотамосЬ * 2). Аеины могли, каза
лось, съ уверенностью разсчитывать на скорое возстановлеше своего 
прежняго государства.

Врасибулъ провелъ зиму на ЛесбосЬ и съ наступлешемъ первыхъ 
весеннихъ дней поплылъ дальше къ Родосу, который сильно терпЬлъ 
отъ притЬснешй непр1ятеля; мимоЬздомъ былъ привлечешь на аоин- 
скую сторону Галикарнассъ 3). Между тЬмъ враги врасибула въ  Аеи- 
нахъ съ успЬхомъ подготовляли его падете. Состоятельные классы 
уже давно были раздражены постояннымъ увеличетемъ налоговъ; 
союзники жаловались на насильственные поборы; а высокомЬрное 
обращ ете, которое позволялъ себе «освободитель» въ сознании сво- 
ихъ заслугъ, оттолкнуло отъ него многихъ старыхъ друзей. Поэтому 
народъ рЬшилъ смЬстить врасибула и его товарищей по командо- 
ванно apMiefi и вызвалъ ихъ въ  Аеины для представлешя отчета 4). 
Начальство надъ флотомъ было поручено Агиррш изъ Коалита, ко
торый еще при КлеофонЬ принималъ учасые въ управлеши финан
сами и позднЪе, послЬ возстановлешя демократы, пршбрЬлъ большую 
популярность раздачей казенныхъ денегъ народу. Но въ качествЬ 
полководца онъ еще не имЬлъ случая обнаружить свои способности5).

*) Xen. S e ll. IY 8, 25—29, Diod. XIV 94. Ссылки на источники по от- 
д-Ьдьнымъ пунктамъ см. въ Attisehe Politik  автора, стр. 345, и у Judeich, 
Klemas. Stud. стр. 102. Относительно Оасоса—Wilhelm въ Eranos Yindobo- 
nensis стр. 241 слд.

2) Xen. Hell. IV 8, 27. 31, C IA . IV 2, 11 b, 14 b.
3) XeD. Hell. IV 8, 30, Lys. пр. Эргокла 12—17.
•) Главные источники—рЬчи ЛиЫя противъ Эргокла и Филократа. О само

уверенности врасибула—Lys. пр. Мантиеея 15, Стратвисъ въ Sekol. Aristoph. 
Plutos 550, Schol. Aristoph. Eccles. 203. Въ виду спещальныхъ свойствъ нашего 
источника (Lys. пр. Эргокла 5) невозможно ръшпть, была ли то апохорототя 
или простое неизбраше на новый годъ.

В) Schol. Aristoph. Лягушки 367, сравн. Schol. Ecel. 102, C IA . II 1 b, 
Demosth. пр. Тимокр. 134, Aristoph. Eccl. 102. 186. 307, P lu t. 329, Harpoer. 
&ea)Qixa. Объ избравш Агврр1я въ стратеги Xen. Hell. IV 8, 31, Diod. XIV 
99, 5, Plat. fr. 185 Koek.
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Въ главной квартире брасибула оказалось немало людей, готовыхъ 
силою воспротивиться рЪшешю демоса. Орасибулъ, действительно, 
не торопился Исполнить полученное имъ приказаше; онъ остался 
во главе флота и продолжалъ собирать дань съ городовъ малоаз1ат- 
скаго побережья. Во время одной изъ такихъ экспедиций, у устья 
Эвримедонта въ Памфилш, на него ночью напали аспендШцы и убили 
его въ его палатке г). Такимъ образомъ, Аеины были избавлены 
отъ печальной необходимости увидеть въ роли обвиняемаго передъ 
народнымъ судомъ человека, который дважды спасъ городъ отъ г а 
р а н т  олигарховъ. Его противники вероятно свободно вздохнули:, но 
справедливость заставляетъ насъ признать, что даже у нихъ нена
висть отошла теперь на заднШ планъ передъ воспоминашемъ о ве- 
ликихъ заслугахъ покойнаго 2). Товарищи-же Орасибула по командо- 
ванш  войскомъ были преданы суду, и по крайней м ере  одинъ изъ 
изъ нихъ, Эргоклъ, былъ приговоренъ къ смерти и казеенъ 3).

Лакедемоняне между тем ъ поместили у Эгины эскадру, которая 
своими набегами въ Сароническомъ заливе скоро начала сильно 
стеснять аеинянъ. Въ виду этого на островъ посланъ былъ аеин- 
скгй отрядъ подъ начальствомъ Памфила; онъ приступилъ къ  осаде 
города (389), но спустя 5 месяцевъ долженъ былъ вернуться, 
ничего не добившись. После этого лакедемонск1е пираты сделались 
смелее прежняго, разбили аоинскую флотилно около мыса Зостеръ 
у аттическаго побережья (3 8 8 ), а однажды непр1ятелю удалось даже 
проникнуть въ  самый Пирей и увести въ Эгину несколько стояв- 
пшхъ въ гавани грузовыхъ судовъ (3 8 7 ) . Лишь съ заключешемъ 
мира аеиняне освободились отъ безпрестанной тревоги, в ъ  которой 
держали ихъ эти пираты 4) .

Въ Геллеспонтъ также была послана лакедемонская эскадра 
подъ начальствомъ Анаксиб1я (3 8 8 ), который, расположившись въ 
абидосской гавани, сильно тормозилъ аоинскую торговлю и скло- 
нилъ большинство городовъ Троады къ отложешю отъ Фарнабаза. 
Въ виду этого аеиняне отозвали изъ Коринеа Ификрата съ его 
пельтастами и послали его во еракШскШ Херсонесъ. АнаксибШ скоро 
попалъ въ засаду, которую устроилъ ему Ификратъ у Абидоса, и 
быль убить вместе съ частью своихъ солдатъ 5). После этого ла- * *)

») Xen. Hell. IV 8, 30, Diod. XIV 99, 4.
*) Lys. яр. Эрижла 8.
*) Lye. яр. Филокр. 2, н р’Ьчь противъ самого Эргокла.
«) Xen. HeU. V 1, 1 - 2 4 .
») Xen. Hell. IV 8, 3 2 -3 9 .
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кедемоняне прислали въ Геллеспонтъ новыя подкреплешя и довели 
эскадру въ абидосской гавани до 25 тр1еръ; но и аоиняне въ свою 
очередь сосредоточили въ этихъ водахъ флотъ изъ 32 кораблей, 
который со стороны Херсонеса сталъ блокировать непр1ятеля въ 
Абидосе (387)

Между т4мъ отношешя между Аоинаыи и Першей все больше 
и больше обострялись. Правда, Орасибулъ старался поддерживать 
дружесшя отношешя съ персидскими сатрапами 1 2); и все-таки онъ 
не могъ избегнуть захватовъ на аз1атскомъ материке, ибо кто 
былъ бы въ состоянш определить— чтб принадлежало здесь пер- 
самъ, чтб нетъ? А тем ъ временемъ Аеины при посредничестве Эва- 
гора заключили союзъ съ Акоритомъ египетскимъ, который какъ- 
разъ тогда ожидалъ нашеств1я персовъ и потому спешилъ купить 
помощь Аеинъ ценою крупныхъ субсидШ (зимою 389/8) 3). Такимъ 
образомъ весною 387 года отправлено было на Кипръ новое под- 
креплеше изъ 10 тр1еръ и 800 пельтастовъ подъ командой Хабр1я, 
молодого офицера изъ Ификратовой школы, который действительно 
оказалъ Эвагору очень важныя услуги 4). Въ 388 году персидскШ 
царь отозвалъ изъ сардской сатрапш расположеннаго къ аоинянамъ 
Струоа и заменилъ его Тирибазомъ, который еще 4 года назадъ на- 
ыеренъ былъ вступить въ  соглашеше съ лакедемонянами. Теперь въ 
Спарте снова одержала верхъ п ари я , настаивавшая на заключенш 
мира съ Перс1ей; Анталкидъ былъ избранъ навархомъ на 388 /7  г. 
и немедленно отправился въ  Эфесъ, а оттуда къ Тирибазу въ  Сарды. 
Затемъ они оба поехали къ царю въ  Сузу, и тамъ безъ труда было 
достигнуто соглашеше. Услов1я мира остались въ  общемъ т е  же, 
каы я были выработаны Анталкидомъ и Тирибазомъ еще въ 392 году: 
уступка аз1атскаго материка, со включешемъ Клазоменъ и Кипра, 
персидскому царю и автоном1я всехъ остальныхъ греческихъ общннъ, 
за исключешемъ Лемноса, Имброса ц Скироса, которые оставались 
подвластными А еинамъ5).

1) Xen. Hell, л-1 1, 6. 7.
2) Xen. Hell. IV 8, 27. 33.
3) Aristoph. Plutos (поставденъ на сцену весною 388 года) 178. Источники 

не сообщаютъ о томъ, что Эвагоръ былъ посреднпкомъ при з&кдгочетн со
юза, но это равунФетсн само собою.

Xen. Hell. V 1, 10, Demosth. up. Лепт. 76, Nep. Chabr. 2, 2.
s) Xen. Hell. V 1, 6. 25. 31, Diod. XIV 110, P la t Artox. 21, 2 2 .-X e n .  

Hell. V 1, 28 доказывает!», что Тирибазъ въ 387 году снова былъ водворенъ 
въ своей сардской сатрапш; вто случилось, очевидно, еще годомъ р&нЪе, такъ 
какъ иначе Анталкодъ едва ли отправился бы къ царю.
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Это было равносильно для Аоинъ отречеппо отъ вс/Ьхъ успеховъ, 
достигнутыхъ Орасибуломъ, и следовательно отъ надежды на возста- 
новлеше прежняго государства, осуществлеше которой казалось уже 
столь близкпмъ; для Аргоса это означало потерю Корпнеа, для 0ивъ—  
утрату господства надъ мелкими городами Беотш . Разум еется, теперь 
союзники еще м енее, чемъ четыре года назадъ, согласны были принять 
т а т я  услов1я. Поэтому военныя действ1я продолжались. По возвра
щении изъ Сузы Анталкидъ принялъ начальство надъ абидосской эскад
рой, и ему удалось захватить 8 авинскихъ Tpiepb, которыя привелъ 
нзъ Оракш стратегъ Ораспбулъ коллптскШ. Изъ Сицплш пришелъ 
на помощь спартанцамъ вспомогательный флотъ въ 20  кораблей 
подъ командой Поликсена, шурина ДюниЫя (см. выше стр. 133); 
сардскШ сатрапъ Тирибазъ и Арюбарзанъ, управлявшШ теперь вме
сто Фарнабаза даскилейской caTpaniefi, также прислали все  свои на
личные корабли. Такпмъ образомъ подъ начальствомъ Анталкида 
скоро собрался флотъ въ 80 Tpiepn, съ которымъ онъ господство- 
валъ на Геллеспонте и отрезалъ аоинянамъ подвозъ хлеба изъ 
Понта J). Въ то же время молодой царь Агесиполисъ собралъ при 
Фл1унте пелопоннесское союзное войско и вторгся въ  область Ар
госа, которую и опустошилъ вплоть до стенъ столицы 2).

Въ виду этихъ событш союзники наконецъ согласились отпра
вить пословъ въ Сарды, где Тирибазъ оффпщально объявили усло- 
Bia мира. Аепны тотчаСъ приняли ихъ; оне отказывались лишь отъ 
того, чего въ виду превосходства непр1ятеля на море во всякомъ 
случае не могли больше отстаивать. Правда, приходилось разстаться 
съ мечтой увидеть еще когда-нибудь державу возстановленной въ 
прежнемъ блеске, но за то Аоины сохраняли свои длинныя стены, 
флотъ, острова ерамйскаго моря и вместе съ темъ базисъ господ
ства на море. Если Аоины начали войну въ качестве вассала Спарты, 
то теперь оне снова заняли место въ ряду первоклассныхъ эллинскихъ 
державъ. Гораздо больше пострадали Аргосъ, и особенно вивы, ко
торыя съ утратой гегемонш въ Беотш должны были низойти на 
степень незначительнаго второстепеннаго государства; но и здесь 
достаточно было ультиматума Спарты, чтобы устранить всякое со- 
противлеше. Аеиняне очистили Византно и все остальные пункты

>) Xen. Hell. V 1, 25—28, Lye. пр. Эвандра 23, Demoeth. пр. Эвбула 38. 
42. Къ втимъ собьтямъ отвосится, вероятно, декрегь въ вольяу Фановрита 
ивъ Парюна C IA . II 38, IV* * 2 р. 13 (Dittenb. 58), сравв. Foueart Revue 
Arch. XYllI (1877) стр. 399 см .

*) Xen. Hell. IV 7, 2 - 7 .
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во 0ракш, Малой Азш и на ог.тровахъ, гд^ они еще имЪли свои 
гарнизоны. БеотШскШ союзъ былъ уничтоженъ и владычество 0ивъ 
ограничено только ихъ собственной областью. Аргивяне удалились 
изъ Коринеа въ сопровождены вожаковъ кориноской демократы, из
гнанники вернулись въ городъ и Коринеъ снова сталъ къ СпартЬ 
въ свои п реж тя отнош етя союзника. Въ Эллад'Ь былъ водворенъ 
миръ (весною 386 г .) * 2) .

Итакъ, a3iaTCKie греки были отданы во власть Персы; но они 
отнюдь не были склонны подчиниться рЪшетю великихъ державъ. 
Города карШскаго побережья и лежащихъ впереди него острововъ, 
стоявпйе до сихъ поръ на сторон^ Спарты: Книдъ, Ясосъ, Самосъ 
и Эфесъ, заключили союзъ съ Родосомъ въ цйляхъ взаимной за 
щиты 2). Такъ же мало думалъ о подчинены и Эвагоръ кипрсйй. 
До сихъ поръ онъ успешно боролся съ полководцами царя и не 
только отстоялъ свои владЪшя на Knnpii, но еще склонилъ боль

!) Xen. Hell. V 1, 29—35, Diod. XIV 110. Что миръ былъ заключенъ въ 
архонтство веодота (387/6), это удостовьрнетъ, кроить хронологическаго ис
точника Дтдора, Aristid. II р. 286 ЛеЪЪ; но услов!я мира были приняты 
аеинявами и ихъ союзниками лишь въ течете зимы или еще вероятнее вес
ною, сравн. постановлете аеинскаго народнаго собрата васчетъ Клазомеэъ 
C IA . IV 2, 14 Ъ и спартанский ультиматумъ Xen. Hell. V  1, 3 3 -3 4 .

2) Сохранились тетрадрахмы этихъ городовъ въ родосекой валюте отъ 
начала IV века, съ изображешемъ Геракла, удушающаго змей, и съ надписью 
Gvv(fia%ix6v). По господствующему представлетю, эти монеты отчеканены 
тотчасъ после битвы при Книде (Waddington lievue Numismatique 1863 стр. 
223, Head. Hist. Num. подъ отдельными городами); но трудно понять, противъ 
кого могъ быть заключенъ въ то время подобный союзъ, такъ какъ Спарта 
была безсильна на море, а Першя только-что вернула городамъ свободу. За- 
текъ, союзъ могъ просуществовать не более 2 — 3 летъ, такъ какъ Эфесъ, 
Самосъ и Книдъ летомъ 391 года примкнули къ Спарт* (выше, стр. 162), а 
Родосъ остался на стороне Аеинъ; между темь невероятно, чтобы чеканка 
союзной монеты продолжалась столь короткое время. Наконецъ, нельзя же при
знать случайнымъ то обстоятельство, что въ союзе участвуютъ, за исклгоче- 
темъ Родоса, те самые города, которые въ эпоху Анталкпдова мира стояли 
на стороне Спарты. Что Родосъ, покинутый Аеивами, сталъ во главе двпже- 
шя, это вполне естественно; притомъ Родосъ вероятно еще съ 395 года 
остался въ тесныхъ отношетяхъ съ Эвагоромъ. Что онъ отпалъ отъ Аеинъ 
после Анталкидова мира, косвенно следуетъ и изъ Isocr. Plat. 28. По Diod. 
XIV 97. 99, 5 Родосъ отложился отъ Аеинъ будто бы еще во время войны; 
но первое изъ этихъ показаний основано просто на ошибке, а потому ■ вто
рое не заслуживаете веры.—Такъ какъ предназначенный для борьбы съ Эва
горомъ флогь снаряжался въ Куме п Фокее (Diod. XV 2, 2), то надо думать, 
что къ втому времени (382) Эфесъ еще не находился снова во власти оерсовъ.
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шинство прибрежныхъ городовъ Кнликш къ отложен1ю отъ царя *). 
Правда, ХабрШ съ его аеинскимъ войскомъ былъ теперь отозванъ; 
за то Эвагоръ получплъ поддержку отъ Акорита египетскаго, и кроме 
того владетель Kapin Гекатомнъ тайно помогалъ ему деньгами * 2). 
Такимъ образомъ, Эвагоръ былъ на море сильнее пепр1ятеля и 
Кипръ пока былъ обезпеченъ противъ персидскаго нападешя.

Между т'Ьмъ персы собрали въ Cnpin, подъ начальствомъ Тиора- 
уста, Фарнабаза и сирШскаго сатрапа Аброкома, большую армпо, 
которую и двинули противъ Египта. Но эта экспедищя окончилась 
полной неудачей; во время трехлетней борьбы (приблизительно съ 
386 по 384 годъ) Акоритъ отбилъ персовъ и даже самъ перешелъ 
въ наступлеше и занялъ часть Сирш 3). Эвагоръ при этомъ дея
тельно помогалъ своему союзнику: онъ напалъ со своимъ флотомъ 
на Финикпо, и важный Тиръ былъ взятъ штурмомъ 4).

Персы должны были признать, что съ Египтомъ невозможно 
справиться, пока Кипръ остается непобежденнымъ. Такъ какъ для 
нападешя на Эвагора недостаточно было той части фпнишйскаго 
флота, которая оставалась еще въ распоряженш царя после потери 
Тира, то сардскому сатрапу Тирибазу отдано было приказаш е сна
рядить фдотъ въ шнШскихъ и эолшскихъ гаваняхъ, набрать войско 
изъ греческихъ наемниковъ и вести эту армш  въ Килпкно. Здесь 
онъ соединился съ финишйскпмъ флотомъ, посадилъ на своп корабли 
часть персидской сухопутиой армш и затем ъ переправился на Кипръ 
(381). Эвагоръ не сумелъ помешать переезду непр!ятеля; не бу
дучи въ состоянш справиться на суш е съ более многочисленнымъ 
войскомъ Тирибаза, онъ старался отрезать ему п о р о з ъ  со стороны 
материка, чтобы этимъ заставить его удалиться съ острова. Но и 
этотъ планъ не удался, и теперь не оставалось ничего другого, какъ 
попытать счастье на м о р е , где разница въ силахъ была менее 
велика. Эвагоръ призвадъ къ себе на помощь эскадру изъ Египта и 
неожиданно напалъ на персидскШ флотъ на высоте Китшна, но по:

*) Isocr. Еиад. 62, Рапед. 161.
*) Diod. XV 2, 3, сравн. Isocr. Рапед. 162.
3) Isocr. Рапед. 140 сл., сравн. Justin. VI 1, 3. Фарвабазъ въ 389 г. еще 

находился въ Малой Asm (Xen. Hell. IV 8, 31), а въ 387 году онъ уже (((бтц 
былъ привванъ къ дарю (Hell. V 1, 28).

*) Isocr. Еиад. 62, Рапед. 161, Diod. XV 2, 3. Невероятно, чтобы персы 
начали походъ противъ Египта, если бы Тиръ* уже находился во власти 
Эвагора. Возможно, что и завоевашн Эвагора въ Килипи относятся лишь къ 
этому времени.
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терггЬлъ полное поражеше и былъ запертъ въ своей столиц-Ь Сала- 
мшгЬ. Акоритъ египетскШ не могъ оказать ему существенной помощи; 
попытка склонить Спарту къ вмешательству также оказалась неудач
ной. Осада продолжалась вею зиму; наконецъ Эвагоръ принужденъ 
былъ вступить въ переговоры съ победителемъ. Тирибазъ требовалъ 
выдачи вс'Ьхъ завоеванШ; только Саламинъ онъ оставлялъ Эвагору, 
который долженъ былъ признать себя подвластнымъ персидскому царю, 
<какъ рабъ своему господину». Положеше Эвагора было настолько 
критическимъ, что онъ готовъ былъ согласиться на все эти усло- 
Bia, за исключешемъ последняго; не какъ рабъ, а какъ царь хотелъ 
онъ повиноваться персидскому царю. Тирибазъ отклонилъ это пред- 
ложеше, и Эвагоръ, по всей вероятности, погибъ бы, если бы въ 
главной квартире персовъ не начались раздоры. Зять царя Оронтъ, 
служивнпй подъ начальствомъ Тирибаза, возбудилъ при сузскомъ дворе 
подозреше противъ своего начальника и добился его отозвашя, бла
годаря чему самъ сталъ во главе арыш. Но войско, очень любившее 
Тирибаза, начало обнаруживать непокорность, и адмиралъ Глосъ, же
натый на дочери Тирибаза и опасавшшся, чтобы п адете тестя не 
повлекло за собою его собственной гибели, сталъ подумывать объ 
отложенш. При такихъ обстоятельствахъ Оронту ничего не остава
лось, какъ принять миръ на тех ъ  у сж ш ях ъ , который предлагалъ 
Эвагоръ (приблизительно въ конце лета 380 г .)  *).

*) Относительно кипрской войны см. Diod. XV 2—4, 8—9, Isocr. Рапед. 
134—5, 140—1, Шшд. 58—67, Theopomp. £r. 111 (извлечете Фоля изъ ХИ 
книги Фимтпшъ), сравн. Judeich Kleinas. Stud. 117 слл., который однако без
надежно перепуталъ всё  события. Я не могу согласиться и съ выводами 
G. Friedrich’a (Fleckeisens Jahrb. 147, 1 слл. и 149, 454 слл.) и Reuss’a 
( Isocr. Рапед. und der kyprische Krieg% ProgT., Trarbach 1894 и ответь Фри
дриху Fleckeisens Jahrb. 149, 843), хотя Рейссъ судить гораздо правильнее, 
чемъ все остальные изслЬдователи. По Isocr. Рапед. 141 война продолжалась 
до т-ё х ъ  поръ шесть летъ, Тирибазъ находился ва острове, Саламинъ былъ 
осакденъ, но положение д ёл ъ  должно было измениться въ скоромъ времени. 
Эвагоръ обратился за помощью къ Спарте (Рапед. 135, сравн. Theopomp. fr. 
I l l ) ,  и Исократъ ясно намекаетъ на измену Глоса (141), которая, значить, 
какъ разъ въ это время подготовлялась. Между темь Панехирикъ былъ изданъ 
къ олимшйскимъ правднествамъ 380 года (Wilamowitz Aristot. **, Athen. П 
380 слл.); возможно, что Исократъ долго работалъ вадъ вимъ, но мыслимо ли, 
чтобы овъ оставилъ въ сочиненлп, предназначеввомъ для воздействия на те
кущую политику, давно устаревипя извеспя? Ибо предположете, будто Ти
рибазъ после своей отставки еще разъ вернулся ва Еипръ, совершенно не
лепо; кроме того, въ этомъ случае измена Глоса представляется необъясни
мой. Столь же произвольно утверждеше, что Исократъ пздалъ свой Панегирмкъ
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Миръ былъ заключенъ какъ-разъ во-время, потому что Глосъ 
действительно возсталъ протнвъ персидскаго царя, опираясь на пре
данный ему флотъ и на юш йско-эолШ ш е прибрежные города, кото
рыми управлялъ еще его отецъ Тамъ при Кире. Онъ тотчасъ всту- 
пилъ въ союзъ съ египетскпмъ царемъ Нектанебомъ, только-что 
наследовавшимъ престолъ Акорита, и обратился за помощью въ 
Спарту. Последняя была не прочь воспользоваться благопр!ятнымъ 
случаемъ, чтобы возвратить себе прежнее положеше въ Малой Азш; 
тем ъ более, что теперь, после заняччя 0 ивъ и успеш ныхъ дейгтвШ 
противъ Олинеа, гегемошя Спарты въ Грещи казалась более унро- 
ченной, чемъ когда-либо (см. ниже). Но Глосъ палъ отъ руки 
убШцы; а сынъ его Тахъ, хотя и старался осуществить планы 
своего отца, однако не могъ добиться сколько-нибудь серьезныхъ 
результатовъ, такъ какъ Спарта была занята новыми неурядицами 
въ Грецш, а Египетъ снова боролся съ П ераей , отстаивая свое су- 
ществоваше. Къ тому же Тахъ скоро умеръ, и авторитетъ персид- 
скгго царя былъ безъ труда возстановленъ на западномъ побережье 
Малой Азш * 1) .

еще въ 384 г., а 122—132—нозднвйшая вставка: паевое эта вставка свиде
тельствовала бы о тонъ, что р-Вчь была снова издана въ 380 г., и въ этомъ 
случав авторъ также долженъ былъ устранить пзъ нея все устпрйвшее. 
Такимъ образомъ, упомянутый шесть д-Втъ разечитаны отъ Анталкндова мира, 
что Псократъ и говорить орнмо (141): Evayogug... iv  za iд cvv&r,xcug ixdozog 
ia z iv ... каа’ о/лад (feted,evg локацшу... tidy ад i'ztj d iuzizg itftv . Въ виду этого 
категорпческаго енидВтельства показате Ддодора, поньщающаго окончаше 
войны подъ 385/, г. (XV 9, 2) не им-Ветъ зяачешя, твмъ бол-ве, что онъ самъ 
опред-Влаетъ продолжительность войны приблизительно въ 10 лйтъи прибавляетъ, 
что дВнтельно велась война только въ посл-Вдте два года. Начало же войны 
онъ пом-вщаетъ подъ 391/0 г. (XII’ 98); слъдовательпо и по псточнику Дщ- 
дора конецъ войвы, осада Саламнна, падаетъ приблизительно на 380 г.

0  Diod. XV 9. 18. Объ отцВ Глоса ТамВ см. выше,стр. 110; самъ Глосъ 
участвовалъ въ поход-В Кира противъ Артаксеркса (Хеп. Л nab. I 4, 16, II
1, 3) и во всакомъ случай изъявилъ покорность одновременно съ Apieeub 
аослй битвы при Кун&ксй, а затйиъ послй битвы при Кнпд-В получилъ въ 
управлеше эол1йско-1ов1йсвую прибрежную область, которою управлялъ при 
Кир-В его отецъ. Его преемникъ Тахъ былъ, какъ показываетъ его египетское 
имя, его родственникъ, в-Вроятво сынъ (но всякомъ случай не брать, см. Diod. 
XIV 35, 3). Египетскаго царя, съ которымъ Глосъ вступилъ въ союзъ, Дш- 
доръ XV 9 называетъ Акорнтомъ, тогда какъ по Theopomp. fr. I l l  въ то 
время царствовалъ уже Ыектанебъ; егидетсюй списокъ царей показываетъ, 
что смйаа на престолв произошла около 380 г. (сравы. Judeich Kleinas. Stud. 
стр. 146), яо взвйетш о годахъ царствования «араоновъ слышкомъ ненадежны, 
чтобы допустить правильное рйшенге вопроса. Кавъ бы то ни было, саартавцы
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Спарта между т'Ьмъ старалась упрочить свое положеше въ Тре
щи. Статья Анталкидова мира объ автономш представляла отлич
ное оруд1е для этого. Прежде всего необходимо было взять въ  руки 
Пелопоннесъ, гдгЬ поражешя, понесенныя спартанцами во время по
следней войны, сильно пошатнули авторитетъ Спарты. Въ особен
ности Мантинея плохо исполняла обязанности союзницы и открыто 
выражала свои симпатш къ коалищи, чтб впрочемъ было вполне 
естественно въ виду демократическаго устройства города и его ста
ринной дружбы съ Аргосомъ. Между гЪмъ какъ-разъ въ  годъ заклю- 
чешя Анталкидова мира окончилось тридцатилетнее перемир1е, ко
торое Мантинея заключила со Спартой весною 417 года, после боль
шой победы, одержанной спартанцами подъ ея стенами (см. выше I 
445). Такимъ образомъ, Спарта теперь нич£мъ не была связана, 
и она немедленно потребовала, чтобы Мантинея срыла свои укрАп- 
леш я. Въ надежде на поддержку Аоинъ и Аргоса Мантинея реш и
лась начать войну; однако никто не осмелился помешать Спарте, 
когда царь Агесиполисъ выступилъ въ походъ и пачалъ осаду (3 8 4 ). 
Городъ держался целое лето; съ наступдешемъ осеннихъ дождей Аге
сиполисъ запрудилъ реку, протекавшую черезъ городъ, и такимъ 
образомъ залилъ его водою. Скоро въ стенахъ, построенныхъ изъ 
сырого кирпича, ооразовались трещины, и Мантинея изъявила готов
ность принять лакедемонсшя у ш ш я . Но теперь Спарта увеличила 
свои требовашя; вспомнивъ, что Мантинея некогда, 100 или более 
л етъ  назадъ, превратилась въ большой городъ благодаря соединенно 
пяти первоначально еамостоятельныхъ общинъ (см. выше I 359), 
она потребовала возстановлешя прежняго устройства. Мантинейцамъ 
ничего другого не оставалось, какъ согласиться и на это у а н ш е , и 
вожди демократической парии могли быть довольны уже тем ъ, что 
имъ разрешено было свободное отступаете. Большая часть города 
была разрушена, и снова построены прежще поселки, которые от
ныне образовали самостоятельныя государства съ олнгархическямъ 
устройствомъ и поставляли, каждый отъ себя, свой отрядъ въ пело
поннесское союзное войско ’).

не могли думать о вмешательств^ въ малоаз1атсюя дела, иона не упрочили 
своего положен!я въ Грецш посредствомъ занят!я Кадмеи и побъдъ надъ един
ая нами; а отъ дальиЪйпшхъ шаговъ въ этомъ наар&вленш очевидно удержало 
пхъ возсташе 0ивъ. Глосъ отложился, безъ cOMirbaia, тотчасъ послЪ падеша 
Тирибаза, и это есть лвнийй доводъ въ пользу правильности исокр&товой 
хронологш.

*) Xen. Hell. V 2, 1 —7, Died, XV 5. 12. Такъ какъ по ДПдору, Х \* * а, 3, саар-
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Авторптетъ Спарты въ Пелопоннес/Ь былъ возстановленъ въ 
полномъ объемЁ; достаточно было простого предложешя эфоровъ, 
чтобы заставить фл1унтдевъ вернуть въ городъ тёхъ, которые под
верглось пзгнанш  за принадлежность къ олигархической партш J). 
Теперь Спарта могла подумать о томъ, чтобы и въ с/Ьверпой Трещи 
вернуть ce6t  руководящее положеше. BHtnmitt поводъ къ этому по
дали собьпчя, пропсходпвпйя на южномъ побережьЪ Македонш и 
Оракш.

ЗдЪсь въ теч ете  посл'Ёднихъ л'Ьтъ союзъ халкпдскпхъ городовъ 
достпгъ необыкновеннаго развп п я . Во время заш очеш я Анталки- 
дова мира этотъ союзъ ограничивался только Олпнеомъ и полуостро- 
вомъ CneoHiefi; но то, чего недоставало ему въ смысла внёшняго 
объема, возмещала прочность его внутренней органпзащ и. Устано- 
вленъ былъ союзный пндпгенатъ, обезпечнвавнпй каждому гражда
нину халкидскаго города право вступлешя въ бракъ и npiooptTema 
земельной собственности па всей территорш  союза; всё участники 
союза пользовались одинаковыми политическими правами. Во всей 
странЁ применялись одни и т е  же законы, монеты чеканились отъ 
имени союза. Фактически халкидскШ союзъ представлялъ собою еди
ное государство, отдельные члены котораго пользовались еще только 
муниципальной самостоятельностью * 2).

Споры изъ-за престолонаслед1я, волновавнйе соседнюю Македо
нш) со смерти Архелая, благоприггствовалп развитш  могущества 
халкидянъ. Вступпвппй въ 390 году на престолъ царь Аминта 3) ,

танцы не соблюдали Ант&дкидова мира „даже въ течеше двухъ леть“, то войну 
противъ Мвнтинеи надо отнести, поводимому, въ л*ту 384 года; если относить 
его еще къ 385 г., то это значило бы, что лакедемоняне соблюдало миръ 
только ровно однпъ годъ. Извесие о битве при Мантинее, въ которой будто 
бы на стороне спартанцевъ учасгвовалъ епванскШ отрядъ и Эпамннондъ спасъ 
жизнь своему другу Пелопиду (Plut. Pelop. 4 , Paus. IX 13, 1 изъ Жизнеопи- 
canis Эпаминонда Плутарха, см. Wilamowitz Hermes VIII 439), есть голая 
выдумка, какъ доказалъ Stern (Gesckichte der apart, w. theban. Hegemonie, 
стр. 36 прим. 8).

») Xen. Hell. V  2, 8—10.
2) Xen. Hell. V 2, 12. 19, сравн. договоръ халкидянъ съ Аминтой, Ditten- 

berger Sylloge 60 и ibid. 659; о ввутревнемъ устройств* союза — Swoboda 
Archaeol. M itteil. а ид Oesterreich VII (1883) стр. 47 слл.

*) Мы имТ.емъ две BepciH относительно последовательности правившихъ въ 
вто время македонскихъ царей. По хронологическому источнику Дшдора Архе- 
лай умеръ въ 400/399 г., затЬмъ царствовалъ 6 л*тъ Аэропъ, до 395/t г. 
(XIV 37), далее Павсашй 1 годъ, до 394/3 г. (XV 98), ему наследовалъ 
Аминта, который въ 393/а г. былъ изгнанъ иллнрШцами, ватемъ, „какъ гово-
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сынъ брата Пердикки, Арридея, постарался упрочить свою шаткую 
власть союзомъ съ халкидянзми, причемъ предоставилъ имт. важныя 
торговыя привилепи J); но уже черезъ нисколько л^тъ иллиргёцы 
изгнали его изъ государства и возвели на престолъ претендента 
Аргея (около 385 г . ). Халкидяне воспользовались этими смутами, 
и будто бы въ интересахъ Аминты, какъ его союзники, заняли ббль- 
шую часть Нижней Македонш съ ея столицей Беллой * 1 2). Но когда 
Аминта спустя два года съ помощью еессалйцевъ изгналъ Аргея и 
снова занялъ македоншй престолъ, халкидяне отказались отдать 
захваченные города, которые они между т1ш ъ включили въ свой 
союзъ какъ членовъ3).

Около этого самаго времени вступила въ халкидскШ союзъ По- 
тидея. Съ Ботйеей, Аканеомъ и Амфиполемъ халкидяне еще ни
сколько л'Ьтъ назадъ вели войну, но въ  то время имъ не удалось
рятъ некоторые14, царствовалъ въ течете двухъ л'Ьтъ Аргей (XV 92), потомъ 
вернулся Аминта и царствовалъ до 3 7 0 / г., т.-е. въ общемъ, считая съ пер- 
ваго его вступлетя ва престолъ, 24 года. Ниже, XV 19, изгнаше и возвра- 
щеше Аминты еще разъ разсказаны по исторюграФичеекому источнику подъ 
383/2 г . во введенш к ъ  исторш олинеШской войны. Напротив-ь, по Синвеллу 
(сравн. Gutschmid K l. Schriften IV 38 сл.) сынъ Архелая Орестъ царствовалъ 
3 года (399 — 6), Архелай II (=Аэропъ) 4 года (396 — 2), Аминта (по Гут- 
шмиду сынъ Архелая, следовательно не тождественъ съ отцомъ Филиппа)
1 годъ (392— 1), Павсашй 1 годъ (391—0), Аминта (отецъ Филиппа) 5 хЬтъ 
(390 — 85), Аргей 2 года (385 — 3), Аминта (вторично) 12 льтъ (383 — 71). 
Списка, „съ безусловной уверенностью" исправленнаго Гутшмидомъ, я не по
мещаю здесь, такъ какъ по отношение къ Аргею онъ несомненно ошпбоченъ. 
Но во всякомъ случае я согласенъ съ Гутшмидомъ (противъ Свободы), что 
списокъ Синкелла заслуживаете, предпочтения передъ епискомъ Дюдора, и 
именно по той причине, что завоевашя олинеянъ въ Македонш у самого Дю
дора поставлены въ связь съ изгнашемъ Аминты пллирЩцами и действительно 
только при этомъ условги понятны, между темъ изъ Ксенофонта явствуетъ, 
что эти завоевашя непосредственно предшествовали войне спартанцевъ про
тивъ Олинеа. А у Diod. XV 19 прямо сказано и ясно видно изъ показания 
Ксенофонта, что къ началу спартанской экспедицш Аминта уже вернулъ себе 
все свои владешя, исключая техъ, которыя были заняты одпнеянамн. Такимъ 
образомъ, царствоваше Аргея действительно приходится, согласно съ показа- 
шемъ Синкелла, на 385 — 3 гг. А такъ какъ Аминта былъ взгнанъ только 
одинъ разъ, то первый Аминта у Синкелла отличенъ отъ отца Филиппа; ис- 
точникъ же Дюдора смешалъ обоихъ.

>) Dittenberger Sylloge 60, Swoboda Archaeol. M ilteil. aits Oe+terreich \H  
стр. 1 слл.

2) Diod. XIV 92, XV 19, Xen. Hell. V  2, 13.
3) Isocr. Archid. 46. Demosth. np. Ариетокр. I l l  ошибается, утверждая, 

что Аминта былъ пзгнанъ еессалЩцами; дело было какъ-разъ наоборотъ. 
сравн. Diod. XIV 92.

Белохъ. HcTopia Грецш, т. I I . 1 2
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покорить эти общины *); теперь, после успеховъ въ Македонш, 
они решили повторить свою попытку и обратились къ Аканеу и со
седней Аподлонш съ требовашемъ вступить въ союзъ. Но эти об
щины отнюдь не были склонны отказываться отъ городской автоно- 
мш, и такъ какъ не могли защищаться собственными силами, то реш и
лись прибегнуть къ  посредничеству Спарты. Аминта МакедонскШ под- 
держалъ это р е ш е т е , потому что при данныхъ обстоятельствахъ 
онъ только въ случае помощи со стороны спартанцевъ могъ разсчи- 
тывать на возвращ еш е утраченной половины своего государства 2).

Спарта охотно готова была принять эти предложешя, а пелопон
несское союзное со б р ате , на усмотреш е котораго представленъ былъ 
этотъ вопросъ, высказался, конечно, въ томъ же смысле, какъ и 
главный городъ. Н такъ. реш ено было послать въ  Халкидику армио 
въ 10 ,000  человекъ (383), прпчемъ лакедемонскш отрядъ, состо
явши! изъ 2 ,0 0 0  неодамодовъ п пер1эковъ подъ начальствомъ Эвда- 
мпда, долженъ былъ немедленно выступить въ  походъ, а войска со- 
юзниковъ последовать за ними въ возможно скороыъ времени. Какъ 
только показалось спартанское войско, Потидея отложилась отъ хал- 
кндскаго союза; но для наступательныхъ действШ протпвъ Олинеа 
Эвдамидъ былъ, конечно, слишкомъ слабъ, и потому онъ принужденъ 
былъ ограничиться охраной новыхъ союзниковъ отъ нападешй не- 
пр1ятеля 3).

Въ вивахъ , какъ и въ Аеинахъ, поведете Спарты должно было 
вызвать сильную тревогу. Со времени коринеской войны здесь под
держивали д р у ж е т я  отношешя съ халкидянами; и хотя пока не ре
шались еще открыто выступить противъ Спарты, однако еиванское пра
вительство издало распоряжеше, запрещавшее всемъ его гражданамъ 
принимать у ч аш е  въ военныхъ действ^яхъ противъ Олинеа. Это

О Dittenberger Sylloge 60.
s) Хеи. Hell. V 2, 11—19, Diod. XV 19. Что въ этой местности суще

ствовала только о$на Аполлона, именно мигдонская Аполлошн у озера Больбы, 
кажется мн* очевиднымъ о подтверждается Гегесандромъ (£г. 40, F H G . IV 
р. 420). Показаше Ксеноеонта, Hell. V 3, 2, отнюдь не даегь намъ нрава 
допускать существоваше второго одноименного халкндскаго города ( его 
обыкновенно помЪщаютъ въ Полигнръ), область котораго должна была 
бы граничить съ округоиъ той первой Аполлошн н который болЪе нигде 
не уноиннается. Особенно знаиенательно молчание аттнческихъ податныхъ 
саисковъ.—-Аполлошн, очевидно, при Перднкк'Ь входила въ составъ иакедон- 
скаго царства (сравн. Thuc. I 58, 2) и принадлежала македонянамъ, по види
мому, еще въ то вреин, когда халкндяве заключили свой союзъ съ Амннтою.

J) Xen. Hell. V 2, 20—24.
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былъ серьезный симптомъ; никто не могъ предугадать, что произошло 
бы, если бы д*ла въ Халкидик* приняли неблагопр1ятный для Спарты 
оборотъ *).

Поэтому спартанцы решили предупредить опасность, и они нашли 
поддержку въ самихъ вивахъ. Зд*сь существовала сильная п ар и я , 
которая не одобряла политики, поставившей Беотйо въ оппозицйо къ 
Спарта; полное крушеше этой политики въ кориноской войн* должно 
было доставить этой партш вл1яше на государство. Еакъ-разъ теперь 
одинъ изъ ея вождей, Леошнадъ, занималъ высшую государственную 
должность въ вивахъ— должность полемарха, правда, въ товариществ* 
съ Исмешемъ, вождемъ партш, враждебной Спарт*. Когда братъ Эвда- 
мида, Фебидъ, проходилъ черезъ Беотйо съ подкр*плешями для сто
явшей подъ Олинеомъ армш, Леошйадъ открылъ ему ворота Кадмеи. 
Когда спартанцы заняли кр*пость, противники не р*шились оказать имъ 
сопротивлеше; кто могъ, искалъ уб*жища въ Аоинахъ. ИсменШ былъ 
арестованъ и преданъ суду, при чемъ Спарта прислала въ трибуналъ 
трехъ членовъ, а каждое изъ союзныхъ пелопоннесскихъ государствъ— 
по одному. Въ характер* приговора нельзя было сомн*ваться; че- 
лов*къ, такъ много способствовавши! возникновенйо кориноской 
войны и обогативнпйся персидскимъ золотомъ, былъ осужденъ, какъ 
предатель Эллады, и казненъ 1 2).

В*сть о происшедшемъ въ вивахъ вызвала сильн*йшее негодо- 
ван1е во всемъ эллинскомъ Mip*. Спартанское правительство поста
ралось снять съ себя отв*тственяость въ  этомъ д*л*; Фебидъ 
былъ привлеченъ къ суду и приговоренъ къ штрафу въ 10 ,000 
драхмъ 3) .  Но того, что было сд*лано, Спарта, конечно, не могла 
и не хот*ла вернуть; такимъ образомъ, гарнязонъ остался въ Кадме*. и 
вивы включены были в* спартанскШ союзъ 4). Разрушенная 44 года 
назадъ Платея была теперь возстановлена, и призваны обратно на 
родину оставпйеса въ живыхъ прежше ея обитатели; эта м*ра очень 
много способствовала успокоенйо взволнованнаго общественнаго мн*-

1) Xen. Hell. V 2, 15. 27. 34.
!) Xen. Hell. У 6, 25 — 31, Pint. Pelop. 5, Diod. XY 20, 2. О процесс* 

Исыешя Xen. Hell. Y 2, 35 — 36, сравв. Plat. Menon p. 90 А (см. выше, 
стр. 158 прим. 4 ) , Polit. I 336 А , гд* онъ съ *дкоЙ наснЪшкой попменоваяъ 
рядомъ съ Ксерксомъ.

з) Isocr. Рапед. 126, Xen. Hell. IY 4, 1, Diod. XV 20, 2, Plut. Pelop. 
6, n£Q\ S w x q . dutiuov. p. 576. ЕееноФонтъ не говорить объ осужденш Фебвда 
(сравн. одвако Hell. У 2, 32), во по существу ово представляется вполн* в*- 
роятаымъ. Притомъ, войско приведъ въ Олинвъ ве Фебидъ, а ТелевтЩ.

*) Хеи. Hell. V 2, 33—37.
1 2 *
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ш я въ Аепнахъ и , кроитЬ того, была отлично разсчитана на то, 
чтобы на будущее время посЬять раздоръ между Аеинами и Оивами 4).

Теперь союзники, отряды которыхъ до сихъ поръ еще не прини
мали у ч а т я  въ  военныхъ дЪйств1яхъ , поспешили присоединить ихъ 
къ армш, находившейся въ  Беотш ; Оивы также выставили отрядъ 
гоплитовъ и всадниковъ. Братъ Агесилая ТелевтШ принялъ начальство 
надъ соединенной apMiefi и повелъ ее въ  Македошю. Тамъ онъ сое
динился съ войскомъ Аминты, лучшую часть котораго составляли 
400 отборныхъ всадниковъ, присланныхъ Дердадомъ, княземъ маке
донской области Элимштиды. Подъ стенами Олинеа произошло сра- 
жеше съ халкидянами, которые были разбиты на-годову; однако по- 
б’Ьжденнымъ удалось безъ болыппхъ потерь укрыться за своими 
укрЪплешямя. Для осады Олинеа ТелевтШ былъ недостаточно спленъ; 
поэтому онъ ограничился опустошешеиъ непр1ятельской страны, а 
скоро зима положила конецъ военнымъ д,Ьйств1ямъ.

Следующей весною (381 г . ) подъ Олинеомъ снова произошло 
ср аж ете , и на этотъ разъ лакедемоняне потерпели полное поражеше; 
самъ ТелевтШ паль, а его арм1я съ болыпимъ урономъ была раз- 
с'Ьяна во всЬ стороны. Теперь в ед ете  халкпдекой войны взялъ на 
себя царь Агеспполисъ. Въ виду превосходства его боевыхъ силъ 
олинеяне не решились вступить въ бой; не встречая сопротивлешя, 
царь опустошилъ непр1ятельскую страну до самыхъ стЪнъ столицы 
и завлад'Ьдъ важнымъ пунктомъ Тороной. Агесиполпсъ скоро уыеръ 
отъ горячки, но силы непр1ятеля уже были надломлены. Олинеъ былъ 
окруженъ со всЬхъ сторонъ и въ  концЪ концовъ вынужденъ голо- 
домъ къ сдатЬ. Халкидсий союзъ былъ уничтоженъ, а Олинеъ дол- 
женъ былъ признать надъ собою верховную власть Спарты и обя 
заться выставлять войско въ  случай войны (380  или 379 г .)  -). * 2

О Paus. IX  1, 4, сравн. платейскую р*чь Исократа. Платеи моглп быть 
возстановлены очевидно лишь поел* заняла Кадмеи, хотя П авсатй  изобра
жаете это событче какъ непосредственный результата Анталкидова мира.

2i Хеп. Hell. У 2, 37— 3, 9; 3, 18— 20, 26, Diod. XV* 21— 23. Относительно 
хронолопи си. Judeich Kleinas. Stud. стр. 137 слл., F^bricius Rhein. Mus. 
48 (1893) стр. 448 слл. Решить вопросъ абсолютно точно —  н *тъ  возиожности. 
Осада Фл1унта началась оволо середины л*та, въ то время, когда Агеспполисъ 
стоялъ передъ Олинеомъ; она упоминается въ Isoer. Рапед. 126, а эта р*чь 
была издана къ олпмтйскиыъ праздеествамъ 380 г., т.-е. тотчасъ поел* сере
дины л*та. Изготовлете в о тй  должно было занять нисколько мЪсяцевъ; по
этому мало вероятно, чтобы Исократъ могь упомянуть объ осад* Флзунта, если 
бы она началась только въ середин* л *та  380 г. Итакъ, Агесилнй отправился къ 
Фл1унту л*томъ 381 года, и такъ какъ осада продолжалась 20 мЪсяцевъ (Хеп. 
Hell. У 3, 25), то Фл1увтъ должевъ былъ сдаться въ первые месяцы 379 г. Если
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Въ Пелопоннес^ между тЬмъ возникли новыя осложнее1я. Хотя 
Фл1унтъ, по приказанш  эфоровъ, призвалъ обратно изгнанниковъ 
(см. выше стр. 176 ), но при возвращенш имъ конфискованныхъ 
и м ^тй  возникли различима затруднешя, и вернувшиеся на родину 
изгнанники принуждены были опять прибегнуть къ вмешательству 
Спарты. Царь Агесилай приступилъ къ возстановленго изгнанни
ковъ въ ихъ правахъ путемъ экзекуцш (летомъ 381 г .) ,  и когда 
фл1унтское правительство изъявило готовность исполнить требо- 
в а т я  спартанце въ , Агесилай потребовалъ допущешя въ акрополь 
гарнизона. Выведенные изъ себя этимъ требовашемъ, фл1унтцы пред
почли подвергнуться осаде; годъ и восемь месяцевъ пришлось Аге- 
силаю простоять подъ городомъ, пока наконецъ голодъ заставилъ 
осажденныхъ сдаться на волю победителя (въ начале 379 г .) . Ви
новники отпадешя подверглись строгому суду, конститущя была изме
нена въ  олигархическомъ духе и поставленъ въ крепости гарнизонъ. 
Пелопоннесцамъ еще разъ было наглядно показано, что всякое со- 
противлеше Спарте напрасно 1).

Такимъ образомъ, Спарта благодаря своей разсчитанной и безпощад- 
ной политике въ течен1е немногихъ л етъ  вернула себе господствующее
этотъ разсчетъ веренъ, то Агесиполисъ отправился въ Халкидику детомъ 381 
года; овъ умеръ тамъ хат a 9-sq o v<; axf/rjv (Xen. Hell. V  3, 10), притомъ, 
какъ ясно показываетъ сообщен1е Ксенофонта, вскоре поел* своего прибытся, 
значить приблизительно въ август* 381 года. Между гЪмъ я н * кажется оче
видными, что Агесиполисъ отправился въ Халкидику непосредственно вследъ 
за падешемъ Телевт1я, а такъ какъ ТелевтЩ простоялъ подъ Оливеомъ одну 
зиму, то онъ прибыль туда летомъ 382 года. Возможно, что это —  то самое 
лето, въ течеше котораго была занята Кадмея; однако более вероятно, что 
ТелевтЩ отправился въ Олинеъ лишь следующей весною, такъ что занят!е 
Кадмеи и начало олине1йской войны должны быть отнесены къ 383 году. 
Правда, это противоречить показание Аристида, согласно которому Еадмея 
была занята во время Пие1йскихъ празнествъ, т.-е. въ 382 г. ( I  р. 258 Jebb.); 
но это не можешь иметь решающаго значения. Въ разсказе Ксенофонта па- 
деэте Олинеа следуешь за подчинешемъ Фл]унта; но н это не решаешь во
проса, тикъ какъ Ксенофонтъ не писалъ летописи. Какъ бы то ни было, Олинеъ 
не могь пасть лишь зимою 379/g г. (какъ думаете Фабршцусъ), такъ какъ 
въ этомъ случае спартанцы воспользовались бы освободившимся осаднымъ 
войскомъ для военных* действШ протнвъ Онвъ. —  По  Дюдору Агесинолнсъ 
вступилъ на престоле въ 394/3 г., царствовалъ 14 летъ и умеръ въ 380/п  году, 
а  наследнике его Клеомбротъ, павппй при Левкрахъ въ гекатомбеове 371 г., 
царствовалъ 9 летъ (Died. X I V  89, 1; X V  23, 2). Разсчетъ веренъ; только 
Агесиполисъ вступилъ на престоле не въ 394/j, а еще въ 395/j году; значить, 
если овъ царствовалъ 14 летъ, то его смерть приходится на 381/в годе. Ясно, 
что этотъ разсчетъ не даешь никаквхъ указатй  для решения вашего вопроса.

>) Xen. Hell. V  3, 1 0 -2 5 .
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положеше на греческомъ полуостров* * , которое она потеряла всл*д- 
cTBie кориноской войны; казалось даже, что могущество Спарты было 
теперь прочнее, ч*мъ когда-либо ран*е. Этими успехами она обя
зана была главнымъ образомъ царю Агесилаю. Съ т*хъ  поръ какъ 
онъ, л*томъ 394 года, вернулся изъ Азш въ блеск* только-что 
одержанныхъ имъ поб*дъ надъ варварами, онъ запималъ безспорно 
первое м*сто въ  Спарт*, а вм*ст* съ т*мъ и вообще въ Грецш *). 
Лисандръ умеръ; царь изъ другой династш, Павсашй, жилъ въ из
гнаны , его сынъ Агесиполисъ былъ несовершеннол*тнШ мальчикъ, 
который даже по своемъ вступленш на престолъ остался въ подчи- 
ненномъ положены по отношен1ю къ своему старшему соправителю. 
Таково же было отношеше Агесилая и къ младшему брату и преем
нику Агеспполиса, Клеомброту; а когда посл*днШ спустя п*сколько 
л*тъ  палъ при Л евктрахъ, въ  дом* Аиадовъ снова наступилъ пе- 
ршдъ регентства. Такимъ образомъ, двойственность царской власти въ 
правлеше Агесилая фактически исчезла. Геронтовъ и эфоровъ Аге- 
силай сум*дъ ловко расположить къ себ* уступчивостью; онъ упорно 
отказывался отъ оказываемыхъ лично ему почестей; въ своемъ 
образ* жизни и въ  манерахъ онъ былъ простъ, какъ истый спарта- 
нецъ. Настоящей гешальностью онъ, впрочемъ, не обладалъ ни какъ 
политикь, ни какъ полководецъ; усп*хп въ области тактики и стра
т е г и , достигнутые какъ разъ въ  это время Ификратомъ, XaopieMb 
и Эпаминондомъ, оставались ему совершенно чужды, и онъ, подобно 
большинству его соотечественниковъ въ гЬсномъ смысл*, не пони- 
малъ, что политика должна считаться и съ нравственными факторами. 
Именно это грубое пользоваше правомъ сильнаго, проходящее кра
сной нитью черезъвсю  политику Агесилая, и было одной изъ главныхъ 
причинъ крушешя спартанскаго могущества 2J.

‘) Theopomp. fr. 24 у Plot. Agts. 10 /xtyiozoi; p'tv r\v opoXoyovpsvm: xai 
r <ov Tore 5<ovra>v knupaviotaroq.

*) Уцелевшее въ числе произведены Кееноаовта жианеогшсаше Агесилая 
написано хотя н не Кееноаонтомъ, но все-такн недолго спустя после смерти 
даря, еще до вавоев&щя A s ia  (Y 1 I 7), вероятно въ угоду сыну Агесилая, 
Архвдажу (Roquette De Xenophontis vita, днссерт. Кеннгсбергъ 1884, стр. 
101 слл.). Кроме того, до васъ дошли Oiorpania Плутарха и Непота. Наибо
лее обильный и надежный мате pi ал ъ даготь Hellcnica Ксено«онта. Изъ новей- 
шнхъ работъ наиболее обстоятельно Hertzberg Das Leben des Konigs Age- 
silaos II  von Sparta (Halle 1856); въ сожаление, авторе совершенно не по- 
нялъ авачеша своего героя.



ГЛАВА YI.

Возрождете демократии.

Насильственная политика, которую преследовала Спарта со времени 
Анталкидова мира, возбудила въ  Грецш всеобщее неудовольств1е *). Но 
м елтя  государства поневоле должны были допускать то, нему они не 
въ силахъ были воспрепятствовать, а иныя изъ нихъ принуждены 
были еще и поставлять своп полки въ спартанскую армйо; изъ ве- 
ликихъ же державъ Эллады одна, Сиракузы, находилась въ  тесномъ 
союзе со Спартой, а другая, Аеины, заботилась только о томъ, чтобы 
посредствомъ политики сосредоточетя силъ залечить раны, нанесен- 
ныя ихъ благосостояние последней войной.

Здесь после Анталкидова мира прежде всего привлекли къ суду 
тех ъ  лидъ, которыя довели государство до необходимости одновре
менно бороться со Спартой и съ Першей. Агиррш, более всехъ ви
новный, былъ нрисужденъ къ большому денежному ш трафу, и такъ 
какъ не могъ заплатить его, то былъ заключенъ въ тюрьму, где про- 
сиделъ много летъ ; политичеекимъ влшшемъ онъ уже более ни
когда не пользовался 2). Орасибулъ изъ Коллпта, эскадра котораго 
была взята въ оленъ Анталкидомъ (см. выше стр. 1 7 0 ), подвергся 
суду по двумъ процессамъ, изъ которыхъ, впрочемъ, вышелъ побе- 
дителемъ 3); Дюнишй, который также командовалъ частью флота на 
Геллеспонте, былъ казненъ, какъ государственный изменникъ 4). 
Та же участь постигла и Кононова друга Никрофема и его сына Арн-

1) Isocr. Рапед. 125 сл. ср&вв. вступление учредптельваго акта т. н аз . в т о 
рого аттнческаго иорского союза CIA. I I  17.

а) Demosth. пр. Тимокр. 134.
») Demosth. 1. с., сравв. Lys. пр. Эвамдра 23.
*) Demosth- о посольспит 180.
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стофана, которые служили на КипрЪ въ apMin Xaopia х). Формшйй 
и Эпикратъ, заслуженные демократы и ветераны Филы, которые были 
отправлены послами къ царю, поплатились жизнью за то , что не 
съум’Ёли добиться болЪе выгодныхъ условШ для Аоинъ * 2).

Въ то же время приложены были всЬ стараш я къ тому, чтобы 
подерж ать хорошая отношешя какъ съ Першей, такъ и со Спартой. 
По требовашю перспдскаго царя ХабрШ былъ отозванъ пз ь Египта, гдЪ 
онъ со времени заключешя мира занятъ былъ организащей обороны 
страны 3); напротпвъ, Ифпкратъ получилъ позволеше вступить въ пер
сидскую службу на время экспедицш протпвъ Египта (3 79 ) 4). Въ самой 
Грецш Аевны не препятствовали СпаргЬ подчинить себ'Ь Мантинею 
и завладеть епванскою крепостью, и оппозшця съ полнымъ правомъ 
могла упрекать правительство въ  гомъ, что олигархическая реакщ я въ 
бивахъ произошла съ его вЪдома и по его желашю 5). Кажется даже, 
что Аеины теперь уступили настояшямъ Спарты и отказались отъ вла
сти надъ Делосомъ и его богатымъ храмомъ, которую онЬ сначала.—  
правда, вопреки точному смыслу Анталкпдова м ира,— еще пытались 
удержать въ  свопхъ рукахъ 6 * * * * II) .

Г) См. речь Лимя объ им. Аристоф.
2) Plat, flgsa ŝig fr. 119— 121 Kock, Demosth. о noc.. 277; Plut. Pelop. 30 

(27-ая речь ЛшНя относится къ другому процессу, сравн. Thalheim  Jahrb. 
fur Phil. 117, 1878, стр. 553 —  61). Процессъ относится ко времени после 
389 г. (Aristoph. Eccl. 71); посольство, послужившее поводомъ къ нему, 
стоитъ въ связи съ Анталкнзовымъ миромъ, Aristid. Panath. р. 172, 15 
J e b b .= I 283 D ind., вместе съ Schol.: £i$ ’Етихркщг cuvhzsxai.

3) Diod. X V  29, Nep. Chabr. 3, 1, Judeich Kleinas. Stud. стр. 151 слл.
i)  Nep. Iphicr. 2, Diod. X V  29. 41.
s) Lys. np. Эвандра 23. Въ Plat, nspl Ewxp. Soup. 32 p. 597 также подразу

мевается сущ ествовате дружественныхъ отношешй между олпгархическимъ 
правительствомъ въ вивахъ  и Каллнстратомъ, однимъ изъ руководящихъ го- 
сударственныхъ деятелей въ Аеинахъ.

6) О раздорахъ между Спартою и Аевнами изъ-за Цикладъ говорить Исо- 
кратъ въ Панешриюь, изданномъ въ 380 г. (136). Во время большого празд
нества, которое справлялось на Делосе во еаргелЮне каждаго третьяго года 
Одимшады (Schoffer Ре Deli insulae rebus, Berliner Studien IX ,  1889, стр. 
53 сл.), аттнчесые амфнктшны, стоявпле во главе храмовой администрацш,
обыкновенно приносили въ даръ Аполлону золотой венокъ: такихъ венковъ
въ 364 з году было 12 (Hom olle Lex Archives de I'Intendunce sacree d
Delos. Париягь 1887, стр. 28), 15-ый былъ посвященъ въ 354/я году (CIA.
I I  818) и т. д., сравн. примеч. К бЫ ег’а къ CIA. I I  817 и Homolle 1. с. 
Между гЬмъ первая делосская пентетерида праздновалась въ 426/3 году (Thuc.
I I I  1041, следовательно, въ 4 пентетерпды венки не были принесены въ 
даръ Апполлову— очевидно потому, что храмъ въ это время ве находился
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Однако еиванскимъ изгнанникамъ Аеины дали у себя убежище, 
и они сделались, конечно, предметомъ всеобщаго сочувств!я въ демо- 
кратическомъ городЬ. Поэтому они не остались безъ поддержки, когда 
въ срединЬ зимы 379/8  года начали подготовлять переворотъ съ 
цЬлыо освобождешя 0ивъ. Въ заговор!; приняли учасчче даже два 
аеинскихъ стратега; исподтишка былъ приготовленъ отрядъ войска, 
который долженъ былъ служить опорой движение въ случай удачи. 
Одинъ изъ эмигрантовъ, Мелонъ, вмЬстЬ съ шестью товарищами 
пробрался черезъ беотШскую границу; имъ удалось, не возбудивъ по- 
дозрЬшй, позднимъ вечеромъ войти въ 0ивы, гд-fe у нихъ былъ со- 
общникъ въ лишь государственнаго секретаря Филлида. Полемархи 
подверглись неожиданному нападенго во время пирушки и были умерщ
влены; убитъ былъ также Леошчадъ, который четыре года назадъ 
бросилъ 0ивы въ руки спартанцевъ. ПослЬ этого возстали граждане, 
аеиняне подоспели на помощь и вмЬстЬ съ еиванцами приступили 
къ штурму Кадмеи. С партанш е военачальники, не разсчитывая устоять 
противъ врага, сдали крепость, выговоривъ себЬ право свободнаго 
отступлетя 1). Въ 0ивахъ установленъ былъ демократически строй, 
и освободитель Мелонъ избранъ въ полемархи; вм'Ьст'Ь съ нимъ из
браны были его товарищъ Пелопидъ, одинъ изъ семи эмигрантовъ, 
пргЬхавшихъ изъ Аоинъ, и Харонъ, давний въ своемъ домЬ прйотъ 
заговорщикамъ 2). Въ томъ, что со стороны Спарты предстоитъ * 9

въ завВдованш аеинянъ. Это были пентетериды 401, 397 и вероятно 393 
годовъ; въ 389 году Дедосъ снова находился во власти Аеинъ ( C IA . I V  2, 
813 Ь, сравн. выше, стр. 159 прим. 5), также въ 377 году ( C IA . I I  814); сле
довательно, не былъ принесенъ венокъ либо въ 385, либо въ 381 году, по 
всей вероятности въ последнемъ.

!) Xen. Hell. У  4, 2 —  12. Романтически изукрашенный разсказъ объ 
этомъ событии— у Plut. Pelop. 7 — 12 и пер I S io xp . дсид. р. 575 sqq. Сооб- 
щеше Дюдора, X V  25 —  27, также отчасти неверно. Критика всехъ этихъ 
показаний у  Stern’a, Spart. и. theban. Hegemonie, стр. 44 слд. Выводы Fabri- 
cius’a (Die Befreiung Thebens^ Bkein. Mus. 48, 1893, 448 слл.) въ основныхъ 
пунктахъ не выдерживаютъ критики. Хронолопя точно установлена, такъ 
какъ Тимооей совершилъ свой походъ въ Кориару летомъ 375 г. (C IA .  I I  
49), въ предшествующемъ году Клеомбротъ выступнлъ противъ Веотш 
(Xen. Hell. V  4, 63) и, следовательно, оба похода Агеенлая относятся къ 
377 и 378 гг., а освобождение вивъ— къ зиме 379 8 года.

9) Plut. Pelop. 13, Ages. 24. Что избраны были не беотархи, какъ сооб- 
щаетъ Плутархъ, а полемархи, при тогдашнемъ положен™ вивъ  разумеется 
само собою (сравн. Isocr. P lat. 29). Именно поэтому были избраны трое. Ещ е 
въ учредительномъ акте третьяго аопнскаго морского союза ( C IA . II 17, 
весна 377 г.) названы только 8g(la io i^  а не B o to r o t .
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страшная расправа, разум еется, никто не сомневался. Поэтому сде
лана была попытка придти къ соглашение съ нею; Оивы изъявили 
готовность сохранить союзъ, который олигархическое правительство 
заключило со Спартою 1).

Но после всего, что произошло, Спарта конечно не могла согла
ситься на эти предложешя; для того, чтобы положеше, занятоегосудар- 
ствомъ со времени Анталкидова мира, не потерпело тяжелаго удара, 
честь оруж1я должна была во что бы то ни стало быть возстановлена. 
Офицеры, командовавнпе войскомъ въ Кадмее, были казнены или 
приговорены къ уплате тяжелаго штрафа; и еще зимою въ Беотпо была 
послана пелопоннесская apMia подъ начальствомъ юнаго царя Клеом- 
брота, который унаследовалъ тронъ своего брата Агесиполиса после его 
преждевременной смерти подъ Олинвомъ. Объ осаде, конечно, нечего 
было думать въ эту пору года; а такъ какъ непр1ятель отказывался 
отъ сражешя и въ Оивахъ не произошло возсташ я противъ демокра- 
тическаго правительства, то Клеомброту ничего другого не оставалось, 
какъ пуститься въ обратный путь после 16-ти дневной стоянки 
на высотахъ Киноскефалъ, въ южной части города. Одна треть 
войска оставлена была въ Оесшяхъ для наблюдешя за еиванцами и 
для охраны второстепенныхъ городовъ Беотш  * 2).

Если, такимъ образомъ, экспедищя въ  военномъ отношенш не 
дала никакихъ результатовъ, за-то появлешя пелопоннесской армш 
на границе Аттики было достаточно, чтобы отбить у аеинянъ всякую 
охоту къ войне. Оба стратега, самовольно оказавнпе помощь еиван- 
скимъ демократамъ, были приговорены къ смерти, и одинъ изъ нихъ 
действительно былъ казненъ, тогда какъ другой отправился въ из- 
гнаше. Оивы были совершенно изолированы, и этимъ, казалось, была 
решена участь возсташ я демократовъ 3).

Но разсеять недовер1е правящихъ круговъ Спарты къ аттической 
политике было нелегко. Самое меньшее, чего можно было опасаться 
со стороны Аоинъ, это— нейтралитета, благопр1ятнаго Оивамъ; но

<) Isocr. Plat. 29.
2) Xen. Hell. Y  4, L3— 18, Diod. X Y  27, Plut. Pelop. 13.
3) Xen. Hell. Y  4, 19. Гротъ  доказалъ ( IX  стр. 306 сл.), что оба стра

тега действовали на собственный страхъ, что союзъ между Аеинами и 6и- 
вами былъ заключенъ лишь после оправдашя С®одр1я и что свидетельство 
К, сено Фонта заслуживаете безусловнаго предиочтенш передъ показашями Ди' 
нарха, пр. Демосе. 38, Плутарха, Pelop. 14, и Дшдора X Y  25 сл.; новейшее 

изследовате Фабрид1уса (I. с.) не поколебало доводовъ Грота. Сравн. также 
Attische Politik автора, стр. 137 прим, и Stern Sport. Hcgemonie стр. 65 сл.
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кто могъ поручиться за то, что радикальной партш въ конце кон- 
цовъ все-таки не удастся увлечь государство1 къ деятельному участие 
въ войне? Не лучше ли было предупредить опасность? Въ виду 
этихъ соображенШ СфодрШ, командовавшШ войскомъ въ бесш яхъ, 
решился напасть на Пирей. Онъ разсчитывалъ пройти разстояше отъ 
беотШской границы до Пирея— 50 километровъ— въ одну зимнюю ночь; 
но этотъ разсчетъ оказался ошибочнымъ: когда начало светать, войско 
находилось лишь у Элевсина на вр1асШской равнине. Смелое пред- 
npiflTie окончилось неудачей, СфодрШ принужденъ былъ вернуться, 
при чемъ дело не обошлось безъ разграблешя иограничныхъ аттиче- 
скихъ деревень х).

Въ Аеинахъ даже теперь еще надеялись сохранить миръ и огра
ничились тем ъ, что потребовали отъ Спарты удовлетворешя. Самъ 
СфодрШ считалъ для себя неизбежнымъ смертный приговоръ и бе- 
жалъ заграницу. Но царь Клеомбротъ и сынъ Агесилая, Архидамъ, 
добились оправдательнаго приговора для Сфодр1я * 2); въ Спарте, оче
видно, думали, что Аеины не станутъ серьезно настаивать на своемъ 
требованш. Но спартанцы ошиблись; въ  Аеинахъ теперь снова одер
жала верхъ военная п ар™ , и заключенъ былъ съ вивами оборони
тельный союзъ 3). Впрбчемъ, дело не дошло до объявлешя войны 
Спарте; да и лакедемоняне старались не доводить Аеины до край
ности и по прежнему относились къ Аттике, какъ къ нейтральной 
стране.

Темъ энергичнее решили они действовать иротивъ вивъ . Какъ 
только сталъ созревать хдебъ , Агесилай собралъ войска пелопон- 
несскихъ союзниковъ и направился черезъ Киееронъ въ в е с т и , где 
присоединилъ къ своей армш отрядъ, оставленный тамъ Клеомбро- 
томъ; теперь онъ располагалъ 1 8 ,000  пехотинцевъ и 1 ,500  всадни- 
ковъ. Между тем ъ на помощь вивамъ пришелъ аеинскШ отрядъ подъ 
начальствомъ Xa6pia. Въ ожиданш непр1ятельскаго нападешя еиванцы 
окружили свою страну цепью укрепленШ; однако Агесилаю удалось 
прорваться въ свободномъ отъ охраны м есте, и союзники прину
ждены были отступить назадъ въ бивы. Подъ стенами города они

>) Xen. Hell. V  4, 20— 21, Plut. Felop. 14, Ages. 24, Diod. X V  29. 5. 6. 
Крайне невероятно, чтобы С®одрЦ{ былъ подкупленъ еиванцами, какъ сооб- 
щаютъ КсеноФОнтъ и Плутархъ; экспедищя могла удаться, и тогда для 0ивъ 
была бы потеряна всякая надежда. Напротивъ, очень возможно, что здесь 
не обошлось безъ уча стя  Клеомброта (Diod.).

2) Xen. Hell. V  4, 22— 23, Diod. и Plut. 1. с.
3) Xen. Hell. V  4, 34, Diod. X V  29, 7, Plut. Pelap. 15.
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выстроились для сражешя; но Агесилай не решился напасть на 
крепкую позищю непр1ятеля,— усп'Ьхъ, которымъ Xa6piii по праву 
гордился больше, чЪмъ любой победой въ открытомъ полЪ. Итакъ, 
царь долженъ былъ ограниться опустошешемъ еиванской области; 
зат“Ьмъ онъ вернулся на К оринеш й перешеекъ и тамъ распустилъ 
свое войско по домаыъ. Въ Оесшяхъ остался Фэбидъ съ отрядомЪ 
наеыниковъ 1).

Теперь еиванцы перешли къ наступательнымъ дМ ств1ямъ; вы
ступлений противъ нихъ Фэбидъ былъ разбитъ п самъ палъ въ сра
ж ены . Всл1>дств1е этого и во второстепенныхъ городахъ Беотш на
чала поднимать голову демократическая napTia, и спартанцы прину
ждены были послать въ  В ести  въ качеств^ гарнизона отрядъ своего 
ополчешя, ч'Ьмъ на время остановлены были успехи еиванцевъ * 2).

Следующей весною (377) Агесилай снова нредпринялъ походъ въ 
Б еотш . Въ этотъ разъ  онъ также безъ труда прорвалъ оборони
тельную лпшю передъ внвами и уничтожплъ хлЪбъ на поляхъ; до 
значительнаго сражеш я д^ло не дошло, какъ и въ предшествовавшемъ 
году. На обратномъ пути въ  Пелопоннесъ Агесилай въ МегарЪ за- 
бол'Ьлъ тяжелой болезнью, которая надолго приковала его къ постели: 
поэтому весною 376 года руководство экспедищей противъ Оивъ было 
возложено на царя Клеомброта. Впрочемъ, предводительствуемая имъ 
армгя даже не достигла Беотш , такъ какъ непр1ятель загородилъ 
проходы Киоерона 3).

Между гЬмъ Авины прилагали всЬ усил1я къ тому, чтобы въ 
третШ разъ  вернуть себ*Ь дважды утраченную гегем о н а  на мор^. 
Уже непосредственно nowrfc Анталкидова мира возобновлены были со
юзные договоры съ XiocoMb, Митнленой, Меоияной и Визанйей 4); 
Родосъ также вступнлъ снова въ  союзъ съ Аеинами, когда его ма-

•) Xen. Hell. V  4, 35 — 41, Diod. X V  32 сл., сравн. относительно Xa6pia 
Polyaen. I I  1, 2 и Nep. Chabr. 1.

2) Xen. Hell. V  4, 4 2 -4 6 ,  Diod. X V  33, Plut. Pelop. 15.
3) Xen. Hell. V  4, 47— 59, Diod. X V  34, Plut. Ages. 27.
*) Isocr. Plat. 28. Договоры: съ Хшсомъ С1Л. IV  2, 15 с, съ Мптпленой 

CIA. I I  18, съ Внзап-пей CIA. I I  19. Что и Мееимна ко времена основашя 
морского союза уже была союзницей Аеинъ, показываетъ учредительный 
акть союза (СТА. I I  17), гд-Ь Мееимна названа въ чпсл'Ь тВхъ  общпвъ, ко
торый составляли первоначальное ядро союза, и постановление народнаго со
брата  CIA. I V  2, 18 Ь. Когда Мееимна вступила въ союзъ съ Аеинами, мы 
ве зваемъ; въ 389/g г. тамъ еще стоялъ спартапсюй гарвизонъ, и врасибулъ 
тщетно пытался привлечь городъ на свою сторону (Xen. Hell. I V  8, 29— 30, 
Diod. X IV  94).
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лоаз1атская коалищя со смертью Глоса распалась (около 379 г .)  1). 
Попытки завязать п реж тя отношешя съ оракШскими халкидянами, 
правда, остались безуспешными всл!»дств1е вмешательства спартан- 
цевъ 1 2); за то 0ивы, какъ мы видели, весною 378 года вступили 
въ союзъ съ Аоинами. М вотъ, после того какъ разрывъ со Спартою 
былъ провозглашенъ оффищально, Аеины обратились ко всемъ эл- 
линамъ и варварамъ, не подвластнымъ персидскому царю, съ воззва- 
шемъ сомкнуться въ союзъ для противодейств1я притязашямъ Спарты. 
Основою союзнаго договора должны были служить постановлешя 
Анталкидова мира. Всемъ участвующимъ государствамъ обезпечива- 
лась автоном1я, персидскШ царь признавался владьшою аз1атскаго ма
терика; Аеины отказывались отъ всякихъ притязашй на свои старыя 
колошадьныя владения, и впредь аоинянамъ вообще воспрещалось npi- 
обретать дома и земли на всемъ протяжеши союзной территории 
Для руководства общими делами былъ учрежденъ союзный советъ 
( (jvvtdQiov), который заседалъ въ Аеинахъ и въ которомъ участво
вали съ правомъ голоса делегаты всехъ союзныхъ государствъ; сами 
Аеины не имели въ немъ представителя, и решен1я совета полу
чали законную силу только въ случае согласия между руководящимъ 
государствомъ и советомъ. Издержки по содержание союзнаго флота 
должны были покрываться взносами ( owrcigsig) ,  размеръ которыхъ 
каждый разъ определялся союзнымъ советомъ сообразно наличнымъ 
потребностямъ. Заведоваше этими деньгами и руководство военными 
действ1ями вручалось Аоинамъ (весною 377 г .)  3).

1) РодосскШ союзъ существовал., невидимому, еще въ 382 году (см. выше 
стр. 171 прим. 2); такимъ образомъ, онъ распален, вероятно, лишь поел* 
смерти Глоса, но во всякомъ случае до 377 года, такъ какъ ни одлнъ и?ъ 
участвовавшихъ въ немъ городовъ (кроме Родоса) не вступилъ въ новый 
аттическЫ морской союзъ. Самъ Родосъ въ учредительномъ акте морского 
союза названъ среди техъ общпнъ, который составили его ядро; следова
тельно, онъ вступилъ въ союзъ не позднее 378/7 года.

'-) Xen. Hell. У 2, 15, сравн. выше, стр. 178.
3) С 7.1. I I  17 =  Dittenberger 63 (постановление народнаго собрашн отъ 

7-ой пританш, въ архонтство Навсиппка, наметившее освовныя черты орга- 
низацш союза), Diod. XV* 2S сл. BusoJt Der zieeite athenische Stebund (Jahrb. 
f. Philol., Suppl. V I I  663 слл.), Swobnda JRhein. Hus. 19. 1S91, стр. 339 слл. 
и руководства по псторш гречеекпхъ «государетвенныхъ древностей», где 
указана дальнейшая литература. Показашями ораторовъ пзъ эпохи упадка 
союза можно пользоваться для реконструкции внутренняго устройства союза 
въ первый перюдъ лишь съ осторожностью. Съ вовымъ союзомъ случилось 
то же, что и со старымъ: постановлешя союзнаго собрашя въ конце концовъ 
потеряли всякое зпачеше и «взносы» обратилось въ регуларвую дань.
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Организуя новый союзъ на такихъ началахъ, Аеины приносили 
тяжелую жертву; это было равносильно полному разрыву съ поли
тикой, которой онЪ следовали до Анталкидова мира, и окончатель
ному отказу отъ мысли о возстановленш государства въ его старыхъ 
формахъ, которую пытался осуществить еще Ораспбулъ. Мало того: 
тысячи аопнскпхъ гражданъ теряли последнюю надежду вернуть себ1> 
свои вн,Ь -атти ч еш я имЪшя, которыхъ они сами пли ихъ отцы ли
шились благодаря катастрофа 404 года 1) . Но эти жертвы не ока
зались безплоднымп. Э вбейш е города тотчасъ вступили въ новый 
союзъ, исключая Ореоса, занятаго лакедемонскимъ гарнизономъ; то
же сделали северные Спорады— Пепарееъ, Сюаеъ и Икъ, загЬмъ 
Тенедосъ при входЪ въ Геллеспонтъ, Перпноъ и Маронея во 0 р а ш , 
Паросъ и друпе сосЬдше острова; цал'Ье города, остававпйеся до 
сихъ поръ въ сою з! съ Аепнами: Xioc/ь, Мптилена, Меоимна, Ви- 
защпя, Родосъ и 0ивы. Такимъ образомъ, Аеины сразу опять за
няли положена господствующей державы на Эгейскомъ мор-Ь; теперь 
онЪ снова могли взять въ  свои руки завЪдоваше делосскпмъ хра- 
момъ, отъ котораго, какъ мы вид-Ьлп, онЪ должны были отказаться 
нисколько л'Ьтъ назадъ -).

Одновременно съ этимъ предпринято было обновлеше аттическаго 
флота. Это было дЪломъ настоятельной необходимости, потому что 
во время коринеской войны ббльшая часть кораблей сделалась не
годной къ употреблений, и правительство до сихъ поръ слишкомъ 
мало заботилось о зам^нЪ ихъ новыми. Такимъ образомъ, хотя въ 
распоряженш государства было бод-Ье 10 0  тр!еръ, но большинство 
изъ нихъ пришли въ ветхость и были непригодны для плавашя. 
Поэтому правительство приступило къ постройкЪ большого числа но- * II

*) Andoc. о миргь 36 показываетъ, что эти надежды были живы еще во 
время Коринеской войны. Исонрагь уже въ 380 г. предсказываетъ ихъ кру- 
шеше ( Рапед . 114, сравн. 107).

*) См. учредительный актъ и Diod. XV 30. Договоръ съ Халкпдою C IA.
II 17 Ъ (еще въ арховтство Навсинпка, 378/-). Имена союзвыхъ городовъ вы
резаны на камне, содержащемъ учредительный актъ, различными руками и 
следовательно въ различные сроки (Fabriciua Rhein. Мне. 46, 1891, стр. 
589 слл.; личное ознакомлеше съ этимъ памятвнкомъ убедило меня въ томъ, 
что Фабршрусъ въ обшемъ судилъ правильно, хотя я и ае всегда согласенъ 
съ его выводами). Общпвы, имена которыхъ начертаны на передней стороне 
камня, вступили въ союзъ еще въ течете 377 года н во всякомъ случае 
до битвы при Наксосе; поиыевованвыя ва узкой стороне—между битвою при 
Наксосе в возращешемъ Тимоеея изъ IoeiBcRaro моря, т.-е. въ T e n e a i e  376 , 
и 375/| гг. См. ниже. стр. 191 прим. 4.
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выхъ военныхъ судовъ и действовало въ этомъ направленш такъ 
энергично и целесообразно, что спустя 20 летъ (3 5 7 /6 ) Аеины 
располагали флотомъ въ 289 Tpiepb, несмотря на значительныя тре- 
бовашя, которыя въ теч ете  этого перюда почти безпрестанно предъ
являлись къ аттическому флоту 1). Для покрьгпя расходовъ по по
стройке кораблей и для возмещешя военныхъ издержекъ въ Аттике 
установленъ былъ чрезвычайный имущественный налогъ (37 8 /7 ) * 2).

При такомъ положеши делъ пелопоннесцы не могли дольше оста
ваться въ бездействш. Они снарядили флотъ въ 65 Tpiepb и по
слали его къ аттическому побережью, где онъ отрезалъ Аеинамъ 
всякШ подвозъ (летомъ 376 г.)- Наксосъ и некоторые друпе изъ 
Цикладскихъ острововъ тотчасъ перешли на спартанскую сторону, 
на Делосе аеи н сте амфиктюны были изгнаны изъ храма и при этомъ 
подверглись насшнямъ. Но Аеины оказались на высоте своего поло- 
жешя. Оне привели въ исправность все корабли, которые еще были 
годны къ употребление, и спустя короткое время ХабрШ могъ выйти 
въ море съ 83 тр1ерами. Вначале пелопоннесцы не решались всту
пить въ сражеше; но когда ХабрШ обратилъ свое оруж1е противъ 
Наксоса и приступилъ къ осаде города, лакедемоншй адмиралъ Пол- 
лисъ долженъ былъ поспешить на помощь последнему. Такиыъ обра- 
зомъ въ проливе между Паросомъ и Наксосомъ произошла морская 
битва; она окончилась полнымъ пораж етемъ пелопоннесцевъ, флотъ 
которыхъ на половину былъ потопленъ- или взятъ въ  пленъ (16-го 
боэдромшна, въ сентябре). Это была первая крупная морская победа, 
одержанная Аоинами со времени битвы при Аргинусахъ 3). Теперь 
аеинскШ флотъ безусловно господствовалъ на Эгейскомъ море; Де
лось снова изъявилъ покорность, а Дпклады— все или, по крайней 
м ере, бблыпая часть и хъ— примкнули къ морскому союзу 4) . Следу

t) О потреблении и порч* принадлежностей Ф л о т а  в ъ  Коринеской войн*— 
Lys. пр. Эргокла 4, о состояши Ф л о т а  ко времени основашя новаго морского 
союза—инвентарь CIA. II 791, вероятно о т ъ  378/т г о д а .  Сравн. Kohler -4<Aen. 
МШей. VI (1881) 30.

9) Philoch. fr. 126, сравн. гл. XI.
3) Xen. Hell. V 4, 60—61, Diod. XV 34 сл., Pint. Phoc. 6, Polyaen. Ill 

11, 2, сравн. Demosth. пр. Лепт. 77. 80, Aesch. np. Kmee. 222. Дату сооб- 
щаютъ Pint. Cam. 6 и Пол1энъ. О происшеств!яхъ на Делос* CIA. II 814, 24—30.

*) Demosth. пр. Лепт. 77, сравн. Pint. Phoc. 7. Въ учреднтельномъ акт* 
Андросъ, Тепосъ, Мяконъ, Кеоеъ, Аморгъ, С нфнъ  и Спкпнъ поименованы на 
узкой сторон* камня, вм*ст* съ т*мн западными и ераюйскпмп общнвамн, 
которыя были привлечены въ союзъ Тнмооеемъ н Хабр!е^ъ. Сл*довательно. 
они могли вступать въ союзъ лишь поел* битвы при Наксос* (выше, етр. 190
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ющей весною (3 7 5 )  ХабрШ предпринялъ экспедицию къ оракШскому 
побережью н заставилъ Самоерамю, васосъ , Абдеру, Вносъ и друие 
города присоединиться къ  Аопнамъ. Этому примеру посл'Ьдовалъ и 
халкидскШ союзъ, который какъ разъ въ  это время снова собрался 
вокругъ Олинеа; загЬмъ Эресъ и Антисса на Лесбосб и Ореосъ на 
ЭвбеЪ, изгнавшШ между тЪмъ свой лакедемонскШ гарнизонъ 1) .  Аоины 
опять господствовали ночти надъ всЬмп островами Эгейскаго моря и 
надъ всЬмп важными городами вракШскаго побережья отъ Византш 
до Олинеа, за исключешемъ Амфпполя.

Въ то время какъ ХабрШ одерживалъ эти победы на сЬверЬ, сынъ 
Коеона Тимоеей во глав* *  60 тр1еръ огибалъ Пелопоннесъ, напра
вляясь въ  IoHificKoe море. Зд*сь тотчасъ примкнули къ морскому со
юзу могущественная Корцпра, а также эпирскШ царь Алкетъ, акар- 
нанцы и Проннон на ,КефалленШ. ПелопоннесскШ флотъ, выступивпйй 
противъ Тнмоеея, былъ разбитъ при Алпзш на акарнанскомъ по- 
бережьп (3 7 5 ) :).

прпм. 2); само собою разумеется, что это случилось немедленно поел* битвы, 
сделавшей Аеины полновластнынъ господиномъ Эгейскаго моря. Имена на 
узкой сторон* камня выр*завы одной рукой (исключая прибавленыаго позднее 
въ конце Zaxvv&iuiv 6 бцрод 6 bvlNrj/J.tp), следовательно все въ одно время, 
безъ отношения къ тому, какова была хронологическая последовательность ихъ 
вступления въ союзъ. Что п Наксосъ прпвадлежалъ къ союзу, ясно само собою; 
еравн. ностановлен5е аеннскаго народнаго собранш C IA . IV 2, 88 d, Szanto 
Athen. M itteil. XVI (1891) стр. 30 слл. Такъ какъ вазвапя этого острова на 
узкой стороне нетъ. то очевидно, что оно было начертано на передней стороне, 
где уцелела не вся надпись; звачнтъ, Наксосъ вступплъ въ союзъ одновременно 
съПаросомъ, но затемъ отложился и после морской победы аепнянъ снова былъ 
покоренъ. Возможно, что въ пробеле па передней стороне кпмня были пои
менованы и некоторые друпе изъ Цпкладскпхъ острововъ, какъ Киенъ, Се- 
риФЪ и Спръ. Были ли когда-вибудь членами союза Мелосъ п вера, неизве
стно; во всякомъ случае. (Demosih.) пр. веокр. 56 р. 1339 въ этомъ отно- 
шенш ничего не доказываетъ.

*) Diod. XV" 36 и спнсокъ союшыхъ городовъ въ учредвтельномъ акте. 
Относительно Ореоса сравн. Xen. Hell. V 4, 57. по которому этотъ городе 
отпалъ отъ Спарты приблизительно осенью 377 года. Подъ [.Va>bft]dijs tin о 
[Sgdixijg] учредительнаго акта (правильность дополиен1я несомпенна) надо 
понимать воскресшей ojnueiflcKifi союзъ. а не (какъ утверждаете Schaefer. 
de Sodis стр. 15, сравн. Dittenberger Sylloge 63) городе Халкнду на Аеоне, 
какого вообще не существовало, какъ ясно следуете изъ молчашя аттиче- 
скнхъ податвыхъ епасковъ; Steph. Byz. Xus.xig певерно понялъ свой нсточ 
никъ— Эвдокса.

3) Xen. HeU. V 4, 62— 66, Diod. XV 36, 5 - 6 ,  Polyaen. HI 10, 6. 12.13. 
16. 17, Frontin. II 5, 47, Nep. Timoth. 2, 1. Что изъ городовъ Кеоаллешн
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Занятая морской войною, Спарта принуждена была ограничиваться 
въ Беотш оборонительными дМсттоями, всл!>дств1е чего еиванцы по
лучали зд!>сь все болышй перев^съ. Пелопиду удалось даже, воткав!; 
отборнаго оиванскаго войска, т . наз. «священнаго отряда», разбить 
въ открытомъ пол'Ь при Tem pi;, вблизи Орхомена, два полка спар- 
танскаго ополчешя 1). Аеины также не преминули извлечь выгоду 
изъ этого положешя вещей, снова присоединивъ Оропъ, который въ 
411 году отпалъ къ беотянамъ (см. выше стр. 54) и въ силу 
Анталкидова мира получилъ автономно * 2).

Однако въ Аеинахъ уже начали тяготиться войною, продолже- 
Hie которой посугЬ присоединешя къ  морскому союзу всЪхъ важ- 
нМ ш ихъ острововъ не могло уже доставить никакихъ важныхъ 
усшЬховъ, между тЪмъ какъ населеше почти изнемогало подъ бреме- 
немъ налоговъ, необходимыхъ для содерж атя большого флота. Спарта 
также пришла къ убежденно, что не добьется ни подчинешя Оивъ, 
ни уничтожешя морской гегемонш Аттики, тогда какъ педопоннессше 
союзники, ч’Ьмъ дольше длилась война, становились все бол-Ье непо
корными, и гарнизонная служба въ ОрхоменА и О естяхъ ложилась 
все болЪе тяжелымъ бременемъ на спартанское населеше. Въ виду 
этого решено было примириться съ совершившимися фактами и на 
этой почв’Ь войти въ соглаш ете съ Аеинами. «Мтомъ 374 года въ 
СпаргЬ былъ заключенъ договоръ, которымъ об!; воюющ1я державы 
взаимно признали другъ за другомъ верховенство надъ морскимъ со- 
юзомъ и пелопоннесской симмах1ей, а въ прочемъ подтверждены были 
постановлешя Анталкидова мира 3).

въ это время къ союзу примкнули только Проннои, показываетъ СТА. П 17, 
сравн. Xen. Hell. VI 2, 33. Постановленье аеинскаго вароднаго собрашя о 
принятии въ союзъ корцирянъ, акарнанцевъ и кеФалленцевъ — C IA . II 49. 
IV 2, 49 (вторая притатя 375/4 года, сл-бдовательно августъ—сентябрь 375 г . ) ;  

текстъ договора съ Корцирою C IA . II 49 b, IV 2, 49 Ъ.
*) Diod. XV 37 (подъ 376 5 годомъ) и 81, Pint. Pelop. 16 сл.
2) Isocr. Plat. 20.
3) Xen. Hell. VI 2, 1, Isocr. Antid. 109 сл., Plat. 10, Nep. Timoth. 2. 

сравн. Wachsmuth Stadt Athen I 585 прим. 3. Условзя явствуютъ отчасти 
изъ этихъ показанШ, отчасти изъ отношенШ, сложившихся въ течете бли- 
жайшихъ л'Ьтъ. Diod. XV 38 сх^шиваетъ этотъ ниръ съ договоромъ, заклю- 
ченнымъ три года спустя передъ Левктрамн (Diod. XV 50, срава. Stern 
fyart. Недет. стр. 93—100). Въ последней пнетанцш ошибка восходить къ 
Ксенофонту, который сообщаетъ о посылка Клеомброта въ Фоквду раньше, 
ч*мъ о первомъ мир* (H ell. VI 1, 1), тогда какъ въ действительности эта 
экспедищя была предпринята лишь незадолго до битвы при Левктрахъ (Ней.

Белихъ История Гред!*, т. 11. 13
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Въ Аеинахъ имели полное осн овате  быть довольными достпгну- 
тымъ результатомъ; п действительно, городъ ликовалъ по поводу 
заключешя договора и реш ено было учредить оффищальный культъ 
богини мира. Но начальникъ аттическаго флота въ 1ошйскомъ море, 
Тимоеей, былъ реш ительно противъ мира. Онъ подчинился, конечно, 
приказашю вернуться съ флотомъ въ Аеины, но не могъ удержаться, 
чтобы, проезж ая мимо Закпнеа, не высадить на островъ изгнанныхъ 
демократовъ х). После этого лакедемоняне также послали одну эскадру 
къ Закнноу, другую въ Корциру, где между тем ъ вспыхнули вну- 
тренш я волнешя; въ виду этого и аеиняне вынуждены были от
править на Закинеъ подъ начальствомъ Стесикла отрядъ въ 600 
пельтастовъ (еще осенью 374 года), за которымъ весною долженъ 
былъ последовать большой флотъ подъ командой Тимоеея

1Мешду тем ъ вследств1е пстощешя денежныхъ средствъ снаряже- 
Hie флота представляло непреодолимыя трудности. Тимоеей не р е 
шился прибегнуть къ новому обложению гражданъ для нуждъ само
вольно вызванной имъ войны, а попытки достать необходимый сред
ства посредствомъ взыскаш я контрибуции съ союзниковъ оказались 
безуспешными. Такимъ образомъ, лето прошло въ безцельнонъ крей- 
сироваши на Эгейскомъ море, и въ конце-концовъ флотъ, негодный 
для дальнейшпхъ операщй, застрялъ въ кадаврШскомъ рейде (осенью 
373 года ) 8).

Лакедемоняне искусно воспользовались столь неожиданно предо-

VI 4, 2), потому что енванцы могли обратить свое оруайе противъ Фониды 
лишь посл-В того, вакъ подчинили себв мелше города Беотш. Притомъ, 
вполне очевидно, что войско въ 4 моры съ соотв'Ьтствующнмъ числомъ со
юзниковъ, 2/3 полнаго ополчен1я Спарты, пе могло стоять безъ д-Ьла въ Фо- 
клд'Ь 3—4 года. Да две, походъ оиванцевъ противъ Фокиды, побудивший спар- 
танцевъ отрядить туда Клеомброта, былъ по Xen. Hell. VI 3, 1 одною изъ 
причивъ, заставившяхъ Аеины въ 371 году заключить миръ со Спартою. 
Что енванцы по договору 374 года отнюдь не сделались t'xonovdoi, а привяли 
миръ и остались въ морскомъ союз* * , показываетъ Isocr. Plat. 21; еще въ 
слЪдующемъ году еивавцы выставили нисколько кораблей въ  аеннскгй ф лотъ  

([Demosth.] яр. Тимов. 14. 21. 48 слл.).
*) Xen. Hell. VI 2, 2—3, Diod. XV 45. Поэтому Z axvv9 tw v  6 о tv

NtjXXtp поименованъ въ учредительномъ акт-Ь среди членовъ аттическаго мор
ского союза.

*) Diod. XV 45 сл., сравв. Xen. Hell. VI 2, 10.
3) Xen. Hell. VI 2, 11 слл., Diod. XV 47; изъ рЪчп яр. Тамовея 6 мы 

знаемъ, что его отъ'Ьздъ приходится на ыунихюаъ (апрель — май) 373 года. 
Подробнее въ Attische Politik автора, стр. 359 слл. Соображешя Штерна 
(Sport. Began, стр. 110 слл.) я считаю неправильными.
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ставленной имъ отсрочкой. Еще въ  конце лета (373 года) навархъ 
Мнасиппъ съ 60 кораблями отправился къ Корцире и тотчасъ на- 
чалъ осаду. Спустя короткое время въ густо-населенномъ города 
начался голодъ, и если бы не подоспела вскоре помощь изъ Аеинъ, 
сдача была неизбежна х) .

Теперь Тимоеей постановлешемъ народнаго собрашя былъ отр'Ьшенъ 
отъ должности и преданъ суду. Подобнаго процесса Аеины не видали 
ни до, ни после этого. Обвинителями выступили знаменитейнпй пол- 
ководецъ того времени Ификратъ, только что вернувшШся изъ пер
сидской службы, и Каллистратъ изъ Афидны, одинъ изъ величай- 
шихъ ораторовъ и способн'Ьйшихъ финансистовъ Аеинъ, племянникъ 
Arnppia и самъ вл1ятельный государственный деятель, игравппй вы
дающуюся роль при основанш новаго морского союза 1 2). Съ другой 
стороны Тимоеей для своей защиты пустилъ въ ходъ все огромное 
BfliflHie, которое онъ отчасти унасл’Ьдовалъ отъ своего отца Конона, 
отчасти самъ пршбрЪлъ въ послЪдше годы своими походами. Даже 
Алкетъ, царь эпирскШ, и Ясонъ, тиранъ Оессалш, не отказались 
пргЬхать въ Аеины, чтобы лично дать показашя въ пользу своего 
друга. Къ тому же несомненно, что обвинеше съ юридической точки 
зреш я было совершенно неосновательно, ибо Тимоеей истратилъ 
свое собственное состояте на содерж ате флота. Но въ политиче- 
скомъ отношенш онъ былъ, конечно, ответственъ за возобновле- 
ш е войны (см. выше стр. 194); кроме того, благодаря его недо
статочно энергическому образу действгё въ те ч е т е  последняго лета 
Аеины потеряли все то, чтб раньше было щнобретено ими на 1ошй- 
скомъ море. Однако судьи оправдали Тимоеея, главнымъ образомъ, 
вероятно, изъ уважешя къ его царственнымъ друзьямъ и къ памяти 
Конона; только его казначей и верный приверженецъ Антимахъ по
платился жизнью. Но отрешеше отъ должности осталось въ  силе; 
павшШ полководецъ покинулъ родной городъ, чтобы на персидской 
службе поправить свои разстроенныя денежный дела 3).

Управлеше государствомъ перешло теперь къ  Каллпстрату и Пфп- 
крату. Моментъ былъ критический военное положете на Западе вну

1) Xen. Hell. YI 2, 3—15, Diod. XV 47. ■
-J Относительно Каллпстрата сравн. Schaefer Demosth. I2 стр. 11 слл. и 

Attische Politilc автора стр. 134 сл.
з) Главный нсточнпкъ для псторш этого процесса — сохранившаяся подъ 

ииененъ Демосеена рЪчь протиеъ Тимоеея (произнесена въ 362 г., Schaefer 
Deviosth. Ш стр. 139 сл.).

13*
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шало серьезный опасеш я, флотъ былъ совершенно разстроенъ, къ 
тому же въ эту позднюю пору года нельзя было и думать объ экс- 
педицш въ 1онШское море. Но Ификратъ былъ не пзъ гЬхъ людей, 
которые останавливаются передъ затруднешямп. Съ непоколебимой 
энерпей онъ въ те ч е т е  зпмы готовился къ походу, и съ началомъ 
навигащп могъ отплыть къ Корцпре съ фдотомъ въ 70 тр1еръ : ). 
Тамъ дела между гЬмъ приняли лучший оборотъ. Стеспклу удалось 
прорвать пелопоннесскую блокаду и высадить свое войско на Кор- 
цнру; удачная вылазка, во время которой палъ непр1ятел ьскт  гдавно- 
командукнщй Мнаспппъ, дала возможность стесненному городу вздох
нуть свободнее (весною 372 г .) . При нзвестш  о прнближенш Ифи- 
крата съ большимъ аепнскпмъ флотомъ пелопоннесцы сняли осаду и 
поспешно отплыли домой; они успели еще во-время укрыться въ 
Левкаду

Ификратъ одннмъ своимъ появлешемъ возстановилъ перевесъ 
Аоинъ на 1онШскомъ море. Онъ подчиннлъ т е  города Кефалленш, 
которые держали еще сторону непр1ятедя, и взялъ въ  пденъ у Кор- 
диры эскадру пзъ 10 тр 1еръ, посланную Дюнимемъ на помощь спар- 
танцамъ (см. выше стр. 138); затем ъ , увеличивъ свой флотъ кор- 
цирскими кораблями до 90 тр 1еръ, онъ возвратился въ  Кефалленш . 
Здесь флотъ остался, готовый напасть на Пелопоннесъ, если бы 
Спарта стала настаивать на продолжешп войны * 3) .

Темъ временемъ впванцы безпрепятственно распространяли свое 
владычество въ Беотш , такъ какъ сп ар тан ш е гарнизоны были, въ  
виду заключешя мира, отозваны и демократы всюду агитировали въ 
пользу присоединешя къ бивамъ 4). Платея была разруш ена, Оеспш 
покорены; только Орхоменъ сохранялъ еще свою независимость 5'). 
БеотШскШ союзъ, существовавпйй до Анталкидова мира, былъ теперь 
возстановленъ, въ общемъ на прежнихъ началахъ, только съ более стро

!) Xen. Hell. V I2,13— 14, [Demosth.] пр. Там. 23, сравц. Polyaen. HI 9. 30.
*1 Xen. Hell. VI 2, 16—26, Diod. XV 47.
3) Xen. H ell VI 2, 27—39, Diod. XV 47.
*) Xen. Hell. V 4, 46.
5) Xen. Hell. VI 3, 1. 5, Diod. XV 46. Относительно Платей см. также 

платейекую рЪчь Исократа и Pans. IX 1. 8, по словамъ которыхъ городъ 
былъ разруше^ъ въ арховтство Астея (373'3]. Что Платей были разрушены, 
лишь поели мира 374 года, показываютъ и сообщешя Ксено«онта и Иеократа 
Изъ КсевоФоата отнюдь не сл-Ьдуетъ и по существу невероятно, чтобы раз
рушены были в весшн; прптонъ, въ беотчйекомъ войска при Левктрахъ упо
минается еесшйсвШ ковтингевтъ (Paue. IX 13, 8, Polyaen. II 3. 3). Орхоменъ 
былъ покоревъ уже послЪ битвы при Левктрахъ (Diod. XV 57).
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гой централизацией и на демократической основ!;1). Мало того, ои- 
ванцы чувствовали себя даже достаточно сильными, чтобы перейти 
къ настунательнымъ д!;йств1ямъ противъ Фокиды. Теперь наконецъ 
спартанцы решились снова отправить въ походъ царя Клеомброта 
во глав!; двухъ третей спартанскаго ополчешя и нЬсколышхъ союз- 
ныхъ полковъ, всего около 10000 гоплитовъ. Появлеше этой армш 
въ Фокид'Ь заставило еиванцевъ вернуться въ Беотш , гд'Ь они въ 
ожиданш непр1ятеля заняли крепкую позицш  на границ^ страны * 2).

Спартанцы еще раньше послали Анталкида къ сузскому двору съ 
просьбой о посредничеств!; для прекращешя войны 3). Действительно, 
весною 372 года прибыло въ Грещю персидское посольство 4). По 
его настоянш  въ следующемъ году собрался въ Спарте конгрессъ 
изъ делегатовъ всехъ воюющихъ державъ 5); македоншй царь 
Аминта и ДшнисШ сиракузсюй также прислали своихъ представите
лей 6) . Соглашеше между А винами и Спартой не представляло 
трудностей^ обе державы лишь по неволе снова взялись за ору-

*) Мы имФемъ сравнительно скудный евФдФн5я о внутреянемъ строф Бе-
отш въ это время. Формально высшимъ долшностнымъ лицомъ союза былъ
архонтъ ( IG r  Sept. I 2407. 2408), который избирался по жребпо (сравн. Pint. 
neg'i S w a p . 6сир. 31 р. 597) и по Имени котораго назывался годъ; но Факти
чески онъ былъ лишенъ почти всякаго вл1яшя. Исполнительнымъ органоыъ 
являлась коллепя беотарховъ, которые теперь уже не были делегатами отдФль-
ныхъ городовъ (см. выше, т. I стр. 219), а избирались изъ среды веФхъ бео- 
тШскихъ гражданъ; всл*дств1е этого ихъ число было сокращено съ 11 (Thnc. 
IV 91) до 7 ( IG r . Sept. I 2407. 2408, срави. Diod. XV 52 ел., Paus. IX 13.
6 ел.). Законодательная власть принадлежала народному собранью, которое со
биралось въ вивахъ и въ которонъ инФлн право голоса всФ граждане беотШ- 
скихъ городовъ (IG r Sept. 2407. 2408; у Diod. XV 80 оно называется xoivrj 
ovvodog z<bv B oudtwv, сравн. Diod. XVI 25, 1, Pint. Demosth. 18). Право 
чеканки, принадлежавшее до сихъ каждому городу въ отдФльности, перешло 
теперь къ союзу. ТФмъ не менФе, всФ эти узы не обратили Беоттю въ еди
ное государство въ родФ Аттики; напротивъ, отдФльные города сохраняли нз- 
вФстную автономию, и союзное войско по прежнему составлялось изъ контнн- 
геетовъ отдФльныхъ общинъ (Paus. IX 13, 8, Diod. XX* 79). Isocr. Plat. 8 
содержитъ преувеличение. Сравн. Freeman History o f federal government* стр. 
120 слл., Szanto Das griechische Burgerrecht, Фрейбургь 1892, стр. 157 сл. 
(НевФрно Vischer K l. Schr. I 344 сл.).

2) Xen. Hell. VI 3, 1; 4' 2, сравн. 1, 1; 2, 1 и выше, стр. 193 прим. 3.
3) Xen. Hell. VI 3, 12.
4) Dionys. Halic. Lys. 12, Diod. XV 50, сравн. Xen. Hell. VI 3, 12 и 

5, 1 сл.
5) Xen. Hell. VI 3, 2 - 2 0 .
6) Aesch. о hoc 32, C IA . П 51.
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ffiie, п Аеины требовали теперь только того, что пмъ было предо
ставлено уже послёднимъ  договоромъ. Спарта не могла отказать имъ 
въ этомъ, т ём ъ  болЁе, что Аеины сохранили свои владЁшя въ ц е 
лости и ихъ флотъ безусловно господствовалъ на морЁ. Такимъ 
образомъ мпръ заключенъ былъ въ . общемъ на тёхъ же услов1яхъ, 
какъ и три года назадъ; только пунктъ, касавшШся автономш, былъ 
еще сильнее п од ч ер к н у ть^  прямо сказано, что ни одииъ городъ не 
можетъ быть принужденъ противъ своего желашя поставлять кон- 
тингентъ въ  армю  руководящаго государства. Категорически при
знаны были старыя права Аепнъ на Амфиполь и еракШскШ Хер- 
сонесъ, никто не протестовалъ противъ сущ ествоваш я, основаннаго 
на автономш участнпковъ, аттическаго морского союза, что было 
равносильно безмолвному признанш  его; СпартЁ позволено было 
подтвердить миръ клятвою какъ отъ своего имени, такъ и отъ имени 
ея союзниковъ, чёмъ признана была ея гегемошя въ Пелопоннес^. 
На этихъ у а к ш я х ъ  14-го скирофорюна, въ еередпнЁ лЬта 371 г ., 
представители всёхъ участвовавшихъ въ конгресс^ державъ клят
венно подтвердили миръ

Но уже на слЁдующШ день возникли разноглащя по поводу тол- 
ковашя мирнаго договора. Дёло въ томъ, что вивы  формально все 
еще состояли членомъ аоинскаго морского союза, хотя онё уже 
нисколько лётъ не дЁлали взносовъ на содержаше союзнаго флота; 
поэтому въ актЁ о мирЁ юиванцы» были названы въ числё аепн- 
склхъ союзниковъ, совершенно такъ ж е, какъ п въ  мирномъ дого
воре, заключенномъ три года назадъ. Между тёмъ съ  тёхъ поръ 
бивы подчинили себЁ почти всю Б е о т т ,  и ихъ послы подписали 
мирную грамоту въ предположен^, что еиванское государство при
знается въ его настоящемъ объемЁ. Агесилай-же понималъ дёло со
вершенно иначе; онъ толковалъ договоръ буквально и утверждалъ, 
что пунктъ, касающШся автономш., распространяется также и на под
властные Оивамъ беотШ ш е города. Противъ такого толковашя фор
мально ничего нельзя было возразить; поэтому беотархъ Эпаминондъ, 
етоявшШ во главъ еиванскаго посольства, потребовалъ, чтобы актъ 
былъ нзмЁненъ и чтобы слово сеиванцы» было заменено словомъ 
«беотяне». Разумеется, это требоваш е ни въ комъ не встретило 
поддержки. Аеины добились всего, на что онё, разсуждая здраво, 
могли разсчнтывать; онё не имёлп никакой охоты своими руками

*) Хеп. Hell. VI 3, 1 — 19, Diod. XV 50; дата заыючев^я мира у Plnt- 
Ages. 28. Объ Ам*апохв Aesch. de leg. 32, о ХерсовесФ Demostb. PAt7. I ll  16.
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загребать жаръ для Оивъ, особенно теперь, после разрушешя Пла- 
теи, которымъ 0 ивы доказали, какъ мало оне дорожатъ добрымъ 
расположетемъ Аеинъ. Да и вообще ни одна рука не поднялась въ  
защиту еиванскихъ требованШ, которыя къ тому же стояли въ рез- 
комъ противореча съ постановлешями Анталкидова мира и уже три 
года назадъ не встретили никакого сочуветдая. А такъ какъ Эпами- 
нондъ настаивалъ на своемъ требоваши, то еиванцы были исклю
чены изъ числа державъ, на которыя распространялся мирный до- 
говоръ х).

Эпаминондъ умышленно довелъ дело до крайности, вместо того 
чтобы уступить, какъ сделалъ 15 л етъ  назадъ ИсменШ при такихъ 
же обстоятельствахъ. ПелопоннесскШ союзъ Спарты уже не обладалъ 
теперь прежней прочностью и силой; статья объ автономш и здесь 
оказала свое разлагающее вл1яш е, и если второстепенныя государ
ства еще не решались оказывать открытое сопротивлеше спартан
ской гегемоны, то мнопя изъ нихъ уже очень неохотно поставляли 
свои полки въ союзную армпо. Въ Аеинахъ также существовала еще 
большая парыя, которая и слышать не хотела о соглашены со 
Спартой; это были люди, державшиеся того убеждеш я, которое 
однажды метко выразилъ Филократъ, сказавъ, «что только въ од- 
номъ случае можно помириться со спартанцами, именно когда они 
лишены будутъ силы вредить» 2). А главное, Б еоп я  имела теперь 
надежную опору въ новой великой державе, которая въ  теч ете  по- 
следнихъ летъ  образовалась къ северу отъ бермопилъ.

Еще Ликофрону, тирану Феръ, только вмешательство соседнихъ 
государствъ— сначала Македонии, затем ъ Беоты — помешало распро
странить свое владычество на всю бессадш . Его зятю Я сону3) ,  
который наследовалъ его престолъ, удалось осуществить планы сво-

!) Xen. Hell. V 3, 19—20, Diod. XV 50, Plut. Ages. 28. Сравн. Steru 
Spart. Hegem. стр. 123 елд. Очевидно, что еивансюе послы были обмануты 
Агесидаеыъ; дЪдо не обошлось, вероятно, и безъ учаспя аеинскилъ посдовъ 
(сравн. Xen. Hell. VI 3, 20).

'2) Demosth. пр. Ариетокр. 117. Этотъ Фллократъ — вероятно стратеги 
390/89 года, чью эскадру Телевий взялъ въ плЪнъ у Родоса (Xen. Hell. IV 
8. 24, сравн. выше, стр. 166).

s) О родствЬ Ясона еъ ЛнкоФронолъ см. ст. РаЫе въ Jahrbiicher Fleck- 
eisein'a 93 (1866) стр. 530 слл. Но что Ясонъ, вопреки мпЬтю РаЫе, не мо- 
жетъ быть тождественъ съ Пронетеемъ (выше, стр. 101), ясно, помимо 
всего прочаго, уже изъ того, что Прометей уже въ 406 году дкйствовадъ 
на политической арен®, тогда какъ Ясонъ еще около 370 года былъ во цвЪтв 
лътъ (Xen. Hell. VI 1, 6).
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его предшественника, пока Спарта была занята беотгёской войной. 
Около 372 года почти вся страна за исключешемъ Фарсала находи
лась въ рукахъ Ясона; да и этотъ городъ подчинился, послЪ того 
какъ Спарта ответила отказомъ на его просьбу о помощи >). Ясонъ 
избранъ былъ таюсомъ (тауо$) 0 ессалш, и этпмъ положенъ конецъ 
междоусобнымъ войнамъ, которыя такъ долго истощали силы богатой 
страны. Объединенная Оессал1я теперь сразу вступила въ число 
первоклассныхъ греческпхъ державъ. Д'Ьло въ томъ, что ни одно 
государство Эллады не пм'Ьло такой многочисленной и отличной кон
ницы, какъ Оессал1я; а некоторые недостатки вессадШской п'Ьхоты 
Ясонъ возмЪстилъ создашемъ отборнаго отряда наемнпковъ въ 6000 
человЪкъ. Дал-fee, богатыя фпнансовыя средства страны и ея густое 
населеше дали Ясону возможность приступить къ постройкФ боль
шого флота -). Съ такими силами можно было, казалось, всего до
стигнуть; Ясонъ лел’Ьялъ Tfe же планы, которые поздн-Ье осуще- 
ствплъ Фи л и п п ъ ; онъ мечталъ добиться гегемонш в ъ  Грецш и пове
сти объединенный народъ противъ персовъ 3).

Главнымъ препятств1емъ для осуществлен1я этихъ плановъ было 
могущество Спарты; поэтому Ясонъ уже шЬсколько л'Ьтъ назадъ 
вступидъ въ союзъ съ 0пвами. ПослЬдшя нашли въ лиц-Ь Ясона го
раздо бол'Ье надежную опору, чfeмъ та , какую до спхъ поръ пред-

!) Въ эпоху войны между Спартою и Олпнеомъ вдадЪтя Ясона въ общемъ 
ограничивались еще, повпдимому, одиеми Ферами; города, лежавппе внутри 
страны, находились отчасти въ союзе со Спартою (Xen. Hell. У 3, 9). Фар- 
салъ обратился къ Спарте съ просьбою о помощи, по Xen. Hell. YI 2, около 
того времени, когда Блеомбротъ отправился въ Фокиду, значить, какъ мы 
видели,—весною 371 года или, ыожетъ быть, предшествующей зимою, но не 
въ 374 году, какъ обыкновенно думаютъ. Да и по существу ясно, что, бу
дучи избранъ въ тиуо$ вессалш, Ясонъ не провелъ три года въ бездействш, 
прежде чЪмъ вмешался въ дела Средней ГрецШ.— Въ учредительномъ акте 
аепнскаго морскаго союза имя одного пзъ союзныхъ государствъ уничтожено; 
по мненш Фабрищуса, Rhein. M as. 46, 589 слл., это было имя Ясона. Но 
вычеркнутое имя, по всей вероятности, содержало 6 буквъ; последнюю букву 
можно съ такнмъ же правомъ признать за 7, какъ и за Л', въ чемъ я лично 
убедился, разсмотревъ надпись. То же говорить Zingerle Eranos Vindobo- 
nengis стр. 365 слл., основываясь на еравнеши, сделавнонъ Kubitscheck’oMb. 
Притомъ, Ксено*. Hell. VI 1, 10 прямо говорить, что Ясонъ не состоялъ въ 
союге съ Аепнамп; то обстоятельство, что въ речи пр. Тимовея 10 р. 1187 
онъ наряду съ Алкетомъ вазвавъ ovppayoq  авннянъ, не нмеетъ никакого 
заачешя, какъ согласится всиий, кто знакомь съ характеромъ аттическихъ 
судебвыхъ речей.

*) Xen. Hell. VI 1, 2—19.
s) Xen. Hell. VI 4, 32, Isocr. Philip]). 119 сл.
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ставлялъ для нихъ союзъ съ Авилами; именно опираясь на него, 
Эпаминондъ могъ безбоязненно отвергнуть требовашя Спарты. А 
Спарта считала себя достаточно сильною для того, чтобы принудить 
0ивы къ принятпо мира; поэтому царю ;Клеомброту тотчасъ дано 
было приказано вести свое войско изъ Фокиды въ Беотпо. Царь 
очень искусно справился со своей задачей. Въ то время какъ еи- 
ванцы ожидали непр!ятельскаго н ападетя на большой военной дорогЬ, 
ведущей черезъ долину Кефиса къ Копаидскому озеру, Клеомбротъ 
по крутымъ горнымъ тропинкамъ перешелъ Геликонъ и черезъ Оисбу 
достигъ Кревсиса у Коринескаго за л и в а ; онъ приступомъ взялъ 
крепость и при этомъ захватилъ въ пл:Ьнъ эскадру изъ 1 2  тр1еръ, 
стоявшую здЪсь въ гавани. Обезпечивъ себ^ такимъ образомъ сообще- 
т е  съ Пелопоннесомъ, спартанское войско двинулось къ северу, на 
в  ивы, и безпрепятственно достигло Левктръ, находившихся въ 1 1  ки- 
лометрахъ разстояшя отъ непр1ятельской столицы. Зд'Ьсь оно наконецъ 
встретило беотянъ, которые со своими 6000 солдатъ были, правда, 
гораздо слабее 1 0 , 000-ной пелопоннесской армш; но у нихъ не 
было другого выхода, какъ реш иться на сражеше, потому что отсту- 
плеше къ 0 ивамъ повлекло бы за собою отпадете мелкихъ городовъ 
и вм’Ьст’Ь съ тйнъ потерю всего того, чтб было прюбрЬтено щЬною 
столь продолжительной борьбы ‘ )-

Къ счастью 0ивъ , на этотъ разъ во глав^ войска стоялъ именно 
такой челов’Ькъ, какой былъ теперь нуженъ. Въ числЪ беотар- 
ховъ, командовавшихъ apmieri, находился Эпаминондъ, сынъ Ло- 
лимшя, тотъ самый, который въ качеств^ депутата отъ 0ивъ уча- 
ствовалъ въ спартанскомъ конгресс!». Семья, изъ которой онъ про
исходить, была небогата, но вела свой родъ отъ тЪхъ oxaprot, 
которые, по преданно, некогда выросли изъ драконовыхъ зубовъ, 
поеЬянныхъ Кадмомъ на оиванскомъ полй. Онъ долго держался въ 
сторон!» отъ политики и посвящалъ свое время преимущественно 
изучений фплософш, которую преподавалъ ему пиеагореецъ Лисисъ 
изъ Тарента. Къ д е м о к р а т  онъ не чувствовалъ особеннаго распо
лож ена; онъ спокойно жплъ въ Оивахъ при олигархическомъ строй 
и не принималъ никакого у ч а с т  въ заговорй, который прпвелъ къ 
свержение олигарх1и; поэтому радикальньшъ демагогамъ онъ всегда 
казался подозрительными Но когда наетупилъ критнчесмй моментъ, * 3

1) Xen. Hell. VI 3, 2—4 , Pans. IX 13, 3. Наиболее точаое показание от
носительно величины пелопоннесскаго войска—у Pint. Pelqp. 20 (Polyaen. Q
3, 8 и Frontin. IV 2, 6 безмерно преувелнчнвають); относительно величины 
беотчйскаго войска см. Diod. XV 52.
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онъ, не теряя минуты, сталъ въ ряды защптниковъ родного города. 
При штурма Кадмеп онъ былъ однимъ изъ первыхъ; а война со 
Спартой дала ему возможность вполне проявить свой военный генШ. 
Такимъ отразомъ онъ, уже сорока л етъ  отъ роду, достигъ наконецъ 
высшей должности въ государстве, которую п занималъ какъ разъ 
теперь, въ  решительную минуту еиванской псторш ’) .

Клеомбротъ конечно съ радостью прпнялъ сражеше, предложен
ное ему врагомъ. Но Эпаыпнондъ уравновЬсплъ численное превосход
ство непрштеля тЬмъ, что главныя своп силы сосредочилъ на ле- 
вомъ кры ле, насупротивъ спартанцевъ, а правое крыло поставилъ 
противъ пелопоннесскпхъ союзеиковъ. Построенные колонной въ 50 
щитовъ глубиною, еивансше гоплиты ринулись на врага, и противъ 
натиска этой могучей массы не устояло даже ядро спартанскпхъ 
войскъ. Все ихъ мужество оказалось безспльнымъ; пали СфодрШ, 
еовершивпйй когда-то роковую экспедицда въ Пирей, его сынъ Клео- 
нимъ, подемархъ Дейнонъ, наконецъ самъ царь о вм есте съ нпмъ 
400 изъ 700 полноправныхъ спартанцевъ, участвовавшихъ въ битве, 
а  въ  общемъ не менее 1000 человекъ изъ 4000-наго отряда, вы- 
ставленнаго Лакошей. Оставнйеся въ жпвыхъ медленно вернулись 
въ  свой лагерь, сопровождаемые своими союзниками, которымъ почти 
не пришлось принять у ч а ш е  въ сражены. Напасть на лагерь побе
дители не решились; но и спартанцы, въ  виду своихъ значитель- 
ныхъ потерь н недовольства союзныхъ войскъ, также не могли ду
мать о возобновлены сражеш я. Имъ не оставалось ничего другого, 
какъ просить непрштеля о выдаче мертвыхъ и этимъ признать свое 
поражеше; это былъ первый случай, когда спартанское ополчеше 
признавало себя побежденнымъ въ большой битве (5-го гекатомбеона, 
въ ноле 871 года) -).

Въ Спарте теперь призвали къ оружно всехъ гражданъ моложе 
60 летъ, и это войско, поррепленное союзными отрядами, послано 
было къ йсему; такъ какъ царь Агесилай все еще былъ боленъ, то 
начальство было поручено его сыну Архндаму. биванцы между тем ъ * *)

1) Главный источникъ— Vita  Непота; друпе источники укаааны у Sivers’a 
Gesch. Griechenlands стр. 1Э2 в въ статьЪ Epameinondas въ Real-JDncyclopa- 
die Pauly. О пропсхожденш Эпаминовда—Pans. YHI 11, 8, сравв. Pint. Pelop. 
3, объ его возрасти—Plut. si xa lw s sigyzai го рш оад  4, 5 р. 1129.

*) Xeu. Hell. VI 4 , 3—15, Diod. XV 52- 56, со множествоиъ неточно
стей в преувелнчешй, Plot. Pelop. 20—23, Paus. IX 13, 3—10 (изъ плутар- 
хова Жизнеописания Эпаминонда), Polyaen. II 3, 8. Дата сражевдя — Plut. 
Ages. 28.
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обратились за помощью въ Аеины и къ Ясону изъ Феръ. Однако 
аеиняне очень холодно приняли и зв е с ^ е  о поб'Ьд’Ь; имъ достаточно 
надоела война, и они слишкомъ хорошо понимали, что съ победой 
при Левктрахъ начнутся въ Элладе новыя безконечныя междоусоб1я. 
Напротивъ, Ясонъ тотчасъ двинулся въ Беотш  съ 500 всадниковъ 
и 1500 пЪхотинцевъ и спустя нисколько дней прибылъ на поле 
битвы. Но и онъ былъ далекъ отъ мысли оказать помощь оиванцамъ 
для уничтожешя противника; напротивъ, благодаря его посредниче
ству заключенъ былъ договоръ, въ силу котораго пелопоннесцамъ 
предоставлено было свободное отступлеше изъ Беотш . Архидамъ до- 
шелъ уже до Эгосоенъ у южной подошвы Киеерона; теперь онъ по- 
велъ разбитую при Левктрахъ армш  и собственное войско обратно 
въ Коринеъ и тамъ распустилъ союзные отряды по домамъ 1).

На обратномъ пути въ Оессалйо Я сонъ,завлзделъ Гераклеей у 
Эты. Этотъ городъ после Анталкпдова мира снова подпалъ подъ 
власть Спарты и еще при Левктрахъ выставилъ свой отрядъ; 
Ясонъ разрушилъ городш я укрЪплешя и отдалъ городъ этеянамъ, 
которые съ тЪхъ поръ и владели имъ 2). Теперь путь черезъ 0ер- 
мопилы въ среднюю Грецно былъ во всякое время открытъ для 
Ясона. ЗагЬмъ покорена была также Heppe6ia , единственная изъ 
смежныхъ съ 0 ессал1ей областей, сохранившая до сихъ поръ свою 
независимость; такимъ образомъ Ясонъ распространилъ свою власть 
до границъ Македонш, и македонсшй царь Аминта поспешилъ заклю
чить съ нпмъ союзъ 3).

Къ следующему году Ясонъ готовилъ экспедицию въ Дельфы; онъ 
хотелъ принести на ПиеШскомъ празднестве великолепную жертву 
богу, и въ  Грецш носились слухи, что онъ нааеренъ присвоить 
себе руководство играми, тем ъ более, что, какъ владыка 0 ессалш, 
онъ располагалъ большинствомъ голосовъ въ  совете амфиктшновъ. 
Мнопе думали даже, что онъ хочетъ завладеть храмовыми сокрови
щами; одно несомненно —что онъ собирался сделать решительный 
шагъ для достижешя гегемоши въ Трещи. Но во время смотра въ 
Ферахъ Ясонъ палъ жертвой заговора, и его ш ироте планы вместе 
съ нимъ сошли въ могилу * *)) . Ему наследовали во владенш 0ессал1ей

») Xen. Hell. VI 4, 19—26.
*) Xen. Hell. VI 4, 27, Diod. XV 57, еравн. Weil Die Oetaea im IV . Jahr- 

hundert, Hermes M I (1872) 380 слл. Что Геравлеа до ботвы при Левктрахъ 
заходилась въ зависимости отъ Спарты, слЪдуетъ изъ Xen. Hell. VI 4, 9. 

») Diod. XV 57. 60.
») Xen. Hell. VI 4, 27—32, Diod. XV 60.
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его братья Полидоръ п Полифронъ; спустя короткое время Полпдоръ 
умеръ, и виновникомъ его смерти все считали Иолифрона. Въ 0ес- 
салш воцарился терроръ; Полидамъ изъ Фарсала, предавш т н е 
когда городъ Ясону, былъ казненъ вм есте со многими знатней
шими гражданами, изъ Ларисы изгнана часть знати. Но уже въ 
следующемъ году Полифронъ былъ убилъ свопмъ племянникомъ, 
сыномъ Полидора, Александромъ, который затем ъ самъ вступилъ на 
еессалгйсшй престолъ (3 6 9 ) . Теперь дворянство страны возстало 
противъ тпранш и призвало на помощь македонскаго царя Александра, 
который только-что унаслйдовалъ нрестолъ своего отца Аминты. 
Македонскш царь действительно пзгналъ съ помощью Алевадовъ 
гарнизоны тирановъ изъ Ларисы и Краннона, но затем ъ самъ за- 
хватплъ эти города, такъ что 0 ессал1я только переменила госпо
дина пли, верн ее , пршбрела двухъ господъ вместо одного ') .

Такпмъ образомъ 0пвы освобождены были отъ опасности, которая 
до сихъ поръ грозила имъ съ севера; теперь оне могли безпрепят- 
ственно приняться за упрочеше своего положешя въ средней Трещи. 
Уже тотчасъ после битвы при Левктрахъ Орхомепъ принужденъ былъ 
вступить въ  беоттйскШ союзъ; затем ъ заключены были союзы съ 
Фокпдой, съ опунтской и озольской Локрпдой, съ малгёцами и эша- 
нами въ долине Сперхея. Эвбейсьче города также отпали отъ Аепнъ 
и примкнули къ Оивамъ, который такимъ образомъ объединили подъ 
своего властью всю среднюю Грецш , исключая Аттики и горныхъ 
областей на западе. Для охраны новыхъ пршбретешй поставлены 
были вивансгое гарнизоны въ крепости Никее у вермопилъ и въ 
Эхине на противолежащеыъ северномъ берегу малгёскаго залива; 
такимъ образомъ дорога въ Оессалпо была открыта для 0 ивъ и 
преграждена для непр1ятельскихъ нападенШ -). *)

*) Xen. Hell. VI 4, 33, Diod. XV 60 сл. Что Алексавдръ «ерскШ былъ 
пленянннкомъ Политропа, сказало у Pint. Pelop. 29; это naeBcTie теперь 
подтверждается и поправкою Lex. Palm, у Diod. XV 61.

*) Diod. XV 57; списокъ еивавскихъ союзнпковъ въ концЪ 370 года— 
Xen. Hell. VI 5. 23, гдъ вместо ’Лхкргкгед  вероятно слВдуетъ читать 
Aividve? (Schaefer. Demosth. I4 81 прим. 3); показате Д1одора, что этоляне 
вступили въ союзъ съ бивами, также очевидно основано на ошибка; воз
можно, что Airotlovg—описка вм. O traiovi. Ясно, что по Крайнев мЪрЪ за- 
воеваша по ту сторону вермопилъ относятся уже ко времени послв смерти 
Ясона. О Нвкеъ и Эхннъ см. АезсЬ. пр. Ктес. 140, Demoeth. Phil. I ll 34, 
npbg tt/v imoTokr/v xitv •PO.innov 4 со схолиями; прнтязан4я внвъ на оба эти 
пункта датнруютъ, вероятно, отъ эпохи до «окейсков войны. ЧтоЭхинъ при
надлежать не •ошпйскнмъ, а беоттйскнмъ вивамъ, показываетъ производство 
его BasBaaia отъ имени спарта ЭхШна, Schol. Demostli. Phil. Ill 34, Scymn. 603.
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Между темъ сражеше при Левктрахъ не осталось безъ вл1яшя и 
въ самомъ Пелопоннесе. Поражеше сильно поколебало авторитетъ 
Спарты въ глазахъ ея союзниковъ, и недовольство, порожденное въ 
теч ете  посл'Ьднихъ л'Ьтъ ея деспотическиыъ правлешемъ, разрази
лось теперь открытьшъ мятежемъ. Этимъ положетемъ делъ восполь
зовались Аеины для того, чтобы попытаться заменить спартанскую 
гегемошю своею собственной. По ихъ приглашение въ Аеинахъ со
брались делегаты большинства среднихъ и мелкихъ государствъ Пе
лопоннеса и заключенъ былъ договоръ, которьшъ Аеины и морской 
союзъ съ одной стороны, и пелопоннесш я государства съ другой, 
гарантировали другъ другу самостоятельность и обещали другъ другу 
помощь на случай непр1ятельскаго нападешя. Одна только Элида не 
приняла у ч аш я  въ этомъ соглашенш, такъ какъ не были удовлетво
рены ея притязашя на прежше пер1э к ш е  города х); вскоре элей- 
цамъ действительно удалось подчинить своей власти часть этихъ 
общинъ * 2).

Такимъ образомъ, пелопоннесскШ союзъ Спарты распался, и всюду 
на полуострове начала оживать демократическая пария 3). Въ Ман- 
тинею вернулись эмигранты, и тотчасъ приступлено было къ возста- 
новленш города, чему Спарта была безсильна воспрепятствовать i). 
Изъ Фигалеи изгнаны были приверженцы Спарты; правда, во время 
празднован1я ДшнисШ они напали на городъ и произвели резню въ 
среде собравшагося въ театре народа; однако имъ не удалось завла
деть городомъ. Въ Коринве также произошло возсташе демократовъ; 
эмигранты двинулись изъ Аргоса къ Коринеу и проникли въ городъ,

*) Хеи. Hell. YI 5, 1—3, Swoboda Bhein. H us. 49, 1894, стр. 321 елл., 
утверждете котораго, будто пелопоннесская государства сд*лалнсь членами 
аеинскаго морского союза, кажетея мн* недостаточно довазаннымъ. Еслл бы 
эти государства Формально вошли въ составъ союза, то было бы непонятно, 
какъ могли Аеины уклониться отъ обязательства подавать военную помощь 
союзникамъ. Такъ, въ договор* съ Корцпрой сказано ( C IA . IY 2, 49 Ь); 
Рог)&т)аш Kopxvpcriwv по бтщш... хс^О-’ о z i  kv <хпиуу£/Л(а о i К од х к  g a lo i .

2) Наприм*ръ, Акрорею (Хеп. Hell. YII 4, 14), Маргану (1. с.), Скил- 
лунтъ (Laert. Diog. II 53, Paus. Y 6, 6, сравн. Roqnette De Xenoph. t-ifa, 
диссерт., Кенигсбергъ 1884, стр. 26). Элейцы повидвмому даровали право 
гражданства обптателнмъ возвращенныхъ областей; по крайней м*р*. именно 
въ это время (между 372 п 368 гг.) число фплъ въ Элид* увеличивается съ 
10 до 12 (Paus. Y 9, 5).

3) Isocr. Archtd. 64—68, Diod. XY 40. Что оппсанныя зд*сь собьтя про
изошли лишь поел* битвы при Левктрахъ, а не въ 375/| г., какъ думаетъ 
Дюдоръ,—это очевидно, сравн. Stern Spart. Hegem. стр. 99 и 155.

•) Хеп. Hell. YI 5, 3 - 5 .
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но здесь вскоре были побеждены. Дело кончичилось, разумеется, 
темъ, что в с е , кого подозревали въ сочувствш къ демократам^ были 
казнены или изгнаны. Такъ же безуспешна оказалась попытка демо- 
кратпческаго возсташ я и въ соседнемъ Фл1унте М.

Но нигде взрывъ страстей не достигъ такой силы, какъ въ 
Аргосе, древнемъ центре пелопоннесской демократы. Здесь заподо
зрили— справедливо или н етъ , неизвестно,— существоваше олигархи
ч еск ая  заговора противъ действующей конституцш; чернь, доведен
ная подстрекательствами демагоговъ до неистовства, напала на за- 
житочныхъ гражданъ, которые сотнями пали подъ палочными ударами. 
Тщетно зачинщики возсташ я пытались прекратить эти жестокости; 
толпа вопила о заговоре и убивала тех ъ  саыыхъ людей, которыхъ 
до сихъ поръ считала своими вождями. Всего въ Аргосе, по преда
ны), было убито въ эти страшные дни 1200 гражданъ; вся Грещя 
съ ужасомъ следила за этими соб ьтям п  * 2).

Однако вожди демократы въ Аркадш хорошо понимали, что 
только-что пршбретенную свободу можно будетъ сохранить лишь въ 
томъ случае, если отдельный общины страны соединятся, по при
меру Беотш , въ одпнъ прочный союзъ. Но нзъ аркадскпхъ городовъ 
ни одинъ не былъ настолько значителенъ, чтобы занять то положе- 
ш е, какое въ Беотш  принадлежало бивамъ; нужно было, следова
тельно, основать новую столицу для возникающаго ед и н ая  аркад
с к а я  государства. Для этой цели избрали плодородную юго-за
падную часть страны, где возвыш ается гора Ликей, служившая из
древле релппознымъ средоточ1емъ Аркадш, но где до т е х ъ  поръ не 
было ни одного кру п н ая  города; территорш  н о в а я  города должны 
были образовать области Паррашя и Эвтрешя съ отрезками сосед- 
нихъ округовъ, а населеше его должно было составиться изъ мест- 
ныхъ жителей, разсеянныхъ по многочисленнымъ деревушкамъ. Са
мый городъ решено было построить въ долине верхняго Алфея, 
вблизи лаконской границы, чтобы онъ ыопь вм есте съ тем ъ слу; 
жить для Аркадш оградою противъ снартанскихъ нападешй. Еольцомъ 
стенъ была охвачена такая обширная площадь, что городъ могъ 
вместить очень многочисленное населеше; этому соответствовало и 
назваш е, которое должна была носить столица Аркадш: сведший

») Diod. XV 40.
*) Diod. XV 58 (подъ 370, и  годомъ), Plut. Praec. gcr. reip. 17 р. 814, 

Isocr. Philipp. 52, Dionys. Halic. VII 66. Анекдота,, разсказанный Paus. II 20,
2, относнтсн не къ этинъ собьтянъ, а къ возсташю 417 года.
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городъ», Мегалополь. Она должна была служить резиденщей союзнаго 
совета, состоявшаго изъ 50 членовъ («дамшрги»), которые явля
лись представителями всехъ участвующихъ въ союзе общинъ про- 
порщонально величине каждой; въ определенные сроки здесь должны 
были происходить собрашя всехъ имеющихъ право голоса аркад- 
скихъ гражданъ, такъ называемыхъ «десяти тысячъ», для разре’ше- 
■шя важныхъ вопросовъ и для выбора союзной администращи. От
борный отрядъ войска, «эпариты», имелъ назначешемъ охранять страну 
отъ внешнихъ враговъ и поддерживать авторитетъ центральнаго 
правительства въ случае непокорности какого-либо изъ членовъ 
союза (3 7 0 ) 1).

TaKie широше планы вызвали, разумеется, сильную оппозицш, 
особенно въ некоторыхъ крупныхъ городахъ, которымъ приходилось 
более всего терять отъ присоединешя къ аркадскому союзу. Въ 
Орхомене и слышать не хотели объ этомъ предпр1ятш, уже изъ 
зависти къ соседней Мантинее, которая была самой пылкой сторон
ницей объединешя. Въ Тегее происходила борьба партШ; въ конце 
концовъ дело дошло до уличной свалки, въ которой благодаря по
доспевшей помощи изъ Мантинеи, победили демократы; противники, 
числомъ 800 , спаслись бегствомъ черезъ границу Лаконш. Теперь 
Спарта решила выйти изъ своего бездейств1я; удобный поводъ къ 
этому представляло вмешательство мантинейцевъ, которое являлось 
нарушешемъ тегейской автономш. Итакъ, въ Орхоыенъ быдъ от-

1) Объ основанш Мегалополя—Paus. VIII 27; онъ правильно относить это 
собьгпе къ аттическому году 371'0, потому что Проксенъ изъ Тегеи, бывши! 
члепомъ коммиссш по основавш города (Pans. VII 27, 2), падъ осенью 370 
года (Xen. Hell. VI 5, 7, сравн. Pomptow Athen. M itfeil. XIV 1889 стр. 15 
слл.). Diod. XV 62 и Xen. Hell. VI 5, 6 показываютъ, что аркадсгай союзъ 
былъ организованъ въ томъ не году. О внутренвемъ устройств® союза—Diod. 
XV 59. Harpocr. /xvqioi tv  Mtyu).rj п о ш ,  Paus. УШ 32, 1, Xen. Hell. VII 4, 
33—35. 38; сравн. Hiller v. Gartringen у Pauly-Wissowa I I 1,1128. Что вс® аркад- 
сме граждане, достигпйе возмужалости, им®ли  право участвовать въ собракш 
uiiQtoi, показываетъ Xen. Hell. VI 5, 12; объ truzonoi см. Xen. Hell. VII 4, 
22. 33. 36; 5, 3, Diod. XV 62, 2. Почетное постановлеше аркадянъ въ пользу 
аеинянина Филарха относится, вероятно, къ первому першду сущеетвовашя 
аркадскаго союза, Dittenb. Syll. 167, сравн. р. 661. Въ качеств® еоюзныхъ 
общинъ названы Тегея, Мэнал1я, Лепреонъ, Мегалополь, Мантиыея, Кину- 
pia, Орхоменъ, Клейторъ, Герея, велпуса; Мегалополь нм®етъ въ союзномъ 
сов®т® 10 представителей—дааиорговъ, Мэвал1я—3, Лепреонъ—2, остальныа 
общины по 5. Недостаетъ городовъ, лежавшихъ у с®верной границы страны: 
Псофиды, Кинэвы, Фенея, Kaoifl, Ален, СтимФала; впрочемъ, посл®дшй по 
Xen. Hell. MI 3, 1 въ 366 году входилъ въ составь аркадскаго союза.
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правленъ небольшой отрядъ наемниковъ подъ начальствомъ Поли
тропа, загЬмъ (около середины зимы! царь Агесилай вступилъ во 
главе спартанекаго ополчешя въ Аркадно, присоединилъ къ себ'Ь 
отрядъ Гереп и двинулся протпвъ Мантинеи. Но тем ъ временемъ 
Политропъ былъ разбптъ при Орхомене аркадскимъ стратегомъ Ли- 
комёдомъ и самъ палъ въ  битве, и когда Агесилай прибылъ къ 
Мантпне'Ь, здесь оказались сосредоточены все силы аркадскаго 
союза, подкрепленный вспомогательными отрядами изъ Аргоса и 
Элиды. Т'Ьмъ не менее, врагъ не реш ился принять вы зовъ Агеси- 
лая; но и Агесилай не былъ въ состоянш принудить непр1ятеля къ 
сраженш  и спустя нисколько дней прпнужденъ былъ уйти обратно 
въ  Спарту, ничего не добившись !).

Между Т'Ьмъ аркадяне и ихъ союзники обратились въ  Аоины и  
на основаны только-что заключеннаго договора потребовали огь  нихъ 
союзнической помощи противъ Спарты. Но въ  Аеинахъ более не хо
тели слышать о походЬ въ Пелопоннесъ; вслЬдств1е этого аркадсюе 
послы отправились въ  0пвы, гдЬ дЬйствительно встретили лучшШ 
пр!емъ 2). Для Беотш въ ея собственныхъ интересахъ было крайне 
важно не допустить возстановлешя спартанской гегемоны въ Педо- 
поннееЬ. Въ виду этого, несмотря на позднее время года, тотчасъ 
было послано за Псомъ сильное беотйское войско, подкрепленное 
контингентами союзныхъ государствъ средней Грецы; среди беотар- 
ховъ, руководившихъ экспедищей, находился и Эпаминондъ, побе
дитель при Левктрахъ.

Когда беотяне достигли Мантинеи, они не нашли тамъ непр1ятеля, 
потому что Агесилай уже раньше ушелъ назадъ въ  Спарту. Такимъ 
образомъ, цель похода была достигнута безъ битвы, и вожди хо
тели уже двинуться съ apuiefi въ обратный путь. Но аркадяне на
стаивали на томъ, что следуетъ воспользоваться удобнымъ случаемъ 
для вторжешя въ Лаковою, которая въ эту минуту была почти без
защитна, и Эпаминондъ съ товарищами реш ились на собственный 
страхъ предпринять эту экспедищю, которая, въ  виду огромнаго ко- 
личественнаго перевеса беотянъ, обещала верный успехъ. Действи

«) Xen. U M . VI 5, 10—21, Diod. XV 62.
J) Diod. XV 62, Demosth. за Мелалоп. 12. 19. О прпчинахъ этого пере

ворота въ воинской политика вы можемъ только догадываться; возможно, 
что онъ былъ вызванъ отчасти васил1ями пелопоннесскихъ деыократовъ, 
сравн. Attische Politik автора, стр. 149. Но первые признаки сближетя 
Аоивъ со Спартою обнаруживаются уже до битвы при Левктрахъ, см. выше, 

стр. 198.
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тельно, при переход^ черезъ горы въ долину Эврота они не встре
тили значительнаго сопротивлешя; несколько сотъ неодамодовъ и 
тегейскихъ изгнанниковъ, выставленные на границу, были перебиты 
аркадянами. И вотъ, впервые на памяти исторш передъ Спартою 
стояло непр1ятельское войско. Въ Спарте господствовало, конечно, 
сильное смятеше, и гражданамъ едва ли удалось бы отстоять открытый 
городъ, если бы очень полноводная отъ зимнихъ дождей река не по
мешала непр!ятелю тотчасъ перейти на правый берегъ. Правитель
ство решилось дать свободу гелотамъ, и 6000 изъ нихъ явились на 
защиту города; но и самое это большое количество могло возбудить 
опасешя. ГСъ счастго, вскоре подоспела помощь изъ Кориноа, Си
м она, Фл1унта и городовъ арголидской А ктб* 2), такъ что самая 
страшная опасность была устранена. Правда, непр1ятель перешелъ 
теперь черезъ реку у Амиклъ и подступилъ къ городу; но на штурмъ 
Эпаминондъ не реш ился, а руководивши обороною старый царь 
Агесилай, конечно, былъ далекъ отъ мысли принять сражеше въ от- 
крытомъ поле. Поэтому нещнятель могъ безпрепятственно опусто
шить богатую страну вплоть до моря и сжечь откры тая селешя; 
затемъ беотШское войско ушло обратно въ  Аркадш 2).

Но Эпаминондъ лелеялъ более обширные замыслы. Провозгла
шенную некогда Спартою автономш отдельныхъ общинъ онъ хотелъ 
теперь возстановить, обративъ противъ нея самой. Съ этой целью 
онъ двинулся въ Мессенш, крепостное населеше которой еще не 
забыло своей старой свободы и теперь поголовно возстало противъ 
своихъ спартанскихъ господь. Потомки бежавшихъ въ 455 году за 
границу мессенянъ были призваны назадъ въ отечество; у горы 
Иоомы, этой естественной твердыни въ центре страны, была за 
ложена новая столица— Мессена. Пер1эксме города побережья, какъ 
Асина и К ипариш я, правда, остались верны Спарте; все же Спарта 
потеряла треть своей территорш, и эта рана уже никогда не зажила 3).

!) Xen. Hell. VII 2, 2 сл. Эти отряды, которымъ путь по сушЪ быть 
прегражденъ, переправились изъ Г&юепса черезъ Арголидсый заливъ въ Пра
ши на лаконскомъ берегу и оттуда черезъ Парнонъ пришли въ Спарту.

2) Xen. Hell. VI 5, 22 — 32. 50, сравн. VII 2, 2 сл., самый надежный 
нашъ источнпкъ. Добавлетя отчасти сомнительнаго достоинства даетъ Died. 
XV 62—65; лучше Plut. Pelop. 24, Ages. 31—32, Paus. IX 14. Эпаминондъ 
конечно не могъ перейти Тайгеть зимою; это было бы ясно даже въ томъ 
случай, если бы Дюдоръ не сообщалъ категорически, что еиванское войско 
сначала вернулось въ Аркадш и уже отсюда двинулось въ Мессешго.

3) Diod. XV 66. 67, Plut. Pelop. 24, Pans. IV 26—27, Isocr. Archid. 62, 
Lycurg. пр. Леокр. 12. У Ксенофонта не хватило духа разевазать о возста-

Белохъ История Грецш, т. II. 14



-  2 1 0  -

Теми временемъ спартанцы обратились въ Аеины съ просьбой о 
помощи, и аоиняне действительно пришли къ убежденш  въ томъ, 
что дольше сохранять нейтралитетъ невозможно. Спарта нужна была 
Аеинамъ какъ противовесъ протпвъ Оивъ; въ виду этого, по пред
ложение Каллистрата, было решено тотчасъ послать Ификрата со 
всемъ оподчешемъ въ Пелопоннесъ. Онъ проникъ до Аркадш, но 
затем ъ, когда явился изъ Мессенш Эпаминондъ, принужденъ былъ 
отступить въ Кориной, где въ восточной части города на горе Онее 
заняли позищю, преграждавшую доступъ къ Исему. Однако Эпами- 
нонду удалось прорвать нш цнятельш е ряды п безъ урона привести 
свое войско въ Беотго (весною 369 года) 1).

Однако въ Пелопоннесе враждебныя действ1я продолжались 2), 
въ  виду чего Эпаминондъ принужденъ былъ уже черезъ несколько 
месяцевъ предпринять туда новый походъ. Дойдя до Исема, онъ уб е
дился, что перешеекъ занятъ сильнымъ аеинскимъ и спартанскими 
войскомъ. Дело въ томъ, что оба государства заключили между собой 
формальный союзный договори на началахъ полнаго равноправ1я, такъ 
что обе стороны должны были черезъ каждые пять дней чередоваться 
въ командоваши соединенной apMiefi. Однако Эпаминондъ и въ этотъ 
рази прорвали непр1ятельсйе ряды, соединился съ отрядами своихъ 
пелопоннесскихъ союзниковъ —  аргивянъ, элейцевъ и аркадянъ —  и 
двинулся къ Симону, который, подобно соседней Пеллене, пере- 
шелъ теперь на беотшскую сторону. Но нападете на Кориной было 
отражено, и когда вследъ затем ъ на помощь спартанцами прибыли 
отъ Дюнишя, владыки Сиракузъ, 20 T p ie p n  съ 2000 кельтскихъ и 
ибершскихъ наемниковъ, то Эпаминондъ счелъ благоразумными от
вести свое войско обратно черезъ Исемъ 3). Въ Оивахъ были, разу- * *)

вовленш Мессены. Относительно Асины—Xen. Hell. VII 1, 25, сравн. ниже, 
стр. 214 прим. 5, относительно Кипариссш и КориФаая (Пилосъ)—Diod. XX" 
77, 4. По [Scylax.] 46 сл. КипарисЫя уже перешла на сторону мессенянъ, 
Мееона н Асина еще вЬрны СпартЪ. Денеейатида въ западной части Тайгета 
была отнята у Спарты только Филиппоиъ (ниже, гл. XIII).

») Xen. HeU. VI 5, 33—52, Diod. XV 63. 65, Plut. Ages. 31, Pelop. 24, 
Polyaen. Ill 9, 28, Paus. IX 14, 6 сл., гдЪ по ошибки сказано ’AS-rjvaituv то 
aozv вмЪсто K qqlv&Iojv то aorv. О КаллистратЪ— [Demoeth.] пр. Неэры 
27 р. 1353.

*) Diod. XV 67, Xen. HeU. VII 2, 1 слл.
») Xen. HeU. VII 1, 15—22, Diod. XV 6 8 -7 0 , Paus. IX 15, 4, объ от

ложена Сиюона-также Xen. Hell. VII 3, 2, беотШсйй гарнизонъ въ сикшн- 
скоиъ кремль—Xen. HeU. YH 2, 11; 3, 4; что и Пеллена отложилась, пока- 
зываетъ Xen. Hell. VII 2, 2 и 4, 11, сравв. Stern. 1. с. стр. 186 прим. 1.
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м-Ьется, не особенно довольны скудными результатами похода. Всл'бд- 
CTBie этого Эпаминондъ не былъ избранъ въ беотархи на сл’Ьду- 
юнцй годъ и при представленш отчета о своей должностной дея
тельности обвиненъ Менеклидомъ, главою радикальной демократы, 
въ государственной измене. Судьи, правда, не решились осудить на 
смерть победителя при Левктрахъ, какъ того требовало обвинеше; 
но все-таки Эпаминондъ до поры до времени былъ устраненъ отъ 
делъ. Оиванцы вскоре должны были убедиться, что не могутъ обой
тись безъ н его * 1).

Между тем ъ бивамъ пришлось вмешаться и въ еессалШсшя дела. 
вессалШская знать обратилась къ нимъ съ просьбою о помощи про- 
тивъ Александра ферскаго и Александра македонскаго, и правитель
ство послало Пелопида, чтобы онъ возстановилъ порядокъ къ северу 
отъ вермопилъ. Онъ безъ боя занялъ Ларису, потому что передъ

Напротивъ, Фл1унтъ, вопреки показавто Дшдора (XY 69), остался веренъ 
спартанцамъ, см. Xen. Hell. YII 2, 5—9. Такъ какъ ЩонисШ умеръ весною 
367 года (см. выше, стр. 139) и въ оба предшествовавппя своей смерти лета 
посылалъ войска на помощь лакедеыонянамъ, то первый вспомогательный 
отрядъ былъ посланъ имъ въ 369 году, п следовательно изложенный здесь 
собьтя относятся къ тому же году.

1) Кажется, ясно, что Эпаминондъ въ 369 году не былъ дважды обвпняемъ 
въ государственной измене; притомъ, все наши источники говорятъ только 
объ одномъ процессе. Дшдоръ, XY 72, относить его ко времени после воз- 
вращетя Эпаминонда изъ второго похода въ Пелопоняесъ; остальные источ
ники (Plut. Pelop. 25, Pans. IX 14, 7, Хер. Ерат. 7 сл., Ael. Tar. Hist. 
XIII 42) совсемъ не упомпнаютъ о второмъ походе (или ставать его въ 
совершенно ложную связь: Pans. IX 15, 4) и помещаютъ процессъ тотчасъ 
после похода въ Лакошю, во время котораго Эпаминондъ будто бы удержалъ 
въ своихъ рукахъ команду несколько месяцевъ сверхъ законнаго срока. 
Какъ реторическая антитеза, это объяснев!е было бы недурно, но, къ сожа- 
ленш, оно вполне нелепо, потому что Эпамвнондъ былъ снова избранъ въ 
беотархи на 369 годъ и, следовательно, имелъ право оставаться во главе 
войска, и притомъ Менеклидъ долженъ былъ быть сумасшедшпмъ, чтобы 
после столь блестящихъ успеховъ привлечь Эпаминонда къ суду. Что при 
разборе дела шла речь п объ экспедицш 37 0 69 года, п Менеклидъ въ ней 
также нашедъ поводы къ обввнешямъ противъ Эпаминонда, это вполне 
естественно; такпмъ путемъ ему удалось запутать въ процессъ и товарища 
Эпаминонда, Пелоппда, темъ более, что последшй во время своей деятель
ности въ вессалш и Македонии въ 369 году сделалъ несколько прожаховъ. 
Былъ ли Эпаминондъ отставленъ отъ беотархш пли только не избранъ на 
новый срокъ, мы не знаемъ; да это и безразлично, такъ какъ беотархи всту
пали въ должность около середины зимы (Plut. Pelop. 24), и когда Эпамлвовдъ 
осенью 369 года во второй разъ вернулся изъ Пелопоннеса, до срока выбе- 
ровъ оставалось, вероятно, уже немного времени.

14 *
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т'Ъмъ противъ Александра возсталъ одинъ изъ македонскихъ вель- 
можъ, Птолемей изъ Алора, и оба обратились къ посредничеству 
Пелопида. ЗагЬм ъ, заключпвъ договоръ съ Александром!, ферскимъ, 
Пелопидъ пошелъ дальше въ Македонш, гдЬ также водворилъ миръ, 
правда— ненадолго ( 3 6 9 ) г).

Ибо тотчасъ по удаленш Пелопида Птолемей убилъ даря Але
ксандра— по соглашение, какъ говорили, съ его матерью Эвридикой, 
вдовой царя Ампнты. Во всякомъ случай, Эвридика вышла замужъ 
за убШцу своего сына, и Птолемей взялъ въ своп руки управлеше 
государствомъ въ качеств^ опекуна младшаго брата Александра, 
Пердиккн 2). Въ это самое время одинъ изъ побочныхъ родственни- 
ковъ царскаго дома, Павсашй, заявплъ притязаш я на престолъ и съ 
наемнымъ греческпмъ войскомъ занялъ округа Анеемунта и бермы 
на халкидской гранпцЪ. Въ виду такой опасности Эвридика обрати
лась къ аепнскому стратегу Пфпкрату, который какъ разъ  въ это 
время плылъ со своей эскадрой вдоль ерашйскаго берега, направляясь 
къ Амфиполю; благодаря его вмешательству действительно удалось 
изгнать П авсатя  изъ страны 3). Но 0пвы не могли примириться съ 
мыслью, что ихъ вл1яше въ Македонш вытеснено вл1ян1емъ аеинянъ; 
поэтому Пелопидъ снова отправился на сЪверъ (368 ) и склонплъ 
Птолемея къ заключение договора, въ силу котораго онъ обязался 
выставлять свой контпнгентъ въ  еиванскую армш  и въ обезпечеше 
своей верности далъ заложникомъ, кроме другихъ македонскихъ 
вельможъ, юнаго брата Пердикки, Филиппа 4). *)

*) Plut. Pelop. 26. Diod. XV 67 (подъ 369/s годомъ); такъ какъ Пелопидъ 
лишь весною 369 года вернулся изъ Пелопоннеса, то онъ могъ отправиться 
въ вессалш не ранее лета этого года,— однако и не позднее, какъ показы- 
ваетъ последовательность собьгпй. Александръ македонскШ вступнлъ на пре- 
столъ въ томе же аттическомъ году, въ которомъ Ясонъ былъ убитъ, т.-е. 
въ 370/и -мъ (Diod. XV 60, 3); такъ какъ онъ царствовалъ только одивъ годъ, 
то его y6ieme приходится на конедъ 369 или начало 368 года (сравн. списокъ 
македонскихъ царей у Gutschuiid’a, Ш. Schriften VI 39). Такикъ образомъ, 
второй походъ Пелопида въ Македошю, его плЪнеше Александроиъ Ферскимъ 
и неудавппйся походъ еввавцевъ съ целью его освобождешя приходятся на 
368 годъ, во всякомъ случае не ранее; такъ какъ Эпамипондъ въ этомъ году 
не былъ беотархомъ, а экспедшцей, которою Пелопидъ былъ освобожденъ, 
руководилъ какъ беотархъ, то последняя должна быть отнесена къ весне 
367 года.

*) Merayas fr. 4 (Scr. rer. A l. M . p. 42) у Athen. XIV 629 d, Diod. XV 
71, XYI 2, Plat. Pelop. 27, Justin. V II5 ,4 ,  срази. Demosth. ne(j\ якраяр. 195.

*) Aesch. о посольств»  26—29 со схолиями.
*) Plut. Pelop. 27. Что Филиппе былъ выданъ еивпнцамъ въ качестве sa-
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Такимъ образомъ преобладающее вл}яше 0ивъ въ Македонш было 
возстановлено; но тотчасъ обнаружилось, что в е ш ш я  подчинилась 
только для вида. Пелопидъ не догадывался объ этомъ и оказался 
настолько безразсуднымъ, что отправился въ лагерь Александра фер- 
скаго, гд1>, разум еется, былъ задержанъ въ качестве заложника. 
После этого тиранъ сбросилъ маску и открыто перешелъ на сторону 
Аеинъ, которыя немедленно прислали на помощь ему въ вессалш  
30 тр1еръ и 1000  человекъ пешаго войска. Это дало возможность 
Александру разбить беотШскую армйо, присланную на выручку Пе
лопида, и поставить ее въ крайне затруднительное положение; войско 
неминуемо погибло бы, если бы Эпаминондъ, который участвовалъ въ 
походе въ качестве подчиненнаго, въ решительную минуту не взялъ 
на себя руководства отступлешемъ. Теперь онъ снова былъ избранъ 
въ беотархи и следующей весною во главе новаго войска посланъ 
въ вессалш ; действительно, путемъ искусныхъ операщй ему уда
лось принудить Александра къ заключенно договора, причемъ вивы 
снова получили Фарсалъ и Пелопидъ былъ освобожденъ (367) *). 
Однако тиранъ въ общемъ удержалъ свои лрежшя влад етя ; онъ 
сохранилъ власть надъ Ферами, Магнешей, Фоштидой и некоторыми 
соседними городами собственной вессалш , какъ въ  особенности Ско- 
туссой. Были приняты меры, чтобы въ стране не могъ скоро в о 
двориться миръ, чтб вполне соответствовало видамъ вивъ .

Между темъ въ Пелопоннесе новоустроенный аркадсшй союзъ 
достигъ большого могущества. Душою этой политики былъ мантине- * 1

ложника только теперь, а не Александромъ еще, какъ сообщаютъ Diod. XV 
67 и Flut. Pelop. 26, явствуетъ изъ Aescli. 1. с.

1) Diod. XV 71 слл., Plut. Pelop. 27 слл., Paus. IX 15, 1 — 2; о союзе 
между Аеинами и Александромъ Ферскиыъ сравв. Plut. Pelop. 31, Demosth. 
пр. Аристохр. 120, C IA . IV 2, 59 Ъ, строка 39 сл.— Александръ завяль 
Фарсалъ тотчасъ после взяття въ пленъ Пелопида (Plut. Pelop. 27); во время 
последняго похода Пелопида въ вессалш городъ уже не былъ во власти ти
рана (Pint. Pelop. 32), следовательно, его освободилъ Эпаивнондъ. Судя по 
Pint. Pelop. 31 могло бы казаться, что Александръ занялъ Магнесйо и Феш- 
тиду лишь въ следуюпце годы; но если обратить внимание на то, какъ самъ 
Плутархъ описываетъ походъ Эпампнонда, то придется совершенно отвер
гнуть мысль, что тиранъ принужденъ былъ въ этотъ разъ уступить сколько- 
нибудь значительную часть свовхъ владешй; притомъ, его победоносная борьба 
съ вивами въ 368 году ясно показываетъ, что его владычество не ограни
чивалось однемн Ферами. Наконецъ, Diod. XV 75, 1 описываетъ резню въ 
Скотуссе подъ 367/в годомъ, то-есть непосредственно после похода Эпажв- 
нонда; вероятно, именно при этомъ случае граждане Скотуссы и скомпроме
тировали себя.



ецъ Ликомедъ, пропсходившШ изъ богатой и знатной семьи и играв- 
шШ видную роль уже при основашп Мегалополя ‘). Онъ стремился 
упрочить независимость Аркадш, освободить ее отъ беоттской опеки, 
доставить своей стране то положеше, на которое давало ей право ея 
многочисленное и храброе населеше, и наконецъ привлечь на службу 
самой родине ту народную силу, которая до сихъ поръ, на службе 
ли Спарты, или по найму всякаго, кто хогЬлъ платить, расходовалась 
ради чужихъ целей. И страна восторженно приняла программу своего 
вождя, который твердой рукой иовелъ ее отъ победы къ побЬд-Ь * 2). 
Те общины, которыя еще противились объединен™ , какъ Орхоменъ 
и Герея, были силою принуждены къ вступленш  въ союзъ; север
ные nepisKCKie города Лаконш до Селласш на юге примкнули къ 
Аркадш 3); то же сделали Ласюнъ и трпфилШ ш е города, которые 
некогда были освобождены Спартою отъ элейскаго владычества и 
теперь не могли собственными силами защищать свою независимость 
противъ свопхъ ненавистныхъ прежнпхъ господъ 4). Съ Аргосомъ и 
Мессешей былъ заключенъ тесный союзъ; аркадстя войска спасли 
аргивянъ изъ отчаяннаго положешя, въ  которое поставили ихъ подъ 
Эпидавромъ наемники аеинянина Xa6pia и коринеяне; подъ Асиной 
въ южной Мессенш спартанскШ гарнизонъ быль разбитъ аркадя- 
намп 5).

Въ виду такого усплешя аркадскаго союза Спарта принуждена 
была ограничиваться обороной, и только прибьгпе весною 368 года 
новаго вспомогательнаго отряда отъ Д ш н иш  дало ей возможность 
снова перейти въ наступлеше противъ Аркадш. Спартанцы отняли 
назадъ Карш, и Архидаму, который командовалъ войскомъ вместо 
своего престарелаго отца Агесилая, удалось даже проникнуть до 
окрестностей Мегалополя. Но какъ разъ въ это время ДшнисШ на- 
чалъ свою последнюю войну съ Кареагеномъ и потому отозвалъ 
свой отрядъ; вследствие этого Архидамъ принужденъ былъ прервать

*) Xen. Hell. VII 1, 23, Pans. VIII 27, 2, Stern Spart. Hegem. стр. 197.
2) Xen. Hell. YII 1, 23 сл.
*) Xen. Hell. YU 1, 28; 4, 12. 21, сравн. Diod. XY 67.
*) Xeu. Hell. YII 1, 26; 4, 12, cp. выше, стр. 205 прим. 2.
s) Xen. Hell. YU 1, 25. По геограоическинъ соображенпшъ очевидно, 

что рЪчь идеть не о л&консной, а о мессенской Асина (первая тоадеетвенва 
съ Ласомъ у Гиеейона). Правда, КсеноФОнтъ говорить A dvr/v  r/js Auxuivr)qy 
но онъ лишь придерживается стараго словоупотребления, по которому Мессе- 
шя ириаиавалась частью Лакоши. Даръ аркадскаго союза дельфШскому храму 
въ ознаменоваше побЬдъ надъ CtiapTojo: Pomptow Л then. Mitteil. XIY 1889 
стр. 15 слл.
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походъ. Соединенный аркадш я и м ессенш я силы сделали попытку 
отрезать врагу отступлеше, но Архидамъ и его войска, сражаясь 
еъ мужествомъ отчаяшя, проложили себе путь сквозь ряды Henpi- 
ятеля, который былъ разбить и потерпелъ большой уронъ, тогда 
какъ изъ спартанцевъ, по преданно, не паль ни единый. Эта «без- 
слезная битва» произвела, конечно, тгЬмъ большее впечатлите, 
что это была первая победа, одержанная спартанцами со времени 
сражешя при Левктрахъ. Спартанское и сиракузское войско было 
спасено,— другихъ последствШ победа не и м ел а1).

Потребность въ мире «'называлась теперь въ Грецш все съ боль
шей силою; и вотъ, летомъ 368 года, въ Дельфахъ собрался кон- 
грессъ представителей воюющихъ державъ по почину сатрапа Фригш, 
Аршбарзана, который для этой цели прислалъ въ Грецш  съ боль
шой суммой денегъ своего агента, Филиска изъ Абидоса. Но такъ 
какъ лакедемоняне не хотели отказаться отъ Мессенш, а беотяне— 
бросить на произволъ судьбы только-что основанное ими же госу
дарство, то переговоры не привели ни къ чему, и Филискъ долженъ 
былъ ограничиться выдачей лакедемонянамъ субсидш на вербовку 
отряда наемниковъ 1 2) . Теперь лакедемоняне отправили посольство 
въ Сузу, и остальныя гречеош  державы —  Б еоп я , Авивы, Элида, 
Аркад1я, Аргосъ— тотчасъ последовали ихъ примеру. Послы начали 
въ запуски заискивать у персидскаго царя, и побертелем ъ изъ 
состязашя вышелъ беотШскШ посланникъ, «освободитель» бивъ Пе- 
лопидъ. Онъ добился п р и ш т я  всехъ  своихъ требоваюй: Мессешя 
была признана независимой, Трифил1я отдана элейцамъ, Амфиполь 
объявленъ свободнымъ, Аоинамъ приказано распустить ихъ флотъ. 
Если бы какое-нибудь государство отказалось принять этотъ миръ, 
то все остальныя державы должны были совместно идти войною на 
него. АоинскШ посланникъ Леонъ тотчасъ заявилъ протестъ про- 
тивъ этихъ условШ и добился прибавки новаго пункта, въ силу но- 
тораго Аоинамъ было предоставлено право предлагать и зм ен етя  въ 
проекте мирнаго договора (367 ) 3).

1) Xen. Hell. Y I I  1, 28—32, Diod. XV 72, Pint. Ages. 33.
2) Xen. Hell. Y I I  1, 27, Diod. X Y  70. АттическШ декрет-ь C IA . II 52 

показываетъ, что и ДшнисШ хлопоталъ о заключена мира, сравн. КоЫег 
Athen. Mitteil. I стр. 15 и выше, стр. 138.

•*) Xen. Hell. VII 1, 33— 38, Pint. Pelop. 30, Artox. 22, Demostb. перс 
ларилрео/З. 42. Такъ какъ Пелопидъ былъ освобожденъ изъ плВна въ Ферахъ 
лишь весною 367 года (выше, стр. 213), а повадка изъ Грецш в ъ  С уау - 
должна была занять нисколько мвсяцевъ, то переговоры едва ли могли происхо
дить раньше конца лвта и ковгрессъ въ Вввахъ не могъ собраться раньше зимы.
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Теперь надо было позаботиться о томъ, чтобы этотъ мире былъ 
принять греческими государствами; съ этой целью былъ созванъ 
конгрессъ въ  Оивахъ (зимою 367/6  г.). Но здесь оиванцы встре
тили сопротивление со стороны своихъ собственныхъ союзниковъ; 
особенно аркадскт делегатъ Ликомедъ наотр'Ьзъ отказывался усту
пить Трифшню. Вследств1е этого конгрессъ кончился нич’Ьмъ; точно 
такъ же не удалось еиванцамъ склонить къ согласно отдельные го
рода путемъ сепаратныхъ переговоровъ. Попытка Оивъ получить 
отъ персидскаго даря гегемонпо надъ Грещей потерпела полную 
неудачу а).

Ответомъ Эпаминонда было новое вторжеше въ Пелопоннесъ 
(366). Съ помощью аргивянъ онъ проложилъ себе путь черезъ гор
ные проходы у Коринеа и затем ъ обратился протпвъ Ахеи, кото
рая до сихъ поръ держалась нейтрально и которую онъ теперь безъ 
большого труда заставилъ примкнуть къ 0ивамъ * 2). При этомъ Эпа- 
минондъ пощадплъ существовавшую олигархическую конституцш ; но 
еиванское правительство взглянуло на это дело иначе: оно послало 
гармостовъ въ ахейсше города, изгнало, опираясь на чернь, большое 
число наиболее состоятельныхъ гражданъ и повсюду ввело демо- 
кратйо 3). Въ С итоне олигарх1я также была низвергнута съ по
мощью аргивянъ и аркадянъ; одинъ изъ знатныхъ гражданъ, Эв- 
фронъ, ставшш во главе массы, забралъ въ свои руки управлеше 
городомъ и подъ п ри крьтем ъ  демократическихъ формъ установилъ 
настоящую тиранда, причемъ опорою ему служилъ наемный отрядъ 
въ 2000  человеке; все его противники были изгнаны и имущество 
ихъ конфисковано. Наконецъ аркадяне потеряли териЬш е; ихъ стра
теге Эней изъ Стимфала вступилъ въ городе и призвалъ обратно 
изгнанниковъ; Эвфронъ бежалъ въ гавань, которую выдалъ теперь 
лакедемонянамъ. Впрочемъ, гавань вскоре была взята сикюнцамп и 
аркадянами. Но въ Ситоне смуты продолжались, в с л е д и т е  чего 
Эвфрону удалось съ отрядомъ аеинскихъ наемниковъ проникнуть въ 
городъ и съ помощью демократовъ снова захватить власть (зимою 
366/5  года); однако въ акрополе удержался оивансшй гарнизоне 4).

*) Xen. Hell. VII 1, 39 сл.
*) Xen. Hell. VII 1, 41 сл., Diod. XV 75.
J) Xen. Hell. VII 1, 42 сл.
4) Xen. Hell. VII 1, 44—46; 2 ,11; 3, 1—4. Coup d’etat Эвврова падаетъ 

приблизительно на 368 годъ (вопреки Hell. VII 1, 44, срави. 1, 46), какъ за- 
м’Ьтилъ мой другъ Де Санктисъ; гавань была взята аркадянаии и сив1овцаия 
тотчасъ послъ отло*ен!я Оропа, т.-е. въ 366 году (Hell. VII 4, 1), Эворовъ
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Напротивъ, Ахею виванцы вскоре опять потеряли; многочисленные 
изгнанники вернулись съ оруяйемъ въ рукахъ и приступомъ взяли 
города, одинъ за другимъ. Они, разумеется, тотчасъ вступили въ 
союзъ со Спартою, такъ что аркадяне были теперь съ двухъ сто- 
ронъ стеснены непр1ятелями : ). А такъ какъ и отношешя съ 0и- 
вами становились все хуже, то Ликомедъ решилъ искать сближ етя 
съ Аеинами.

Аоинское правительство, въ виду исхода мирныхъ переговоровъ 
въ Сузе, было готово въ случае надобности довести дело до раз
рыва съ Ilepciefl. Тимагоръ, наряду съ Леономъ участвовавший въ 
этихъ переговорахъ какъ представитель Аеинъ, былъ обвиненъ въ 
приняйи взятки отъ персидскаго царя, осужденъ и казненъ; обви- 
неше противъ него было возбуждено его же товарищемъ по посоль
ству, Леономъ * 2). Съ Аршбарзаяоыъ, сатрапоыъ Фригш, который 
только что возсталъ противъ царя, былъ заключенъ союзъ и въ 
помощь ему послаыъ Тимоеей во главе отряда въ  8000 человекъ и 
флота въ 80 кораблей, — правда, съ наказомъ по возможности из
бегать нападешя на земли, несомненно принадлежапця царю 3) . 
Тимоеей обратился прежде всего противъ Самоса, куда персы н е 
сколько летъ  назадъ, вопреки Анталкидову миру, поставили гарнизонъ, 
и после десяти-месячной осады взялъ городъ (весною 365 года). 
Часть гражданъ была изгнана и заменена клерух1ей аеинскихъ гра- 
жданъ *). Темъ временемъ въ Малую Азш  прибыдъ и царь Агеси-

вернулея вероятно следующей зимою, во в с я е о м ъ  случае раньше, чемъ Ео- 
ринеъ порвалъ свой союзъ съ Аеинами (см. ниже, стр. 221 прим. 1).

!) Xen. S e ll. VII 1, 43. Такъ какъ ахеяне уже въ 365 году оказываютъ 
помощь элейцамъ противъ аркадяяъ (Xen. S e ll. VII 4, 17), то очевидно, что 
олигархическое возстате произошло еще въ течете 366 года; действительно, 
КсеноФонтъ описываетъ его тотчасъ вслЪдъ за походомъ Эпаминонда.

2) Xen. Sell. VII 1, 33—38, Plut. Pelop. 30, Artox. 22, Demosth. negl 
nagoutg. 31. 137. 191.

9) Demosth.. vneg rfjq 'P oSm v noXirsiaq 9, противъ Аристокр. 141. 202, 
Nep. Timoth. 1, Isocr. Antid. 111. Сравн. Rehdantz Iphicrates стр. 120 сл.

*) Demosth. vn. г. 'Pod. noltrslag  9 , Isocr. .InftcF. I l l ,  Nep. Timoth. 1. 
Самосцы, спустя 43 года, въ 322/, г., вернулись въ свое отечество (Diod. 
XVIII 18), следовательно были изгнаны въ 365/,-мъ. Изъ C IA . II 53 слЪду- 
етъ, что Тииоеей въ 3 6 6 году командовалъ у аз1атскаго побережья; осада 
Самоса началась, вероятно, въ конце лета 366 года (Polyaen. !П 10, 9). О 
клерухш см. С. Curtins Inschr. und Studien a w  GescMchte von Samos, Progr. 
LtLbect 1877. Клерухи были посланы no Schol. Aesch. np. Тим. 53 въ 
361/0 г., no Philoch. £r. 131—въ 352 ', г.; возможно, что въ эти годы клеру- 
Х1я была усилена новыми поселенцами.
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лай, и Арюбарзану удалось съ его помощью одержать верхъ надъ 
царскими полководцами, сатрапомъ Лидш Автофрадатомъ и карШскимъ 
династомъ Мавсолломъ *). Отъ Тимоеея Аршбарзанъ также полу- 
чилъ помощь; въ благодарность онъ устунилъ аеинянамъ занятый 
его гарнизонами крепости Сестъ и Криеоту на ерашйскомъ Херсо- 
несе * 2). Въ виду этихъ событн! персидсюй царь счелъ нужнымъ 
снова сблпзпться съ Аеинамн. Онъ формально прпзналъ ихъ права 
на Амфпполь 3), после чего аеиняне поспешили отозвать Тимоеея 
изъ Aeiu и поручили ему начальство на македонскомъ побережья.

Здесь уже съ 368 года действовала аеинская эскадра подъ коман
дой Ификрата, присланная для того, чтобы принудить къ покорности 
Амфиполь, который, какъ мы видели, въ 371 году на мирномъ 
конгрессе въ  Спарте былъ прнзнанъ подвластнымъ Аеинамъ (выше 
стр. 198). Задача оказалась трудною, ибо олинеяне тем ъ временемъ 
возстановили свой халкидскШ союзъ 4) , уничтоженный-было Спартою, 
и теперь отнюдь не хотели допускать, чтобы Аеины снова утверди
лись въ ихъ соседстве. Поэтому онп выступили изъ морского союза и 
заключили союзъ съ Амфпполемъ; регентъ Македонш Птолемей, только 
что признавшШ оиванскую гегемонш, также оказалъ помощь Амфи- 
полю. При этихъ обстоятельствахъ Ификратъ не могъ добиться су- 
щественныхъ результатовъ 5 ). Бблыпихъ успеховъ достигъ Ти- 
моеей. Онъ прибылъ въ Македонш какъ-разъ после того, какъ мо
лодой Пердикка убилъ своего опекуна Птолемея и самъ взялъ въ 
свои руки бразды правлешя; чтобы удержаться на престоле, онъ 
прпбегъ къ помощи Аоипъ. Амфиполя, правда, и теперь не удалось 
взять; зато Тимоеей принудилъ къ вступленш  въ аеинсшй союзъ 
Меоону и Ппдну и отнялъ у халкидянъ Торону и Потидею (364 —

>) [Xen.] Ages. 2, 26, Nep. Timoth. I 3, сравн. Poiyaen. YII 26.
2) Nep. 1. c., Isocr. Antid. 111.
3) Demosth. о посольства 137. 253, речь о Галоннеаь 29.
*) Въ 377 году „олинеяне* были еще союзниками Спарты (Xen. Hell. V 

4. 54)5 въ учредительнонъ акте „второго* аттичеекаго морского союва опять 
находимъ [AraAxt]dije ало  (выше стр. 192 прим. 1). Они вступили
въ союзъ въ 375 году и вероятно союзъ былъ нменво тогда возстановленъ.

5) Demosth. пр . Аристокр. 149 сл. Но членомъ халкидскаго союза Ам- 
«иполь ве сд&лался, какъ ясно показываютъ слова Демосеена и какъ явствуетъ 
изъ дальнъйшихъ событШ. Засвидетельствованное Аристотелемъ, Polit. VII 
(VJ 1303 b, 130S а, переселеше халвидскихъ коловистовъ въ А мфиполь, 
относится въ более раннему времени, вероятно во второй половине Пелопон
несской войны. О поведеши Птолемея — Aesch. о посольстт 29 и выше 
стр. 212.
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362). Последняя снова, какъ во время Пелопоннесской войны, была 
обращена въ аттическую клерухпо ( 3 6 1 ) г).

Между тЪмъ Аеины понесли въ самой Грещи очень чувствитель
ную потерю. Мы знаеыъ, что Эвбея послЪ битвы при Левктрахъ от
ложилась отъ Аеинь и примкнула къ бивамъ; теперь тирану Эре- 
т р т  Оемисонту удалось овладеть противолежащимъ Оропомъ (весною 
366 г .) .  Онъ сдЪлалъ это по соглашенш съ Оивами, и поатЬдтя 
немедленно заняли городъ своимъ гарнизономъ. Въ виду этого Аеины 
потребовали помощи отъ Спарты и другихъ своихъ пелопоннесскихъ 
союзниковъ; но на помощь имъ не поднялась ничья рука, а однЪ 
Аеины были слишкомъ слабы, чтобы решиться на войну съ Беойей. 
Такимъ образомъ Оропъ остался во власти еиванцевъ, и только Фи- 
липпъ вернулъ этотъ городъ Аеинамъ 2).

Этой минутою решила воспользоваться оппозищя въ Аеинахъ для 
нападешя на правительство. Каллистратъ изъ Афидны, бывппй въ 
течеше послЪднихъ семи дЪтъ, со времени отр^ш етя отъ должности 
Тимоеея, руководящимъ государственнымъ дЪятелемъ, и ХабрШ, руко- 
водяийй военачальникъ, были преданы суду по обвинение въ государ
ственной изм^нЪ. Обвинителемъ выступилъ Леодамантъ изъ Ахарнъ; это 
былъ одинъ изъ лучшихъ ораторовъ Аеинъ, но во время революцш 
онъ стоялъ на сторон^ олигарховъ, и потому до сихъ поръ не сумФлъ 
пркбр'Ьсти сколько-нибудь значительнаго вл^яшя. Рядомъ съ нимъ 
поддерживалъ обвинеше Гегесиппъ изъ Суши, одинъ изъ вождей 
радикальной демократш. По на этотъ разъ правительству еще уда
лось отразить нападете^ правда, этой победой Каллистратъ былъ 
обязанъ, главнымъ образомъ, своему увлекательному краснор^чио 3). * IV

*) Isocr. Antid. 108. 114, Diod. XV 81 (подъ З64/3 годомъ), Schol. Aesch. 
о посольствib 31, Din. I 14. Какъ показываетъ C IA . II 55. въ начал* 362 
года война еще не была окончена. О высылке клерухш въ Потидею CIA.
IV 2, 57 (отъ весны 361 г.); Demosth. Phil. II 20, речь о Галоннет  10, 
[Arist.] Oecon. II 1346 а. Поражение, которое потерпелъ подъ АмФнполемъ 
состоявшей подъ начадьствомъ Тимоеея подксводецъ Алкнмахъ, относится по 
Schol. Aesch. I. с. къ 364/s году.

а) Xen. Hell. VII 4 , 1, Diod. XV’ 76. Demosth. о в л и т ь  99, Aesch. о нос. 
164, пр . Ктес. 85. По схол1ямъ къ последнему месту это событте относится  ̂
къ 367/6 г., тогда какъ ДЩдоръ указываетъ следующгй годъ; такъ какъ Ксе- 
нофонтъ разскаэываетъ о потере Орона после опнсавй пелопоннесской экспе- 
дицш Эпаминонда, то городъ былъ вватъ, очевидно, около середины лета 
366 года.

3) Aristot. Rhet. 1 р. 1364, Hermip. fr. 61. Plat. Нет. 5. Laert. Diog. 
I ll 23 сл., О Леодаме см. Attische Politik  автора, стр. 133 прнм. 1.
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Около этого времени Ликомедъ прибыль въ Аеины и отъ имени 
Аркадш предложилъ союзъ, который, при раздражеши противъ Спарты, 
вызванномъ въ Аоинахъ потерею Оропа, и былъ охотно принять. 
Правда, Ликомедъ на обратномъ пути былъ убитъ аркадскими из
гнанниками, чтб было тяжелымъ ударомъ для Аркадш, потерявшей 
въ немъ своего лучшаго человека; но заключенный имъ союзъ 
остался въ сшгЬ, и Аеины были теперь въ силу договоровъ обя
заны оказать помощь какъ аркадянамъ противъ Спарты, такъ и 
спартанцамъ противъ Аркадш ’).

Чтобы разъ навсегда обезпечить себЪ свободный доступъ въ 
Пелопоннесъ, аеиняне задумали овладеть дверьми въ Пелопоннесъ— 
Кориноомъ. Это казалось не очень труднымъ, такъ какъ Аеины уже 
много лЪтъ держали гарнизонъ въ Корине!;; но такой вопросъ не 
следовало обсуждать въ открытомъ народномъ собранш. Въ КоринеЪ 
тотчасъ узнали о замыслахъ Аеинъ; аеинянаыъ очень дружелюбно 
заявили, что городъ болЪе не нуждается въ  ихъ услугахъ, и аеин- 
скШ гарнизонъ принужденъ былъ удалиться. ВскорЪ Харесъ явился 
съ эскадрою передъ Кенхреями; но было уже поздно, и онъ прину
жденъ былъ, ничего не добившись, вернуться въ  Пирей. Но соб
ственными силами защищаться противъ бивъ Коринеъ былъ не въ 
состоянш, а Спарта не могла подать ему помощи. Поэтому ему не 
оставалось ничего другого, какъ войти въ соглашеше съ ©ивами. 
ПослЬдшя сначала потребовали заключешя оборонительнаго и насту- 
пательнаго союза, но въ конц'Ь-концовъ согласились принять миръ 
на условш сохранетя каждою изъ сторонь ея законныхъ владЪшй. 
Этотъ договоръ приняли и Фл1унтъ, который въ  течеше посл'Ьднихъ 
лЪтъ лишь съ трудомъ отражалъ нападешя аргивянъ и аркадянъ, и 
города арголидской Акте * 2).

Такимъ образомъ Эвфронъ СикюнскШ былъ отрЪзанъ отъ Аеинъ;

1) Хеп. Н И . VII 4 , 2 сл.
2) Хеп. Hell. VII 4, 4 —11, сравн. Isocr. Archid. 11 — 13. Относительно 

Фл1унта см. Hell. VII 2. Подъ городами, которые приняли участие въ мир* 
наряду съ Кориноомъ и Фл1унтомъ, (Hell. VII 4 , 10), могутъ подразумеваться 
только города Актё. По Diod. XV 76 персвдсмй царь будто бы прислалъ въ 
этомъ году (366/5) посольство въ Грешю и добился заключения всеобщаго мира, 
которымъ была превращена „лавонская и беотийская война", длившаяся более 
пяти летъ (отъ битвы при Левктрахъ, 371/0). Это извъепе почерпнуто Дю- 
доромъ изъ его хронологическаго источника и следовательно достойяо ввима- 
т я , несмотря на молчание Ксенофонта. Не имеется ли здесь въ виду прнсое- 
динете аеинянъ въ миру Пелопида, после того какъ были признаны ихъ при- 
т и з а н 1 а  п а  А м ф в п о л ь ?
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въ виду этого онъ решилъ заключить миръ съ Бео’йей и самъ npi- 
ехалъ въ 0 ивы, где его предложешя были приняты, разумеется, 
съ величайшей готовностью. Правда, во время переговоровъ въ 
открытомъ заседанш совета въ Еадмее онъ былъ убитъ сикюн- 
скими изгнанниками; но его сынъ Адеасъ удержалъ въ своихъ ру- 
кахъ власть надъ Сишономъ и предложенный Эвфрономъ союзъ съ 
Оивами действительно былъ заключенъ. Эвфронъ былъ погребенъ на 
сишонскомъ рынке и , какъ второй основатель города, получалъ ге- 
рои чеш я почести г).

Примеръ, который показалъ Эвфронъ, захвативъ власть въ Сикь- 
оне, скоро нашелъ последователя въ соседнемъ Коринве. После того 
какъ аеинскШ гарнизонъ удалился изъ города, Коринеъ увиделъ себя 
вынужденнымъ для охраны своего нейтралитета принять на службу 
небольшой отрядъ наемниковъ; начальство надъ нимъ было вверено 
Тимофану, одному изъ наиболее вл1ятельныхъ гражданъ города. Опи
раясь на это войско и съ помощью неимущей толпы онъ сделадъ 
попытку провозгласить себя тираномъ, но палъ жертвою заговора, 
во главе котораго стоялъ его собственный братъ Тимолеонъ. Корине- 
ская олигарх1я была спасена; но общественное м н е т е , одобривъ 
убШство, съ ужасомъ отвернулось отъ братоубШцы, и Тимолеонъ на 
мнопе годы удалился отъ общественной жизни, пока наконецъ вдали 
отъ родины нашелъ то великое поприще, на которомъ онъ могъ об
наружить свои замечательный военный и политичесшя даровашя 2).

Въ теч ете  этихъ летъ  Оивы воздерживались отъ вмешательства 
въ пелопоннессшя дела, такъ какъ ихъ внимаше было поглощено 
более настоятельными задачами. Правда, Б еоп я была теперь неоспо
римо первою сухопутной державою Трещи; но Эпамвнондъ хорошо 
понималъ, что этого мало. Чтобы стать во главе всей надш , Оивы * 8

•) Xen. Hell. Y1I 3, 4 —12, сравн. почетное постановлете аеинскаго нар. 
собр. въ честь одноименнаго внука ЭвФрона C IA. IV 2, 231 b, Lolling 
АаХт. 1892 стр. 56 слл. Ясно, что сближение ЭвФрова съ вивами не могло 
произойти непосредственно поел* его возвращев1Я съ помощью аеинянъ; по- 
водомъ очевидно послужило отложен!е Коривва отъ Аеинъ. О союз* Симона 
съ вивами Diod. XY 82, 2, XYI 39, 2.

8) Plut. Timol. 4—7, Diod. XVI 65, Nep. Timol. 1, Aristot. Polit. VIII 
(Y) 1306. 24. По Plut. 1. с. ТимоФаыъ былъ убитъ приблизительно (o jcedov) 
за 20 л-Ьтъ до похода Тииолеона въ Снцилт и тотчасъ (ei'S-vg) поел* попытки 
аеинанъ овлад*ть Коринеомъ,—т.-е. въ 365 или 364 году. Если Д1одоръ изо- 
бражаетъ д*ло такъ, будто ТимоФанъ былъ убитъ непосредственно передъ по
сылкой Тимолеова въ Свцилш, то это объясняетса, очевидно, небрежностью 
ДЩдора въ пересказ* своего источника.



должны были прюбрести первенство и на море; надо было, какъ 
выразился однажды Эпаминондъ въ оиванскомъ народномъ еобранш, 
сперенести въ  Кадмею пропилеи аеинскаго акрополя>*). И эта цель 
казалась вполне достижимой. Дело в ъ т о м ъ . что новый аеинскШ мор
ской союзъ, организованный 15 л'Ьтъ назадъ, началъ расходиться по 
всЬмъ швамъ. Онъ былъ созданъ для совм естная  противодЬйств1я 
честолюбивымъ замысламъ Спарты; теперь Спарта была обезсплена,—  
зато Аеины стали стремиться къ возстановленш  своего морского 
владычества, которое оне утратили благодаря сражение при Эгоспо- 
тамосе и потомъ вторично благодаря Анталкидову миру. O ut уже 
возобновили свою старую колонизаторскую деятельность; именно въ 
это время были посланы на Самосъ аттичесше клерухи, и если это 
MtponpiaTie и не являлось прямымъ нарушешемъ союзнаго договора, 
такъ какъ Самосъ никогда не входилъ въ составъ союза, то все- 
таки духъ союзной конетптуцш былъ нарушенъ этимъ новымъ по- 
воротомъ въ аттической политике, и представлялось несомненнымъ, 
что самый ходъ событш будетъ толкать Аоппы все далее по этому 
пути. Если бивы, Эвбея и еракШсюе халкидяне уже раньше отпали 
отъ аттическаго морского союза, то теперь начали подумывать объ 
отложеши и те  союзники, которые еще оставались верны  Аои- 
намъ * 2). Но ихъ собственныхъ силъ было для этого недостаточно; 
нужна была какая-нибудь другая морская держава, которая могла бы 
послужить имъ оплотомъ, какимъ во время Пелопоннесской войны 
была Спарта.

Въ виду этого Эпаминондъ реш илъ создать флотъ. Услов1я, не
обходимый для осуществлешя этого плана, были, казалось, на лицо, 
ибо, хотя Б еой я  до сихъ поръ никогда не принимала виднаго уча- 
м тя въ греческой морской торговле и, следовательно, не имела ни 
одного крупнаго портоваго города, но она владела обширными и очень 
расчлененными побережьями у Эврипа и у Коринескаго залива, да и 
Эвбея находилась теперь въ зависимости отъ Б ео т ш 3). Притомъ Беот1я 
уже во время Пелопоннесской войны начала организовать военный 
флотъ и после вступлешя Оивъ въ аттичеш й морской союзъ снова 
принялась за это д е л о 4). Теперь по настояшю Эпаминонда было по

!) Aesch. о посольства 105, Diod. XV 78.
*) Demosth. vnty  т. ' P . no).. 3, 15.
3) Ephor. fr. 67 у Strab. IX 400 ел.
*) БеотШскШ ®лотъ въ Пелопоннесской войнИ: Time. VIII 3, 2; 106, 3, 

Paus. X 9, 9; послЪ освобождешя вивъ: Xen. Hell. VI 4, 3, [Demosth.] пр. 
Тимов. 14 сл.



-  223 -

строено 100 Tpieprb, и онъ самъ отправился съ этимъ флотомъ въ 
Геллеспонтъ (364). Византия тотчасъ отпала отъ Аоинъ и заключила 
союзъ съ вивами, Xioc/ъ и Радосъ, оба могущественнЬйшихъ члена 
аттическаго морского союза, вступили въ сношешя съ Эпаминон- 
домъ, —  даже островъ Кеосъ, лежащШ у аттическаго берега, счелъ 
минуту благопр)ятной для возсташ я противъ Аоинъ1). ЗдЬсь, правда, 
ХабрШ вскорЬ возстановилъ порядокъ; въ  общемъ же аеиняне огра
ничились тЬмъ, что выслали подъ начальствомъ Лахеса эскадру для 
наблюдешя за Эпаминондомъ, но вступить съ нимъ въ сражеше не 
решились. Эпаминондъ также избЬгалъ нападенШ на собственно- 
аеинсйя земли и вскор’Ь вернулся домой; онъ могъ быть доволенъ 
пробнымъ плавашемъ своего молодого флота. Однако тЬмъ великиаъ 
надеждамъ, которыя онъ связывалъ съ создашемъ беотШскаго флота, 
не суждено было осуществиться, потому что вскорЬ наступили собы- 
Tia, отвлекппя силы вивъ совсЬмъ въ другую сторону, а когда за- 
тЬмъ Эпаминондъ палъ при МантинеЬ, съ нимъ сошли въ гробъ и 
его грандюзные планы. Оказалось, что Б еоп я  все-таки была не въ 
силахъ долгое время нести то финансовое бремя, какое налагало на 
страну содержите большого флота; такиыъ образомъ, это первое 
морское предпр1ят!е Оивъ осталось вмЬстЬ съ тЬмъ и послЬднпмъ.

х) Diod. XY 79, Isocr. Philipp. 53. Визан-пя еще во время Священной 
войны посылала avvedpoi въ союзный совЪтъ, засЬдавнпй въ вивахъ, и по
могала беотянамъ деньгами (TGr. Sept. I 2418). Относительно Кеоса—Kohler 
Athen. Mitteil. II (1877) стр. 142 слл., CIA. IY 2, 54 b. Diod. XY 79 относить 
экспедицш Эпаминонда въ Геллеспонтъ къ З64/3 году. БеотШскШ денретъ о 
предоставленш проксеши одному визанэтйцу IG r. Sept. I 2408, относяпдйся 
вероятно къ этому времени, содержитъ полный списокъ беотарховъ даннаго 
года; здесь помещены Малекидъ (у Pint. Pelap. 35 MaXxLiaq) и Дшгейтонъ, 
которые после смерти Пелопида командовали беотШсккмъ войсконъ, послан- 
нымъ противъ Александра Ферскаго (Plut. 1. с.), а Пелопидъ в Эпаминондъ 
въ этомъ списки не названы. Такъ канъ Пелопидъ умеръ, будучи беотархомь 
(Pint. Pelop. 34), а смерть его приходится на 364 годъ (см. ниже, стр. 224). 
то упомянутый декретъ содержитъ, по всей вероятности, спнсокъ беотарховъ 
363 года. Между тЬмъ Эпаминондъ командовалъ беотпйскимъ ф л о т о м ъ  безъ со- 
ынетя въ качестве беотарха, следовательно его экспедшцн» въ Геллеспонтъ 
надо отнести къ 364 г., такъ какъ 362 годъ безусловно исключается (КбЫег 
Hermes 24, 1889, стр. 636 слл.). Этотъ выводъ не можетъ быть признанъ 
абсолютно правильныыъ, такъ какъ возможно, что упомянутый декретъ от
носится лишь ко времени после битвы при Ыантинее. Мало того, возможно 
даже, что и онъ, и приблизительно одновременный съ нимъ декретъ въ честь 
кареагенянина A^iovtfw  относятся лишь къ первой половине И века;
въ такомъ случае уномянутаго въ обовхъ памятвикахъ беотарха Гипшя 
надо было бы признать тождественнымъ съ одноименвымъ вщательнымъ по- 
литикомъ, о которомъ говорить ПолнбШ 22, 4, 12.



Между темъ въ Оессалш Александръ ферсмй снова усилилъ свою 
власть. Опираясь на сильное наемное войско, онъ установилъ въ 
своей стране террористическое правлеше; такъ , однажды, заподо- 
зривъ верность гражданъ Скотуссы, онъ велЪлъ созвать ихъ въ 
театръ на соб рате  и здесь приказалъ своимъ солдатамъ перерезать 
ихъ z). ОессалШсшй союзъ, который более не могъ собственными 
силами защищаться нротивъ своего насильственнаго соседа, при- 
эвалъ въ посредники Оивы, и въ  середине лета 364 года Пелопидъ 
снова двинулся на северъ . Александръ ожидалъ врага въ  сильной 
позшци на высотахъ Кпноскефалъ между Скотуссою и Ферами, на 
томъ самомъ поле битвы, где спустя два столеп я погибла эллин
ская свобода. После жестокой сечи войска Пелопида приступомъ 
взяли ненр1ятельскую позицию; но победа была куплена дорогою ц е 
ной: еиванскШ полководецъ палъ въ битве. Въ следующемъ году 
беотяне прислали въ Оессалпо новое войско; Александръ былъ вто
рично разбитъ и принужденъ закдючитьт миръ, по которому уступать 
все свои владеш я, кроме самыхъ Феръ и Магнесш, и обязался Б ео
тш  военной помощью. Такимъ образомъ, въ эту минуту вся 0ессал1я 
признавала надъ собою верховную власть 0 ивъ 2).

Смерть Пелопида должна была произвести въ  Беотш  глубокое впе- 
ч атл ете . Кажется, что въ  Орхомене, второыъ городе страны, начали 
обнаруживаться сепаратпстичесшя стремлешя; во всякомъ случае, еи- 
ванское правительство опасалось в о зстатя  и решило предупредить его. 
Прежде всего, на смотре беотШской конницы были захвачены орхо- 
MeHCKie всадники и по постановлен™ оиванскаго народнаго соб ратя  
казнены, по обвинешю въ  томъ, что они, совместно съ еиванскими 
изгнанниками, составили заговоръ, направленный къ ниспроверженш 
господствующей демократш. Затемъ беотШское союзное войско двину
лось нротивъ Орхомена, который, будучи предоставленъ собственнымъ 
силамъ, не могъ справиться съ могущественнымъ врагомъ и вскоре

') Plut. Pelop. 29. 31, Diod. XV 75.
s) Diod. XV 80, Plut. Pelop. 31—35; военная номощь, оказанная Беотш 

тираномъ,—Xeu. HeU. VII 5, 4. Время определяется солнечвыыъ затиешемъ 
12 шля 364 года, происшедшммъ, по преданш, въ тотъ самый день, въ ко
торый Пелопидъ выступилъ изъ бивъ (Diod. XV 80, Plut. Pelop. 31); Фею- 
тида въ 361,/0 году составлаетъ часть еессалЩскаго союза (C IA . II 88, — о 
времени, къ которому должна быть отнесена эта надпись, см. ниже, стр. 238 
прим. 1), слъдовательио она была уступлена Алексавдромъ по втому миру; 
напротнвъ, Магнеая осталась во власти тирана (Polyaen. VI 2, 1). Что под
чинение Александра о т н о с и т с я  л и ш ь  к ъ  363 году, явствуетъ изъ IG r. Sep. I 
2408. сравн. выше, стр. 223 прим. 1. 1
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долженъ былъ открыть ворота. ДревнШ городъ мишйцевъ былъ раз- 
рушенъ, граждане его, какъ изменники, казнены, женщины и дети 
проданы въ рабство х) . Крикъ негодоватя пронесся по всему гре
ческому Mipy при известш  объ этихъ со б ьтях ъ  1 2); по преданно, и 
Эпаминондъ осудилъ это варварство, когда по возвращенш изъ мор
ского похода узналъ о немъ 3). Оно не принесло пользы Оивамъ, 
потому что Орхоменъ вскоре возродился изъ пепла; а позднее оно 
было сторицей взыскано съ потомковъ гЬхъ еиванцевъ, которые 
совершили его.

Въ то время какъ Эивы воздерживались отъ вмешательства въ 
пелопоннесш я смуты, элейцы решили воспользоваться благопр1ятной 
минутой, чтобы вернуть себе свои старые пер1экск1е города, которые 
были присуждены имъ персидскимъ царемъ, но которые аркадяне 
отказывались выдать. Съ этой целью Элида примкнула къ спартан
ской парии въ Пелопоннесе и, опираясь на нее, открыла наступа- 
тельныя действ!я противъ Аркадии (3 6 5 ). Элейцамъ действительно 
удалось посредствомъ неожиданнаго нападет я взять Ласюнъ на плос
когорье Фолоэ; но затемъ аркадяне сами перешли въ наступаете, 
на голову разбили элейцевъ въ одномъ сраженш и завоевали города 
элейскаго нагорья, т. наз. Акрореи. После этого победители дви
нулись къ Олимпш, укрепили холмъ Кроноса, господствующШ надъ 
святилищемъ, и заняли его гарнизономъ. Соседняя Маргана въ  Пи- 
сатиде также перешла на аркадскую сторону, и аркадяне подступили 
къ самой столице Элиде, где кипела распря между демократами и 
олигархами. Аркадянамъ удалось проникнуть въ  открытый городъ и 
дойти до рынка, но затемъ они были вытеснены гражданами об
ратно. Вследств1е этого демократы, въ  числе 400 человекъ, прину
ждены были покинуть городъ; съ помощью аркадянъ они взяли креп- 
шй Пилосъ при ш я н ш  Пенея съ Ладономъ, и отсюда наводили 
страхъ на олигарховъ въ близлежащей столице. Второе нападете

1) Diod. XV 79, который относитъ это собьте къ З64/3 году я сообща- 
етъ о немъ тотчасъ послЪ разсказа о морской экспедиции Эпашанонда. Налро- 
тивъ, по Pans. IX 15, 3, т.-е. плутарховой бйпрафш Эпаминонда, Орхоменъ 
былъ разрушевъ въ то время, когда Эпаминондъ находился въ бессалги, 
силясь освободить Пелопида изъ рукъ Александра «ерскаго. Я слЪдуго тому 
источнику, который одинъ сообщаетъ намъ подробный свЪдЪшя объ этохъ 
событш.

2) Отголосокъ этихъ чувствъ—въ произнесенной 9 лЪтъ спустя рЪчл Де- 
мосеена яр. Лепт. 109.

3) Paus. 1. с.
Белон., HcTopia Греш’н, г. II. 15
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аркадянъ на Элиду было отбито съ помощью ахеянъ (364); но бо
гатая элейская равнина осталась беззащитной и была жестоко опу
стошена аркадянами. Въ то же время аркадяне завоевали въ Мес- 
сенш города Кипариссш и Пилосъ, которые до сихъ поръ остава
лись верны Спарте. После этого Архидаыъ реш илъ напасть на Ар
кадно, чтобы дать оправиться элейцамъ; онъ взялъ небольшую кре
пость Кромнонъ близъ Мегалополя и оставилъ въ ней спартанскШ 
гарнизонъ. Разсчетъ оказался вернымъ; аркадяне тотчасъ бросили 
Элиду п принялись осаждать Кромнонъ. Архидамъ снова выступилъ 
въ походъ, чтобы выручить крепость; но его атака на непр1ятель- 
скую осадную лпнго была отбита, онъ самъ раненъ, и множество 
знатнейш пхъ спарыатовъ легло на поле битвы. Такимъ образомъ, 
Кромнонъ попаль въ руки аркадянъ; большая часть гарнизона, 
свыше 10 0  спарыатовъ и пер1эковъ, была взята въ шгЬнъ.

Между темъ элейды снова заняли Пилосъ и Маргану; но какъ 
только сдача Кромнона развязала руки аркадянамъ, они снова обра
тились противъ Элиды, подкрепленные 2000 гоплитовъ изъ Аргоса 
и 400 аеинскихъ всадниковъ. Было какъ-разъ время олимшйскихъ 
празднествъ (364 ), и аркадяне решили сами руководить играми, 
чтобы такимъ образомъ наглядно доказать собравшимся эллпнамъ, 
что хозяевами въ Писатиде являются они, аркадяне. Уже про
шли бега на колесницахъ и большая часть гимнастическихъ со- 
стязанШ, когда явились эдейцы со своими союзниками ахеянами. Въ 
святилище произошло сражеше; элейцы проникли до середины Аль- 
тиды, но не устояли передъ более многочиеленнымъ непрштелемъ и 
принуждены были отступить съ болыпимъ урономъ.

Такимъ образомъ, О лимтя, а вм есте съ нею и храмовыя сокро
вища, остались во власти аркадянъ. Ихъ вожди не могли устоять 
противъ искушешя заплатить изъ этихъ средствъ жалованье войску. 
Это вызвало въ благочестивомъ населеши сильное неудовольств1е; 
Мантинея прямо заявила, что не намерена участвовать въ  ограбленш 
храма; въ  конце концовъ и соб рате  «десяти тысячъ» въ Мегадо- 
полЬ постановило, что впредь никто не долженъ трогать храмовой 
казны. А такъ какъ другихъ средствъ не было, то пришлось совер
шенно прекратить уплату жалованья воинамъ; вследств!е этого подъ 
оруж1емъ могли остаться только более зажиточные граждане, тогда 
какъ бедные принуждены были покинуть войско. Естественнымъ ре- 
зультатомъ этихъ условШ было то, что въ значительной части Ар
кадии получили перевесъ зажиточные классы. Теперь было тотчасъ 
достигнуто соглашеше съ Элидой: Аркад1я отказалась отъ Олимпш и
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отъ руководства нащональнымъ празднеств омъ и за то сохранила 
трифилШ ше города1).

Въ 0ивахъ начали теперь опасаться, какъ бы Аркад1я снова не 
перешла на спартанскую сторону, и решили всЬми средствами преду
предить опасность. Удобный случай для этого представилъ, казалось, 
тотъ моментъ, когда знатнМ ппе люди изъ всЬхъ аркадскихъ горо- 
довъ собрались въ T e re t, чтобы клятвенно подтвердить миръ съ 
Элидою. Въ Теге/I; все еще находился беотШскШ гарнизонъ въ 300 
гоплитовъ; начальникъ этого отряда внезапно приказалъ запереть 
ворота и арестовать всЬхъ членовъ мирной партш, каме бьши на 
лицо. Но приказаше было плохо исполнено: очень многимъ удалось 
вО-время скрыться, а когда мантинейцы энергически заявили про- 
тестъ, беотШскШ комендантъ оробЬлъ и выдал ъ своихъ плЬнниковъ. 
Аркадяне конечно принесли жалобу еиванскому правительству; но Эпа- 
минондъ отказался дать имъ удовлетвореше и заявилъ, что самъ от
правится въ Пелопоннесъ, чтобы водворить тамъ порядокъ. Теперь 
аркадскШ союзъ распался: Мегалополь и Тегея, гдЬ еще сохраняла 
перевЬсъ радикальная д е м о к р а т , остались вЬрны союзу съ 0 ивами, 
тогда какъ Мантинея и бблыная часть прочихъ городовъ решили си
лою орулпя воспрепятствовать вмешательству еиванцевъ въ пелопон- 
нессмя дела. Съ этою целью мантивейсме аркадяне вступили въ 
союзъ съ Элидой, Ахеей и Фл1унтомъ, и коалшця этихъ четырехъ 
государствъ въ свою очередь заключила союзъ съ Аеинами, причемъ 
обе договариваюпцяся стороны гарантировали другъ другу целость 
своихъ владенШ и неизменность своихъ конституцШ 2). Старый со
юзъ между Мантинеей и Спартой также быль возобновленъ, но, 
разумеется, уже на началахъ полнаго равенства, такъ что вер
ховное начальство должно было принадлежать тому изъ обоихъ го
сударствъ, на территорш котораго будетъ вестись война.

Такимъ образомъ, когда Эпаминондъ летомъ 362 года, около вре
мени жатвы, переходилъ Исомъ, ему предстояла борьба съ могуще
ственной коалищей. Въ то время какъ непр1ятели собирались у  Ман- * II

*) Xen. Hell. VII 4, 12—35, Diod. XV 77—78, Demosh. за Нешлоп. 16 
Дата сражены въ Альтид* определяется времененъ олпмтйекнхъ празднеетвъ 
(01. 104). Битвы у Кромнона непоредственно предшествовали ему; но военный 
дфйствш у ЛаЫона и первая экспедпщя аркадянъ протпвъ Элиды (Xen. Hell. 
VII 4, 12—18) относятся, очевидно, къ предыдущему 365 году.

а) Xen. Hell. VII 5, 1—3. Акты союзного договора съ Аеинами — CIA.
II 57 b и 112, Dittenberger Sylloge 83, КбЫег Aiken. Mitteil. I (1876) стр. 
197 слл.

15*



тинеи, онъ черезъ Аргосъ двинулся къ Тегее и попытался отсюда на
пасть на Спарту, гражданское ополчеше которой подъ предводитель- 
ствомъ старика Агесилая въ это время находилось на пути въ  Аркадно. 
Но Агесидай еще вб-время получплъ извЪспе о приближенш neiipin- 
теля, и нападете Эпампнонда снова, какъ восемь л'Ьтъ назадъ, было 
отражено. Всл’Ьдъ затем ъ и союзники подоспели изъ Мантинеи на 
защиту Спарты, и такъ какъ Эпаминондъ не хотелъ  принять сра- 
ж е т я  въ Лаконш, вдали отъ своего операщоннаго базиса, то ему 
не оставалось ничего другого, какъ вернуться въ  Тегею. Прибывъ 
сюда, онъ послалъ свою конницу противъ Мантинеи, где все насе- 
леше какъ-разъ  въ  это время находилось на поляхъ, занятое сбо- 
ромъ хлеба, и где никто не ожидалъ нападешя. Но и на этотъ разъ  
его разсчетъ оказался невернымъ, потому что, когда беотШсше и 
еессалШсше всадники подступили къ городу, туда только-что прибыла 
съ севера аопнская конница, которая немедленно напала на врага 
и задержала его до гЬхъ поръ, пока мантинейцы со своими стадами 
успели укрыться за стенами. Вскоре пришли и аеи н сте гоплиты 
подъ начальствомъ Гегесилея, тогда какъ съ другой стороны къ го
роду подступили лакедемоняне и ихъ подопоннессие союзники, такъ 
что вокругъ Мантинеи собралось около 2 0 .0 0 0  чедовекъ *).

Если Эпаминондъ не хотелъ уйти теперь изъ Пелопоннеса ни съ 
чемъ, онъ долженъ былъ реш иться на большую открытую битву. 
Это было ему гЬмъ легче, что количественно его войско было по 
меньшей м ере равно нещнятельскому, такъ  какъ, кроме беотянъ, 
еессалШцевъ, локровъ и эвбеянъ, которые последовали за нимъ черезъ 
Исемъ, онъ располагалъ ополчетями Сикюна, Аргоса, Мессены и южной 
Аркадш. Сражеше произошло на окруженномъ горами плоскогорье 
Мантинеи, где уже однажды, полвека назадъ, реш алась оруж1емъ 
участь Пелопоннеса. Какъ при Левктрахъ, Эпаминондъ построилъ 
своихъ беотшскихъ гоплитовъ на левомъ крыле глубокой колонной, 
противопоставивъ ихъ мантинейцамъ и спартанцамъ, занимавшимъ 
чправый флангъ нещнятельскаго войска, союзные же отряды поме 
стилъ въ центре и на правомъ фланге. Непр1ятель и на этотъ разъ- i)

i) Xen. Hell. VQ 5, 4—17, Polyb. IX 8 (.съ некоторыми погрешностями), 
Plot. Ages. 34, Diod. XY 82—84. О конной битве при Мантинее, где палъ 
сыяъ Ксенофонта Гриллъ (Ephor. fr. 146 а, у Laert. Diog. II 54, Harpocr. 
и Suid. Кг]<р10одшрод) —также Plut. rcorspov ’.4£К... tvSoqoxapoi 2 р. 346, Polyb. 
IX 8, Райе I 3, 4, УШ 9, 8 .—Что аеинсый полководецъ назывался Гегеси- 
леемъ, а не Гегелохомъ, нагь называетъ его Дшдоръ, — докавывають Хеп 
Поры 3, 7 и Ephor. у Diog. 1. с.
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не устоялъ противъ могучаго натиска еиванцевъ. Лакедемоняне от
ступили, но лишь посл$ упорнаго боя, и самъ Эламинондъ, кото
рый, стоя въ первомъ ряду, воодушевлялъ своихъ солдатъ, палъ, 
раненый на смерть, въ ту самую минуту, когда победа начала скло
няться на сторону беотянъ. Смерть вождя смутила пвбЪдоносное 
войско; непр1ятель усп'Ьлъ собраться съ духомъ и удержалъ часть 
поля битвы, такъ что каждая изъ сторонъ принуждена была просить 
противника о выдача мертвыхъ, и обЪ могли воздвигнуть памят
ники победы. Величайшее изъ сраженШ, происшедшихъ когда либо 
между двумя греческими войсками, не привело ни къ какому оконча
тельному результату1).

Въ виду такого исхода битвы и въ  виду смерти своего лучшаго 
полководца, 0ивы не могли бол’Ье думать о покоренш всего Пелопон
неса; а враги и вообще взялись за оруж1е только для обороны сво
ихъ влад1>тй и, отстоявъ посл'Ьдшя, т’Ьмъ самымъ достигли своей 
дЬли. Поэтому o6t> стороны легко пришли къ соглашенью. Былъ заклю- 
ченъ всеобппй миръ на условш сохран етя каждой изъ договариваю
щихся державъ ея автономш и наличныхъ владгЬшй; сообразно съ 
этимъ была категорически признана независимость М ессети, и д'йлеше 
Аркадш на северный союзъ во глав^ съ Мантинеей и южный во 
главЪ съ Мегалополемъ осталось въ  силА. Только Спарта уклонилас 
отъ участия въ мирЪ, такъ какъ не хотела отказаться отъ Мессенш— 
не только изъ политическихъ соображенШ, но прежде всего потому, 
что отказаться отъ М ессети значило бы отказаться отъ всякихъ 
притязашй на ту земельную собственность, которого спартансше 
граждане владели въ MecceHin и которая составляла около половины

г) Xen. Hell. VII 5, 18— 27, Diod. XV 84—87, разсказъ котораго о сра
жении большею частью веверенъ, о смерти Эпампнонда Plut. Ages. 35, Paus. 
УШ 11, 5—10; Schaefer Demosth. HI 3 слл. Сражеше произошло около вре
мени жатвы (Xen. Hell. VII 5, 14, см. выше, стр. 228), 12 скироФоршна. 
{Plut. noregov 'А&... evSotsoTspoi 7 р. 350), по Дзодору и [Pint.] Жизнеопис. 
10 ораторов* р. 845—въ архоптство Хариклида, 363/2. Хотя дошедппй до насъ 
союзный договоръ между Аеинаыи съ одной стороны, Мантинеей и ея союз
никами съ другой датированъ лить годомъ архонта Молона (362/}), но ничто 
не мешаетъ наыъ допустить, что договоръ былъ окончательно подтвержденъ 
спустя некоторое время поел* сражензя. Въ протпвномъ случае пришлось бы 
отнести сражеше къ следующему, 361 году, что трудно признать веронтнымъ, 
еели вспомнить, какъ ЕсеноФонтъ изображаетъ последовательность собьгпй въ 
Аркадш начиная съ 364 года. Во всакомъ случае, къ августу 362 года сра- 
Heaie не можетъ быть отнесено, какъ въ виду категорпческнхъ показашй Есе- 
яоФОнта н Плутарха, такъ и въ виду нзвестЫ, содержащихся въ речи нр. 
Поликла 4 р. 1207, сравн. .-Ш. Politik  автора, стр. 318 сл.
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всехъ поземельныхъ в л а д е й  спартанскаго гражданства. Такимъ об- 
разомъ, у истоковъ Эврота и на ТайгегЪ война продолжалась, и 
0ивы были принуждены все еще держать отрядъ войска въ Аркады 
для защиты своихъ союзниковъ; но война велась съ обеихъ сто- 
ронъ вяло и ограничивалась опустошешемъ пограничныхъ округовъ. 
Во всей остальной Грецы воцарился миръ, впрочемъ лишь на очень 
короткое время г).

Для Оивъ этотъ исходъ борьбы быль равносиленъ поражение; 
мечта объ установлены беотШской гегемоны въ Элладе погибла, и 
бивы быстро упали съ той высоты, на которую поднялись въ по- 
слЪдше годы. Крушеше этихъ плановъ было обусловлено не смертью 
Эпаминонда. Правда, победитель при Левктрахъ былъ однимъ изъ 
величайшихъ полководцевъ своего времени и всехъ  временъ вообще; 
но онъ не обладалъ широкимъ кругозоромъ великаго государствен
н а я  деятеля. Онъ не понялъ, что спартанская держава рухнула не 
вследеттае поражешя при Левктрахъ, а потому, что система осно- 
ванныхъ на гегемоны союзовъ отжила свой векъ . Поэтому в с е  
его уешйя были направлены къ тому, чтобы доставить Оивамъ то 
самое положенге, которое до сихъ поръ занимала Спарта. 0  для до- 
стижешя этой цели онъ пользовался теми же средствами, к а т я  
употребляла Спарта: союзомъ съ Першей, политической пропагандой, 
военной оккупащей стратегически важнейшихъ пунктовъ, наконецъ 
и прежде всего —  правиломъ divide et impera. Въ Пелопоннесе онъ 
содействовалъ основанйо Мегалополя и возстановилъ Мессену, чтобы 
создать противовесъ Спарте,— и вполне достигъ своей цели . Полу- 
островъ, который некогда являлся твердыней Эллады, о который 
разбились волны персидскихъ нашествШ, распался теперь на два 
равносильныхъ и взаимно грозящихъ другъ другу лагеря, и уже 
никогда более не пршбрелъ руководящ ая вл1я т я  на греческую по
литику. Не Эпаминондъ былъ виновникомъ политическаго обезеилешя 
0 ессал1и, но онъ ничего не сделалъ, чтобы предотвратить его; на- 
противъ, онъ пощадилъ тиранш  въ Ферахъ, какъ противовесъ про- 
тивъ ларисскихъ Алевадовъ. Наконецъ, только преждевременная смерть 
помешала ему сокрушить и морское владычество Аеинъ и на место 
едва лишь возстановленнаго п о р яр а  водворить на Эгейскомъ море 
дикШ хаосъ. Правда, онъ сумелъ этими средствами на минуту до
ставить Оивамъ первое место среди греческихъ государствъ. Мысль 
о томъ, достанетъ ли силъ у Оивъ нести на себе иолоссаль-

») Diod. XV 89, Plut. Ages. 35.
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ное бремя созданной имъ державы, невидимому, совсЬмъ не прихо
дила ему въ голову, — по крайней м ере онъ не принялъ никакихъ 
серьезныхъ м'Ьръ, чтобы снабдить эту державу более широкими фун- 
даментомъ, чемъ тотъ, который представляла BeoTia. Мало того, 
онъ не сумели даже сплотить въ одно целое съ Оивами второсте
пенные города Беотш; что же касается вне-беопйскихъ союзниковъ, 
то онъ даже не сделали попытки органически связать ихъ съ 0и- 
вами. Еще ему самому, во время его последней экспедицш въ Пело- 
поннесъ, фомйцы отказали въ военной помощи на томъ основами, 
что они-де обязаны поддерживать бивы противъ непр1ятельскихъ 
нашествШ, но не обязаны принимать учасие во внЬшнихъ походахъ. 
Когда затем ъ престижъ 0ивъ былъ поколебленъ поражешемъ при 
М антинее,— повсюду начались отложешя, и могущество 0 ивъ рухнуло 
почти такъ же, какъ рухнуло могущество Спарты после поражешя 
при Левктрахъ. Такъ осудила история политическую деятельность 
Эпаминонда,



ГЛАВА VII.

Распадеше великихъ державъ Эллады.

Изъ двухъ державъ, который по Анталкидову миру разделили ме
жду собою владычество надъ греческимъ Востокомъ, одна— Спарта— 
пала, сокрушенная могуществомъ демократической идеи и магической 
формулой «автономия отдгЬльныхъ го с у д а р с т в а , которую она сама 
произнесла, въ надеждЬ, раздробпвъ нацпо, тЪмъ легче властвовать 
надъ нею. Одну минуту казалось, что и другой изъ гЬхъ двухъ дер
ж авъ—персидской монархш— грозитъ такая же участь. Правда, Кипръ 
былъ возвращенъ къ покорности, и возсташ е, которое пытались вы
звать въ 1онш Глосъ и Тахосъ, прекратилось само собою. Но Еги- 
п етъ— самая богатая и самая важная изъ береговыхъ провинщй—  
все еще сохранялъ свою независимость, и персидскШ царь справед
ливо считалъ покореше этой страны самою настойчивой своей зада
чей. Оно казалось гЬмъ болЪе легки м ъ, что въ послЪдше годы 
кипрской войны Египетъ былъ ослабленъ смутами изъ-за престоло- 
насл1>)ця, тогда какъ Першя послЪ подчинен!я Эвагора могла упо
требить всЬ свои силы на экспедиций въ нильскую долину ‘). 1

1) Между Акоритомъ (который царствовалъ еще поьгЬ морского сражешя 
при Квгпон*, 381 г., Died. XV 8, 1, сравн. выше стр. 173) и Нектанебомъ 
(которые вступилъ на престолъ до подчинена Эвагора и отозвашя Xafipia 
изъ Египта, около конца 380 г., Theop. fr. 111 я Nep. Chabr. 2, 1) египетсмй 
спясокъ аараоновъ называетъ 3 царей, Псамиуеа, Муеа и Не«ерита II, изъ 
которыхъ первые двое царствовали будто бы по 1 году, послЪднШ 4 месяца. 
Повндимому, въ это время шла борьба изъ-за престола и одновременно было 
по два «араова. Что Нектанебъ воцарился съ помощью Хабр5я, это сл’Ьду- 
етъ, повадим ому, изъ Nep. 1. с.
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Въ виду этого царь добился въ Аеинахъ отозвашя Хабр1я, ко
торый послЬ Анталкидова мира вступилъ въ службу египетскаго царя 
и преобразовалъ его войско, а главн ое— посредствомъ обширной си
стемы укрЬплешй оградилъ страну противъ непр1ятельскихъ наше- 
ствШ г). Близъ Аки въ Финикш было собрано огромное персидское 
войско подъ командою Фарнабаза; начальство надъ греческими наем
ными войсками, состоявшими, но преданно, изъ 12 ,000 человЬкъ, 
было ввЬрено самому знаменитому полководцу того времени Ифи- 
крату, котораго Фарнабазъ выпросилъ себЬ у царя въ товарищи. 
Наконецъ, послЬ многолЬтнихъ приготовленШ, въ началЬ 373 года 
apMia выступила въ походъ. Персы благополучно достигли Пелусгя 
у восточнаго устья Нила, однако не решились атаковать сильные 
непр1ятельск1е окопы. Поэтому часть нереидскаго флота передвинулась 
вдоль берега къ мендеййскому устью и здЬсь высадила на берегъ 
отрядъ въ 3000 челов’Ькъ; подоспЬвпйя на помощь еги петш я войска 
были отбиты и крЬпость, прикрывавшая устье рЬки, взята штур- 
момъ. ЗатЬмъ Ификратъ предложилъ немедленно подняться вверхъ 
по Нилу до Мемфиса и посредствомъ внезапнаго нападешя взять 
слабо-защищенную столицу, что вЬроятно пмЬло бы рЬшающее зна- 
чеше. Но Фарнабазъ не хотЬлъ и слышать о столь смЬломъ пред- 
npiam; напротивъ, онъ велЬлъ привести главную армио, и тЪмъ 
далъ’египтянамъ время съ своей стороны занять войсками опасные 
пункты. Такимъ образомъ дальнЬйшее наступаете было отрЬзано 
персамъ, и такъ какъ вскорЬ наступило разлипе Нила, то имъ не 
оставалось ничего другого, какъ вернуться въ  Сирш. Ификратъ, 
опасаясь сдЬлаться козломъ отпущешя за неудачу похода, бЬжалъ въ 
Авины, гдЬ тотчасъ былъ избранъ въ стратеги2).

Этотъ новый неуспЬхъ противъ Египта естественно долженъ 
былъ отразиться и на самой Hepcin. Спустя немного лЬтъ въ ниж- 
нихъ провинщяхъ государства одинъ за другимъ возсталъ цЬлып

1) Diod. XV 29. Nep. Chabr. 2. 3; 3, 1; на 379 * г. Xa6pi3 уже былъ пз- 
бранъ стратегомъ въ Аеинахъ (Xen. Hell. V 4, 14, сравн. Attische Politik 
автора, стр. 315). О XapQiov /ара? къ востоку отъ Пелусш упоминаетъ 
Страбонъ XVI 760, подробнее у Judeich Kleinas. Stud. стр. 158 сд. Правда, 
позднее, после бптвы при Мантинее, Xaopiii еще разъ действовать въ Египте, 
си. ниже стр. 235.

8) Diod. XV 29. 41—43, Nep. Iphicr. 2, 4. Д1одоръ относить походъ къ 
году архонтства Сосикрата, 374/3, что, должно быть, верно, такъ какъ осенью 
373 года мы снова находимъ И«икрата въ Аепнахъ (си. выше стр. 195). Ра
зумеется, возможно также, что походъ былъ совершена еще въ предшеству- 
ющемъ, 375/д году.



рядъ сатраповъ. Первымъ возмутился Датамъ, намЪстникъ Каппадо- 
кш, знаменитый полководецъ, подчинившШ своей власти и Пафла- 
гошю и греческШ городъ Синопъ (выше стр. 1 4 7 ) , за нимъ— Apio- 
барзаеъ, сатрапъ Фригш на Геллеспонт!». Тщетно сатрапъ Лидш 
Автофрадатъ во глав!» большого войска пытался вернуть Датама къ 
покорности; не одол'Ьвъ его, онъ обратился противъ Арюбарзана, но 
и последнему удалось съ помощью аеинянъ и спартанцевъ дать от- 
поръ царскому военачальнику (выше стр. 218 ). После этого мятежъ 
сталъ быстро распространяться въ Передней Азш. Къ возстанпо 
примкнули Оронтъ, сатрапъ Эолиды и 1онш г), Мавсоллъ, владыка 
К а р т , подъ конецъ даже самъ Автофрадатъ, равно какъ горныя 
племена въ южной части полуострова отъ Ликш до Киликш и фини- 
KifiCKie города. Почти вся часть Азш, лежащая по сю сторону Ев
фрата, была потеряна для персидскаго царя 2).

Мятежники тотчасъ завязали сношешя съ царемъ Тахомъ, кото

М Diod. XV 90, 3 называете, его сатрапомъ Мити. Но Mnein никогда не 
была персидской сатрашей; внутренняя часть страны была независима, бе
рете. Пропонтиды и Троада принадлежали къ даскилейской сатрати. Напро- 
тивъ, береговыя области ва запад* * Малое Азш, зивоеванныя во время Пело
поннесской и зат*мъ снова во время Коривеской войны, а именно сЬверная 1о- 
шя, Эолида и, кажется, также принадлежащая къ Ыисш въ широкомъ смысл*' 
Теверашя, были соединены въ одну провинщю, которою во времена Кира 
управлялъ Таьъ, а поел* Коривеской войны—его сынъ Глосъ. Эта береговая 
область, по величин* не многимъ уступавшая внутренней Лвдш, а по эко
номическому значение в*роятно превосходившая ее, составляла первоначально 
часть сардской сатрати (еще въ 387 г., Хеп. Hell. V 1, 28), но затВмъ, какъ 
и Карш, была отд*лена отъ вея, в*роятво поел* падешн Тирибаза и пода- 
влетя возстатя Глоса и Таха. Что Оронтъ властвовалъ зд*сь, показываютъ 
чевавенныя имъ въ Клазоменахъ и въ 1олл* у Адрамитттна (или въ Лам- 
псак*?) монеты, пергамская надпись Frenkel Inschr. v. Pergam  II 613, аеин- 
сюй декрете. CIA. II 108, а также разсказъ Дюдора; съ другой стороны, онъ, 
по крайней м*р* въ это время, но в*роятно и поздн*е, не быль сатрапомъ 
Сардъ. Подробн*е объ Оронт* Judeich Klexnas. Stud. стр. 221 слл.—Зам*чу 
по адресу посл*днягго издателя Дюдора, что эмендацгя ДиндорФа e&va>v вм. 
рукописнаго iwvwv XV 90, 3 кажется мн* какъ палеографически, такъ и по 
существу вполн* несомн*нвой.

*) Diod. XV 90, Nep. Hatam. 7—8, объ отложеши Арюбарзана си. выше 
стр. 217 сл. Дюдоръ относить eoscTaHie сатраповъ къ 362/, году, чт£>, в*- 
роятво, приблизительно в*рно, такъ какъ Тахъ, поддерживавшей возстате, 
согласно египетскому списку Фараововъ царствовалъ только два года и былъ 
свергнуть въ 361 или въ сл*дующемъ году (ниже стр. 235 прим. 2). Въ ЗбО/Яэ 
году воисташе уже было усмирено (ниже стр. 237 прим. 1). Относительно по
дробностей втнхъ событий мы им*емъ лишь весьма скудный св*д*юя. Сравн. 
Jndeieli Kleinas. Stud. стр. 190 сл.
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рый около этого времени сменилъ Нектанеба на египетскомъ престоле, 
и фараонъ съ радостью ухватился за представивпййся ему здесь случай 
нанести решительный ударъ Ilepcin и темъ упрочить независимость 
своего государства. Спарта также примкнула къ коалицш, и старый 
царь Агесилай съ 1000 челов'Ькъ отправился въ Египетъ (361). 
Аеины хотя и не стали открыто на сторону Египта, однако не за
претили Хабрпо снова принять службу въ Египте, где Тахъ назначилъ 
его начальникомъ флота 1).

Тахъ и Агесилай двинулись въ Сирш, чтобы поддержать возстав- 
шихъ сатраповъ. Но едва они пришли въ Финикш, какъ въ египет
скомъ войске вспыхнулъ мятежъ, и Нектанебъ, двоюродный братъ 
Таха, былъ провозглашенъ фараономъ. Агесилай, отъ чьего поведе- 
т я  теперь все зависело, не имелъ никакой надобности навязывать 
царя египтянамъ противъ ихъ воли; пршгомъ, онъ былъ раздраженъ 
противъ Таха, такъ какъ последшй не вверилъ ему начальства надъ 
всей арм1ей. Поэтому онъ сталъ на сторону Нектанеба, и всеми 
покинутому Таху не оставалось ничего другого, какъ бежать къ царю 
Артаксерксу. Онъ встретилъ тамъ хорошШ пр1емъ: такой претен- 
дентъ могъ оказать болышя услуги въ борьбе съ Египтомъ.

Но тем ъ временемъ въ Мендесе, въ египетской Дельте, былъ 
провозглашенъ новый фараонъ, пршбревшШ вскоре большое число 
приверженцевъ; въ виду этого Нектанебъ принужденъ былъ прервать 
свой походъ и вернуться въ Египетъ. ВследCTBie громаднаго числен- 
наго перевеса непр1ятеля онъ вскоре попалъ здесь въ очень затруд
нительное положеше, и только благодаря искусной тактике Агесилая 
и храбрости своихъ греческихъ войскъ сохранилъ тронъ. При этихъ 
услов1яхъ конечно нельзя было и думать о возобновлены наступа- 
тельныхъ действШ противъ Персш; поэтому Агесилай не пожелалъ 
долее оставаться въ Египте и , получивъ отъ Нектанеба щедрое воз- 
награж дете, отплылъ домой. Но ему более не было суждено уви
деть родину. На пути въ Кирену, близъ гавани Менедая у север- 
наго берега Ливш престарелый царь былъ застигнуть смертью, на 
84-мъ году своей жизни. По древнему обычаю трупъ его былъ на- 
бальзамированъ и привезешь въ Спарту, где погребешь въ семейной 
усыпальнице Эврипонтидовъ 2).

Объ отношешяхъ Аеинъ къ Таху сравн. C IA . 1160. 
а) [Xen.] Ages. II 28—31, Piut. Ages. 36 — 40, Nep. Ages. 8, Died. XY 

92 — 93. Изъ вов'Ьйшпхъ изсл^дованЩ сравн. Wiedemann Geseh. Aegyptens 
von Psammetich bis Alexander. Лейпцигь 1880, стр. 289 — 297, Jndeieh 
Kleinas. Studien стр. 166 елл. Дюдоръ сиЪшиваетъ оба егнпетскихъ возста-
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Между т1шъ коалищя сатраповъ распалась такъ же быстро, какъ 
и образовалась, потому что всЪ эти наместники были въ сущности 
верноподданными персидскаго царя, которымъ мысль о пршбр'Ьтеши 
самостоятельной власти была совершенно чужда и которые взялись 
за оруж!е только для защиты своихъ действительных!, или мнимыхъ 
правъ, пли для собственнаго спасешя !). Та же лойяльность господ
ствовала, конечно, — и еще въ большей степени —  среди знатныхъ 
персовъ, которые окружали сатраповъ; поэтому царь легко могъ 
привлечь на свою сторону часть мятежниковъ или возстановить про- 
тивъ пихъ ихъ собственныхъ товарищей. Вспыхнувшая въ Египте 
междоусобная война должна была ускорить катастрофу, такъ какъ 
лишила мятежниковъ ихъ главной опоры. II вотъ Реомиеръ далъ цар- 
скимъ полководцамъ случай захватить военные корабли и деньги, 
которые онъ получидъ отъ Таха для поддержки ыятежныхъ сатра
повъ. Оронтъ, избранный сатрапами въ главнокомандуюпце, со всемъ 
своимъ войскомъ передался царю 2). Даже собственный сынъ Apio- 
барзана, Митридатъ, изменить делу своего отца; онъ убилъ Датама, 
лучшаго полководца возставш ихъ, сумевшего до сихъ поръ отразить 
все нап адетя 3), а затем ъ выдалъ и Аршбарзана царю, который 
велелъ распять его. После этого остальные сатрапы поспешили 
изъявить покорность и зато были утверждены въ своихъ зваш яхъ; 
Артабазъ, командовавппй царскимъ войскомъ въ войне съ Датамомъ,

в!я, который быстро следовали одно за другимъ, и потому Агесилай воюетъ у 
него еъ Нектанебомъ за Таха; Плутархъ излагаетъ собьтя правильно. Аге
силай укеръ зимою или повдней осенью ([Xen.] Ages. II 31, Pint. Ages. 40); 
въ Египте онъ провелъ в-Ьроятно не более одного лета. Такъ какъ онъ 
летомъ 362 года воевалъ въ Пелопоннес*, то очевидно, что онъ умеръ не 
ранее конца 361 года. Съ этнмъ согласуется и показан1е Д1одора, только 
ДШдоръ излагаетъ весь егппетсюй походъ подъ годомъ Молона (362/|), въ 
который онъ начался. О томъ, сколько .т ё т ь  царствовалъ Агесилай, Д1одоръ 
не еообщаетъ. По Plut. Ages. 40 Агесилай царствовалъ 41 годъ; если пере
вести счетъ на аттичесюе годы и принять, что Агесилай вступилъ на пре
стол» еще въ 401/0 году, то п о с л ё д н и м ъ  годомъ его царствовашя окажется 
361/0-ый, а если включить оба предЁльныхъ года, то его смерть придется от
нести опять-таки па осень 361 года. Возможно еще, разумеется, что египет- 
CKifi походъ Агеснлая и его смерть относятся лишь къ 360 пли даже 359 году, 
но это почти невероятно.—ХабрШ весною 359 года уже снова находился въ 
Аеявахъ, где онъ былъ избранъ въ стратеги на 359/ч годъ, сравн. Schaefer 
Demosth. Is 161.

4) Сравн. слова Фарнабаза у Хеп. Е ей. IY 1, 37, Ages. Ill 5.
*) Diod. XY 9 1 -9 2 , Xen. Cyrop. YIH 8, 4.
>) N ep . D o t  a m . 9 —11.
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получилъ сатрашю Аршбарзана, Малую Фригло, на которую и безъ 
того им'Ьлъ право, какъ сынъ Фарнабаза. Власть персидскаго царя 
была снова утверждена во всей Азш (3 6 0 )* ).

Аоины не вмешивались въ эту борьбу. 0н4 были дружны съ 
Аршбарзаномъ и Египтомъ, но находились въ довольно хорошихъ 
отношешяхъ и съ нереидскимъ царемъ, съ тЬхъ поръ какъ онъ 
призналъ права Аеинъ на Амфиполь; а главное, внимаше Аоинъ 
все еще было всецело занято греческими делами. Правда, смерть 
Эпаминонда при Мантинее избавила Аеины отъ ихъ опаснейшего 
врага, и съ техъ  поръ ни одна еиванская эскадра более не показы
валась на море; но союзникъ Оивъ Александръ ферскШ одинъ про- 
должалъ морскую войну съ Аеинамп, и если онъ и былъ слишкомъ 
слабъ, чтобы причинять много вреда, то все-таки его смелые раз
бойничьи походы стали .сильно докучать аеинянамъ. Такъ, вскоре 
после битвы при Мантинее его флотъ напалъ на островъ Теносъ и 
увелъ часть его жителей въ шгЬнъ (августъ 362 г .) ; въ следую- 
щемъ году онъ высадилъ отрядъ своихъ наемниковъ на островъ 
Пепарееъ, лежащШ насупротивъ берега Магнесш, и приступплъ къ 
осаде главнаго города. Аеиняне послали эскадру на помощь союз
ному острову, но Александръ неожиданно напалъ на нее, нанесъ ей 
полное поражеше и захватилъ шесть T piepb  съ 600 пленниковъ. 
Затемъ онъ направился къ Пирею, где никто не ждалъ нападешя; 
онъ безпрепятственно проникъ въ гавань, разграбилъ банкирешя 
конторы на базаре (деХуца) и прежде, чемъ подоспела помощь изъ 
города, удалился со своей добычей 2). После этого аеиняне заклю

*) Армбарзанъ былъ, безъ сомнешя, близкимъ родственникомъ Фарнабаза 
Его имя впервые упоминается въ 405 году (Xen. Hell. I 4, 7); когда Фар- 
набазъ около 390 г. былъ отозванъ къ дарю, онъ принялъ управлеше Ма
лой Фрипей (Xen. Hell. V 1, 28), которое и сохранялъ съ техъ поръ. Объ 
его смерти Xen. Cyrop. VIII 8, 4, Aristot. РоШ. УШ (У) 1312 а, Нагросг. 
Арю^ар^ссууд. Въ 360/89 году Артабазъ былъ уже сатрапомъ Фригш (Demosth. 
яр. Аристокр. 154—6, Schaefer Demosth. Г- 155 сл.); по всей вероятности, 
онъ былъ сыномъ Фарнабаза и Апамы, одной изъ дочерей Артаксеркса, на 
которой Фарнабазъ женился около 387 года (Pint. Artox. 27, Xen. Ней. I 5 , 
28). Сообщение Курщуеа YI 5, 3, что Артабазу въ 330 году было 95 летъ 
и что онъ, следовательно, родился въ 425-мъ, наверное ложно, потому что 
онъ женился на сестре Ментора и Мемнона около 360 года (Demosth. пр. 
Аристокр. 157), а отъ этой жены онъ тгЫъ 11 сыновей и 10 дочерей 
(Diod. XYI 52, 4, сравн. Curtius VI 5, 4): следовательно, въ 360—340гг. онъ 
не могъ быть старикомъ 65 — 85 летъ.

2) Diod. XV 95, [Demosth.] пр. Полный  5 р. 1207, Polyaen. VI 2.
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чили союзъ съ еессалшцами, которые также вели войну съ Алексан- 
дромъ (361 /0 ) *). Однако и теперь не удалось одолйть Александра, 
и онъ с.охраиилъ свою власть, пока въ 358 г. но наущенпо своей 
жены Оебы, дочери Ясона, не былъ убитъ ея братьями Тисифономъ, 
Ликофрономъ и Пиеолаемъ, которые и захватили господство надъ 
Ферамп * 2)

Во вракш  аеинское оруж1е въ  эти годы также терпело неудачу 
за неудачей. Тамъ громадное царство одрисовъ со времени пелопон
несской войны постепенно пришло въ упадокъ 3) . Царь Ситалкъ 
(см. выше, т. I стр. 419 ) въ 424 году палъ въ битвй съ трибал- 
лами на нижнемъ Дунай; его наслйдникъ Севеъ въ началй сохра- 
нялъ державу въ  прежнемъ объемй, но уже при немъ или, по край
ней м ^рй, тотчасъ посдй его смерти, вспыхнули внутреншя смуты, 
слйдств1емъ которыхъ было распадеше ыонарх1и на рядъ мелкихъ 
государствъ. Дшйе трпбаллы, пользуясь слабостью своихъ южныхъ 
сосйдей, предпринимали опустошительные набйги до береговъ Эгей- 
скаго моря; во время одного изъ такихъ нашествШ большая часть 
гражданъ Абдеры, выступившихъ въ поле для защиты своей области, 
была перебита варварами, и только появлеше аепнскаго флота подъ 
начальствоыъ Xaopia спасло городъ отъ гибели (375) 4). Наконецъ 
царю Нотису (384  — 360) удалось снова объединить страну, глав- 
нымъ образомъ благодаря поддержкй аепнянпна Ификрата, которому 
онъ отдалъ въ жены свою дочь 5). Впрочемъ, и Нотису въ продол- 
жеше всего его ц арствоватя  приходилось бороться съ мятежами.

Дружеск1я отношешя съ Аоинами, существовавпоя уже при Си- 
талкЪ, продолжались и при его преемнпкахъ до тйхъ поръ, пока

М C IA . IV 2, 59 Ь, сравн. II 88. ПослЪдтй документ» о т н о с и т с я  в о  в с я -  

комъ случа* не къ догоиору съ Ясоноиъ, потому что, если бы и былъ за- 
ключенъ такой союзъ, что очень сомнительно, то онъ долженъ былъ бы от
носиться къ тому времени, когда Ясопъ еще не былъ тагосомъ вессалш.

3) Xen. Hell. VI 4, 35 слл., Pint. Pelop. 35, Diod. XVI 14. Такъ какъ 
Алексавдръ по Diod. XV 61 царствовалъ 11 л*тъ и вступнлъ на престолъ
въ 369 году, то очевндно, что онъ былъ убитъ въ 358 году; по Schol. Ari- 
stid. р. 298 Dind. Т и с в ф о ш ъ  в ъ  357 году прислалъ корабли на помощь оиван- 
цамъ во время ихъ похода на Эвбею. О супруг* Александра см. Pint. Pelop. 28.

S) Для дальнъйшаго сравп. Hock T>as Odryserreich in  Thrakien, Hermes 
X X V I  (1891) стр. 76 слл. и 453 слл.

М Diod. XV 36, Schol. Ariat. Panath. p. 275 Dind.
*) Ификратъ женился на дочери Нотиса вероятно до своего египетскаго 

похода (см. выше стр. 233), такъ какъ его сынъ отъ этого брака Менесеей 
(Nep. Iphicr. 3, 4) въ 356 году заннмалъ должность стратега въ Аэинахъ. 
Сравн. также Schaefer Demosth. Ill 142.
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Тимоеей занялъ Сестъ, на который заявлялъ притязашя и Котисъ. 
Д'Ьло дошло до войны, и вначале Ификратъ командовалъ флотомъ 
своего тестя; но загЬмъ онъ покинулъ Орашю, не желая сражаться 
противъ своихъ согражданъ. Несмотря на это Нотису удалось овла
деть важнымъ Сестомъ (въ  начале 360 г.); аеиняне удержали на 
Херсонесе только Элей и Криеоту 1).

Не большимъ успгЬхомъ увенчались военный дМств1я аоинянъ 
противъ Амфиполя. МакедонскШ царь Пердикка уже достаточно 
окрепъ, чтобы более не нуждаться въ поддержке аоинянъ; поэтому 
онъ взялъ Амфпполь подъ свою защиту и послалъ туда гарнизонъ. 
При этихъ услов1яхъ преемнику Тимоеея въ командованш на этомъ 
побережьи, аеинскому стратегу Каллисеену. не оставалось ничего 
другого, какъ заключить миръ съ Пердиккою на услов1яхъ сохране- 
ш я каждою изъ сторонъ ея наличныхъ вдаденШ. Но аеинское на
родное собраше отвергло этотъ договоръ, и Тимоеей снова двинулся 
въ Македошю, но попалъ передъ Амфиполемъ въ такое затрудни
тельное положеше, что принужденъ былъ снять осаду и сжечь свой 
флотъ на Стримоне (360) 2) .

Эти неудачи были вполне естественны, такъ какъ аеиняне вели 
войну съ крайне недостаточными средствами; но ответственность 
пала, конечно, на полководцевъ, и последовалъ рядъ процессовъ. 
Несчастные стратеги одинъ за другимъ были преданы суду и боль
шинство изъ нихъ присуждено либо къ  большимъ денежнымъ штра- 
фамъ, либо даже къ смерти; только Тимоеея обвинители не реш и
лись тронуть, а Ификратъ въ эти годы благоразумно держался вдали 
отъ Аоинъ 3) .  За-то Еаллистратъ попалъ въ число подсудимыхъ.

1) Главные источники — Demosth. пр. Лристокр. и р* *чь пр. Поликла, 
сравн. Schaefer Demosth. I2 153 елл., Hock 1. с. стр. 93 слл.

*) Македонской гарнизонъ въ А м ф и п о д *  Diod. XVI 3, 3, договоръ Кал- 
лисеена Aesch. о посольства 30, походъ Тимоеея Schol. Aesch. о пос. 31, 
Polyaen. Ш 10, 8.—На театр* военных* д*йствШ у Геллеспонта командовали 
Тимоеей (365Д), Лахееъ (З64/3), ЭргоФилъ (363/4), Автоклъ (362/,), Менонъ 
(361), Тимомахъ (361/0), Ке®исодотъ (З60/39); военными д*йств1ямп противъ 
А м ф и п о л я  руководили Ификратъ (368 — 364). Тимоеей (364 — 362), Еалли- 
сеенъ (362/,), Тимомахъ (361/„), Тимоеей (360/и ), Маипй (359/s). Ссылки на 
источники см. въ Attische Politik автора стр. 317 слл., гд* стратепя Калли- 
сеена ошибочно отнесена къ 363 э году,—сравн. C IA . Н 55, откуда сл*дуетъ, 
что въ то время противъ А м ф и п о л я  командовалъ еще Тимоеей.

®) Сравн. относительно этихъ процессовъ Attische Politik автора, стр. 
159 сл. Ификратъ въ это время жпдъ въ Антнсс* на Лесбос* (Demosth. 
пр. Аристокр. 132); процессъ Аполлодора противъ Тимоеея ([Demosth.] 
пр. Тимов.) былъ частной тяжбой, а не полнтпческимъ процессомъ.
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Правда, онъ не принадлежалъ къ числу военачальниковъ, но онъ 
былъ однимъ изъ руководящихъ политическихъ деятелей, и, какъ 
раньше потеря Оропа, такъ теперь были поставлены ему въ вину 
военныя неудачи. Онъ былъ самымъ замЪчательнымъ ораторомъ 
тогдашнихъ Аеинъ; но въ  виду господствующаго раздражешя онъ не 
решился защищаться и пзгнанникомъ удалился въ Македошю (361). 
Оттуда онъ уже ближайшей зимою сд'Ьлалъ попытку вернуться въ 
Аеины, съ помощью своего шурина Тимомаха, командовавшаго въ 
это время аеинской эскадрой во еракШскихъ водахъ; однако эта по
пытка не удалась и привела лишь къ тому, что и Тимомахъ под
вергся изгнанпо. Но спустя нисколько лЪтъ Каллистратъ действи
тельно осуществплъ свой планъ: одпнъ, какъ просящШ защиты, при- 
шелъ онъ въ Аеины и сЪлъ у алтаря двенадцати боговъ. Но ни одна 
рука не поднялась для его спасешя; судебный прпговоръ вступилъ 
въ силу, и велпкШ государственный деятель былъ казненъ J).

Обвинителями во всехъ этихъ процессахъ выступали, разумеется, 
преимущественно молодые адвокаты, какъ Гиперидъ изъ Коллита, 
блестящш ораторъ, добывппй при этомъ случае свои первые лавры * 2). 
Но починъ, по крайней м ере въ  процессе противъ Каллистрата, исхо- 
дилъ, безъ сомнеш я, отъ Тимоеея, мстившаго Каллпстрату за то об- 
впнеше, благодаря которому онъ 1 2  летъ  назадъ лишился своего руко- 
водящаго положешя. Во всякомъ случае, руководителемъ аепнской по
литики въ ближайнпе годы былъ Тимоеей. Ему главнымъ образомъ 
были обязаны Аеины возвращешемъ Эвбеи, которая после сражешя 
при Левктрахъ отложилась къ Оивамъ, а теперь снова прибегла подъ 
защиту Аеинъ (3 5 7 ) . По предложению Тимоеея на островъ тотчасъ 
было послано войско, беопйсюе отряды изгнаны и Эвбея снова при
нята въ аеинскШ морской союзъ 3).

Столь же важные успехи были достигнуты вскоре после этого 
и во Оракш. Здесь царь Еотисъ въ 360 году былъ убитъ *), и въ

1) flyperid. за Некс. 18. 23, Lycarg. пр. Леокр. 93. Изъ [Demosth.] пр. 
Лаликла 48 р. 1221 слЪдуетъ, что зимою 361/0 г. Каллистратъ уже находился 
въ изгнавши значить, обвинеше противъ него было возбуждено вскоръ послъ 
битвы при МантннеЪ, потому что незадолго до этой битвы мы находимъ его 
въ вачеств-ь посла въ ПелоповнесЬ (Хер. Ерат . 6, Plut. JIo).lz. nagayy. 14 
р. 810, ’Апоу& . 'Е п а ц . 15 р. 193, сравн. Schaefer Demosth. I2 127 прим.).

2) РЪчн хагй  ’AgLOzo>pwvzoz nagavotiwv (сюда Schol. Aesch. пр. Тим. 64, 
C I A .  1Y 2, 54 Ъ) и хал" A vroxliovq  ngo6ooiuz.

») Diod. XY1 7, Demosth. n tg i zwv iv  Хероогцош  74 сл., C I A .  IV 2, 64 
(огь 357/, г.) LI 65. Подробнее у Schaefer Demosth. Is стр. 162 сл.

*) Когда аеивскШ стратегь КеФисодотъ прибылъ въ Геллеспонтъ, вероятно
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страна одрисовъ вспыхнула распря за п рестолон асл^е. Противъ 
законнаго наследника, Керсоблепта, сына убитаго царя, выступили 
претендентами два принца изъ царской фамилш, Амадокъ и Бери- 
садъ; и хотя начальникъ наемныхъ войскъ Нотиса, Харидемъ, спасъ 
престолъ сыну своего господина, но принудить къ покорности двухъ 
другихъ принцевъ онъ оказался не въ силахъ. Въ концЪ-концовъ со
стоялось соглашеше, по которому государство было разделено между 
всеми тремя претендентами: Керсоблептъ получилъ область на Про
понтиде и долину Гебра, Амадокъ— побережье отъ Эна до Маронеи, 
Берисадъ—остальную часть страны до македонской границы; Херсо- 
несъ былъ присужденъ Аоинамъ за исключешемъ Кардш, которая 
должна была остаться независимой. Но такъ какъ авинскаго флота 
не было на лицо, то Керсоблептъ отказался выдать Херсонесъ. Только 
теперь аеиняне взялись за дело серьезно. Тотчасъ после покорешя 
Эвбеи въ Геллеспонтъ было послано наемное войско подъ началь- 
ствомъ Хареса, Сестъ былъ взятъ штурмомъ, граждане его въ нака- 
заш е за измену и для устраш етя другихъ казнены, а женщины и 
дети проданы въ рабство. Эта мера подействовала; Керсоблептъ 
формально уступилъ Херсонесъ, который и былъ розданъ аоинскимъ 
клерухамъ (357) * 1).

Около этого же времени въ Македонш произошли события, сде- 
давпйя достижеше той цели, къ которой Аеины стремились уже де

осенью 360 года и не позднее весны 359-го (Schol. Aesch. пр. Ктее. 51), 
Котисъ только-что былъ убитъ (Demosth. пр. Аристокр. 163 елл.). Сообще- 
т е  Гегесандра делыойскаго, собирателя анекдотовъ II в. до Р. X., согласно 
которому Котисъ царствовалъ еще во времена Филиппа (т.-е. около 359 г 
Hegesandr. fr. 6 у Athen. XII 248 е), не им*етъ никакого научнаго значешя, 
во-первых* потому, что это авекдотъ (то же самое разсказываютъ о Що- 
висш и Дамокл*, Tim. fr. 127), во-вторых* потому, что оно заставляет* 
предполагать, что Филиппъ уже находился на вершин* своего могущества. А 
Theopomp. fr. 33 отнюдь не доказывает*, что Котисъ еще былъ живъ, когда 
Филипп* прибыль въ Онукарсисъ. Вопрос* былъ правильно р*шенъ уже 
Гротомъ, X стр. 136.

1) Demosth. пр. Аристокр., Schaefer Demosth. I2 стр. 157 сдл., Hock 
Hermes XXYI, 1891, стр. 100 слл. Diod. XYI 34 пом*щаетъ взятте Сеста 
лишь подъ 353/2 г., но р*чь противъ Аристократа доказывает*, что весь 
Херсонесъ находился во вдаети аеинянъ со времени похода Хареса, сравн. 
Volquardsen Diodor стр. 117, Grote X 140 прим. 2. Въ морском* декрет* 
G I A .  II 795 ( f  134), отъ 353/2 года, названы триеры [aiv oi] ohetoral e%ovai 
[ot tig Xep]povij<sov; но отсюда конечно вовсе не сл*дуеть, что Сестъ былъ 
завоеванъ только въ этом* году. Отрывок* договора между А винами и ера- 
юйскини царями CIA. IY 2, 65 Ь.

Бегох-ь. История Грещя, т. II. 16
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сять дЬ тъ ,— именно возвращеше Амфиполя— невидимому вопросомъ 
самаго близкаго будущего. Царь Пердикка палъ въ большой битвЬ 
съ иллирШцамп (359), и значительная часть Верхней Македонии по
пала въ руки варваровъ. Северные сосЬди Македонш, пэошйцы, 
воспользовались удобнымъ случаемъ для опустошительнаго набега. 
ПослЬ этого отовсюду появились претенденты на вакантный престолъ, 
потому что законный наслЬдникъ, сынъ Пердиккп Аминта, былъ еще 
ребенкомъ. Павсашй, который уже десять д'Ьтъ назадъ оспаривалъ 
власть у Птолемея алорскаго, попытался теперь осуществить свои 
права съ помощью еракШскаго князя Берисада; Архелай, сводный 
братъ Пердиккп, заставилъ своихъ приверженцевъ провозгласить 
себя царемъ; кромЬ того, и Аргей пытался, опираясь на аеинянъ, 
снова овладЬть страною, надъ которой онъ вЬкогда, во времена 
Аминты, властвовалъ два года 1).

Среди такихъ критическпхъ обстоятельствъ младшш сынъ Аминты, 
двадцатпчетырехлЬтнШ Филпппъ вступилъ въ управлеше государ- 
ствомъ, въ  качествЬ опекуна своего племянника. Съ болыпимъ ис- 
кусствомъ онъ сумЬлъ постепенно избавиться отъ всЬхъ своихъ 
противниковъ. Пэошйцевъ онъ носредствомъ денежнаго вознагра- 
ждешя побудилъ удалиться изъ Македонш, и тЬмъ же способомъ

') Diod. XVI 2, Theopomp. fr. 32. Хотя источники и не говорить, что 
Аргей и Павсашй тождественны съ прежними одноименными претендентами 
(см. выше, стр. 177 и 212), но это очень вероятно. Обь Архела* сравн. 
Jnstin. VII 4, 5, о сын* Пердиккп Аминт* — Justin. VII 5. 9 и Schaefer 
Demosth. IIs 19, 1. Смерть Платона, въ архонтство вводила, 348/-, приходится 
на 13-ый годъ правлешя Филиппа (Favorin. у Laert. Diog. Ш 40). Следова
тельно Филиппъ началъ править государством* въ З60/39 (аттическомъ или 
македонском*) году. То же говорят* Diod. XVI 2 и Schol. Aesch. пр. Етес. 
51. Филиппъ умер* летом* 336 года и царствовал* по Diod. XVI 1 и 95 24 
года, по Сатиру (у Athen. ХШ 557 с) 22, по Дексиппу (у Syncell. р. 263) 
23 года, сравн. Clintou Fasti HeU. И2 227. Поэтому обыкновенно принима
ют*, что эти 24 года были не полны и что Филиппъ воцарился въ начал* 
359 года. Когда Тимоеей въ 360/s9 г. предпринял* свой последшй поход* 
против* Амииполя (Schol. Aesch. о нос. 31), Пердикка во всяком* случа* 
еще былъ живъ; следовательно и по этим* данным* Филипп* вступилъ въ 
управлеше государством* не ранее весны 359 года.—По Justin. IX 8, 1 Фи
липп* умеръ 47 л*тъ отъ роду, значит* онъ родился въ 383 г. Когда умер* 
его братъ Александр*, въ начал* 368 года, онъ былъ еще несовершенно
летним*, сравн. Aesch. о пос. 28- Имя того вракШскаго князя, который под
держивал* Павеав1я, въ источниках* не сообщается; так* какъ Нотиса уже 
не было въ ж и вы х*  (выше, стр. 240 прим. 4), то это былъ, вероятно, Бе- 
рисадъ, владешн котораго граничили съ Македошей.
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склонилъ Берисада къ тому, чтобы онъ отказался отъ своего про- 
тежб Павсашя. Архелай, им*впнй, повидимому, мало приверженцевъ, 
былъ схваченъ и казненъ. Оставался одинъ Аргей —  благодаря сво
ему союзу съ Аеинами самый опасный изъ противников!.. Ибо аеи- 
няне, хорошо понимая, какое важное значеше им*етъ для вихъ ис- 
ходъ македонской усобицы, прислали на помощь Аргею сильную эс
кадру подъ начальствомъ стратега Машпя, которая высадила въ 
Меоон* 3000 наемниковъ. Съ этимъ войскомъ Аргей двинулся къ 
Эгамъ, древней столиц* государства, и предложилъ гражданамъ отло
житься. Но городъ остался в*ренъ Филиппу; Аргей принужденъ былъ 
вернуться на побережье, былъ при этомъ разбить Фшгаппомъ и дол- 
женъ былъ сдаться. Поел* этого Филиппъ сталь прилагать вс* уси
лия, чтобы придти къ соглашению съ Аеинами. Онъ уже раньше вы- 
велъ свой гарнизонъ изъ Амфиполя, а теперь отказался отъ всякихъ 
притязашй на этотъ городъ и безъ выкупа отпустилъ на родину 
аоинянъ, взятыхъ въ пл*нъ вм*ст* съ Аргеемъ. Д*йствительно, 
вскор* былъ заключенъ миръ; аеиняне возобновили союзъ съ Маке- 
дошей, и въ договоръ былъ включенъ тайный параграфъ, по кото
рому Филиппъ об*щалъ доставить аеинянамъ Амфиполь, за что они 
въ свою очередь гарантировали ему владычество надъ Пидной, из
древле принадлежавшей къ македонской монархш, а теперь находив
шейся въ союз* съ Аеинами 1).

Такимъ образомъ, Филиппъ развязалъ себ* руки и могъ сосредото
чить свое внимаше на борьб* съ варварами. Первыми были усмирены 
пэошйцы; зат*мъ очередь дошла до иллир1йцевъ, которые все еще 
занимали часть Верхней Македовш. Въ болыпомъ сраженш поб*да 
досталась Филиппу; иллирШскШ царь Бардилисъпалъ, и съ ннмъ, по 
преданно, 7000 челов*къ. Македон1я была избавлена отъ врага, и 
завоевана вся страна до озера Лихнитиды (358). Этотъ ударъ сокру- 
шилъ могущество иллирШцевъ, хотя война продолжалась зат*мъ еще 
н*сколько д*тъ 2).

Теперь Филиппъ могъ обратить свое оручюе противъ Амфиполя 
(357). Халкидяне были недостаточно сильны, чтобы оказать союз
ному городу д*ятельную помощь, и Амфиполю оставался выборъ 
только между подчинетемъ Аеинамъ или Македоши. Онъ выбралъ

*) Diod. XVI 3. 4, 1, Justin. VII 6, Demosth. up. Арпстокр. 121; отно
сительно договора съ Аеинаин Theopomp. fr. 189, Demosth. Olynth. П 6 сл.

9) Diod. XVI 4 и 8, 1, Justin. 1. с. О БардилисЬ Lneian. Macrob. 10, объ 
исторш Иллпрш въ эту эпоху— Zippel Die rdmische Herrsehaft in Ittyrien, 
Лейпцнгъ 1877, стр, 24 слд.

16*
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первое; казалось, что добыча, изъ-за которой аеиняне такъ долго 
боролись, достанется имъ теперь безъ  труда. Но какъ разъ въ эту  
минуту, въ виду положешя д'Ьлъ на Геллеспонте, явилась настоя
тельная необходимость отправить туда аеинскую эскадру (выше стр. 
241J; между т1шъ Филиппъ прпзналъ права аоинянъ на Амфиполь, 
а теперь вдобавокъ далъ обещ аш е завоевать городъ для Аеинъ. По
лагаясь на это обещ аш е, Аеины отвергли мирныя предложешя Ам- 
фиполя п отправило Хареса съ фдотомъ не въ Македошю, а про- 
тивъ Керсоблепта. Такимъ образомъ Филиппъ могъ безъ  помехи до
вести осаду до конца. Городъ былъ взятъ приступомъ, но победи
тель явилъ в елико дупле; Амфиполь принужденъ былъ снова впустить 
къ себе  ыакедоншй гарнизонъ, но сохранилъ свою общинную ав
тономно, п только вожди враждебной Филиппу партш должны были 
удалиться въ пзгнаше ‘).

Филиппъ былъ, разум еется , далекъ отъ мысли сдержать свое 
слово и выдать важный пунктъ Аеинамъ. Аеины ответили объявле- 
ше-мъ войны, но Филиппа это не могло безпокоить, такъ какъ въ 
это время внимаше Аеинъ было поглощено другимъ предпр1ят!емъ и 
one не имели никакой возможности послать въ Македошю сколько- 
нибудь значительный военный силы. Филиппъ безъ болылихъ усилШ 
взялъ Пидну 2); затемъ онъ закдючилъ союзъ съ халкидянами про- 
тивъ Аеинъ, причемъ уступнлъ имъ округъ Анеемунта, на который 
они издавна заявляли притязашя, и обещалъ имъ свою помощь для 
возвращешя Потидеи. Этотъ городъ действительно вскоре попалъ въ 
руки Филиппа; онъ былъ разруш енъ, область его отдана олинеянамъ, 
а аеи н сте клер ухи невредимыми отпущены на родину ( 3 5 6 )  3) .

Между тем ъ Филиппъ изъ-за обладашя Кренидой на золотонос- 
номъ Пангее принужденъ былъ начать войну со своимъ соседомъ,

1) Diod. XYI 8, Theopomp. fr. 47, Demosth. Olynth. I 8, II 6, речь о Га- 
.юннеаъ 27. Девретъ амвинолитанской общипы объ изгнанш враговъ Филиппа— 
Cauer Delectusа 551 (— C IG . 2008). Ам«иполптанское посольство прибыло въ 
Аеины тотчасъ после окончан1я эвбейской экспедицш (Demosth. Olynth. I 8), 
т.-е во второй половине лета 357 года (выше, стр. 240 прим. 3).

*) Diod. XYI 8, Demosth. пр. Лепт. 63, Olynth. I 5.
*) Diod. XYI 8, u часто у Демосеена, — ссылки у Schaefer’a, ID 25 

прим. 1. О союз* * Филиппа съ Олинеомъ—Demosth. пр. Аристокр. 108, О лине. 
II 14, Филин. II 20. Потидеа была взата около того времени, когда родился 
Александру Plut. Alex. 3, Justin. XII 16, а Аленсавдръ родился по Plut. 
1. с. 6-го лооса (гекатомбеоиъ) 356/s года. Впрочемъ, достоверность этой 
даты спорна в вообще къ подобными синхровизмамъ надо итвоснтьсн съ 
осторожностью.
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еракШскимъ княземъ Кетрипорисомъ, и его братьями, которые только- 
что унаследовали престолъ после своего отца Берисада. Кетрипорисъ 
обратился къ Аоинамъ, и былъ заключенъ союзъ, къ которому при
мкнули старые враги Филиппа, пэошйскШ царь Липпей и иллирШсшй 
царь Грабъ (ноль 356 г . ) г). Но прежде чемъ подоспела помощь изъ  
Аеинъ, Филиппъ сокрушилъ своихъ противнивовъ одного за другимъ; 
Липпей долженъ былъ признать надъ собою верховную власть Фи
липпа и правилъ отныне какъ его вассалъ; иллирШцы были разбиты 
пожоводцемъ Филиппа Парменшномъ въ болъшомъ сраженш; Кетри- 
порисъ былъ принужденъ отказаться отъ своихъ притязашй на Кре- 
ниду и уступить Македонии страну до Неста * 2) . Кренида была уси
лена новыми колонистами и названа по имени македонскаго владыки 
Филиппами,— первый примеръ этого рода, который мы встречаемъ 
въ греческой исторш. Золотые рудники близлежащихъ горъ разрабо- 
тывались отныне въ пользу Македонш и составляли одинъ изъ глав- 
ныхъ источниковъ дохода царской казны 3) .  После всехъ  этихъ  
успеховъ Филиппъ решилъ наконецъ устранить своего молодого 
племянника Аминту и самому принять царсий титулъ. Аминта былъ 
настолько благоразуменъ, что безъ  сопротивлен1я покорился неиз
бежному; позднее Филиппъ далъ ему въ жены свою дочь Кинану, 
и пока дядя былъ живъ, Аминта не пытался предъявлять свои права 
на престолъ 4).

Въ то время какъ Филиппъ на македонскомъ побережьи отнималъ

У) C IA . II 66 b, Hock въ Fleckeisens Jahrb. 1877 стр. 836 ел., Ditten- 
berger Hermes X1Y (1879) стр, 299 слл.

2) Diod. XYI 22, победа Пармешона надъ иллирМцаки Jnstin. XII 16, 6, 
Plut. Alex. 3. Серебряный монеты Липпея (съ надписью A vxnsio  иди Avxxeiov) 
изъ эпохи Филиппа Head Hist. Num. стр. 207. О npi обретет и страны до 
Неста Strab. YII 323 и fr. 35.

3) Diod. XVI 8, Артемидоръ у Steph. Byz. <PiXmnoi, Арр. Гражданская 
война IY 105. Нагросг. Аиход. Внроченъ, въ начал* Филиппы, к а к ъ  и Ам- 
ф и п о д ь ,  о с т а в а л и с ь  Ф о р м а л ь н о  н е з а в и с и м ы м и  и  чеканили собственную монету.

*) Justin. YII 5, 9 сл., Kohler Hermes XXIY (1889) стр. 640. Источники 
не сообщаютъ, когда именно Филиппъ принялъ царсшй титулъ; но вероятно 
это произошло вскор* поел* основаюн Филиппъ. Упомянутое IG r. Sept. I 
3055 пос*щеше A[p\vvxaq  H[£(>]d/[x]a [Ma\xed6v(uv fiaedevg  пещеры Tpo#o- 
шя у Лебадеи произошло, ыожетъ быть, и н*сколько л*тъ спустя, но по всей 
вьроятностп Аминта и поел* своего свержешя носилъ титулъ царя. Hpiypo- 
ченныя у Head Hist. Num . 195 къ second reign Ампвты III монеты, обнару
живающая по стилю большое сходство съ монетами Пердвккц, принадлежать, 
ыожетъ быть, нашему Амивт*. Объ его женитьб* на Кинан*—Агг. Died. 22, 
сравн. Satyr. Гг. 5.
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у Аеинъ одинъ городъ за другимъ, на востокЪ явился у Аеинъ но
вый, и въ данную минуту гораздо бол-Ье опасный противникъ. Воин
ственное племя карШцевъ благодаря своей политической раздроблен
ности долго оставалось безсильнымъ * *); оно не сумело отразить 
отъ своихъ береговъ греческихъ поселенцевъ и затЪмъ безъ  труда 
было покорено сначала лидянамл, потомъ персами. Но съ течешемъ 
времени греческая культура проникла и внутрь страны; уже въ IY 
в^кЪ Kapifl была въ общемъ эллинизирована и греческШ языкъ 
являлся господствующимъ языкомъ въ важн'Ьйшихъ городахъ, какъ 
Траллесъ и Миласа 2). Всл'ЬдслШе этого и зд'Ьсь, какъ во всемъ гре- 
ческомъ Mipt, начало обнаруживаться стремлеше къ бодЪе тесному  
сплочешю изолированныхъ общ инъ, и такимъ образомъ князю Ми- 
ласы Гекатомну посл’Ь падешя Тиссаферна (3 9 5 )  удалось соединить 
подъ своей властью всю страну. ПерсидскШ царь призналъ объеди- 
неш е, которому въ трудные дни Корпнеской войны все равно не  
могъ бы воспрепятствовать, и пожаловалъ Гекатомну титулъ са
трапа, перешедшШ послЪ смерти Гекатомна (около 3 77  года) къ еп> 
старшему сыну Мавсоллу 3) .

Правда, и зд’Ьсь существовалъ сакральный союзъ, ередоточ1емъ кото- 
раго быль храмъ Зевса Xpvoaopevg у Лагины, вблизи поздн*йшей Страто- 
викеп (Strab. XIY 660, Le Bas-Waddington Asie Mineure 399), Во время 
празднпчныхъ собраний могли, конечно, обсуждаться п политичесше вопросы. 
Такъ, въ 367/в году „карШцы“, т.-е. очевидно именно этотъ сакральный союзъ, 
отправили къ Артаксерксу посла, который, пользуясь случаемъ, началъ на 
собственный страх* интриговать при персидскомъ двор* противъ Мавсолла, 
за что царь вел*лъ его казнить (Ditfenberger Sylloge 76). Поведете карШ- 
цевъ въ теШскомъ возсташи (Herod. Y 117—121) такъ же мало заставляетъ 
предполагать существовав1е союзнаго государства, какъ и аналогичное пове
дете тнявъ; напротнвъ, вс* наши св*д*шя объ исторш Карш въ Y и 1Y вв. 
указываютъ на то, что такого союзнаго государства не существовало, dsiginjiog 
Сввды ничего не доказываешь, даже если чтете К  ар ад в*рно, чего я не ду
маю (см. ниже, етр. 249 прим. 3).

*) Dittenberger SyUoge 76 (Миласа, отъ 367/в — 355/4 г.), Le Bas-Wad- 
dington А ле Mineure 1651=  C IG . 2919 (Траллесъ), Benndorf and Niemann 
Reiten  in Lykien  und Karien  1 стр. 155 cx.=Jodeieh Kleinas. Stud. стр. 257 
(Еоаренда, отъ 323 г.). Въ царств* Мавсолла овашцальнымъ языкомъ также 
былъ греческШ, сравн. указъ Пиксодара у Moritz Schmidt Neue Lykische 
Studien (Гена 1869). Вотъ почему до васъ дошло такъ мало памятвиковъ ка- 
рШсжаго языка.

*) РоЫа De dynastie Caricis, Бреславль 1868, Jadeich Maussollos von My- 
lasa въ Kleinas. Stud. стр. 226 слл. Гекатомнъ впервые упоминается около 
390 года, именно какъ Kapiag Svvuozyg (Diod. XIY 98, 3, сравн. Theopomp. 
fr. I l l ,  н выше стр. 166), у Исокр. Н аил. 162 онъ нааванъ Kapiag Inioxa-
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Первой мыслью карШскихъ князей было, разумеется, овладеть 
греческими прибрежными городами, и Анталкидовъ миръ, лишившй 
аз!атскихъ грековъ поддержки метрополш, облегчилъ имъ осущ ест- 
влеше этихъ замысловъ. Галикарнассъ и вероятно также близшй 
1аеосъ были покорены, повидимому, уже Гекатомномъ; во всякомъ 
случае, его сынъ Мавсоллъ владелъ обоими городами. То же самое 
относится, вероятно, и къ Книду. Что касается Милета, то Мав
соллъ долго безъ успеха пытался овладеть имъ и въ конце-концовъ, 
невидимому, овладелъ; но сильный Эфесъ онъ не сумелъ завоевать. 
За-то ему удалось распространить свою власть на Ликш, граничив
шую съ Kapiefl на востоке г) . Теперь его государство занимало 
территорш более чемъ въ 2 5 .0 0 0  килом., т .-е . по протяженно было 
приблизительно равно сицилШскому государству Дю нодя или треть
ему аеинскому морскому союзу въ его наибблыпемъ объеме; при- 
томъ, старыя культурный области, изъ которыхъ состояла его мо- 
Hapxin, были, безъ сомнеш я, очень густо населены, и финансовые 
рессурсы страны были почти неисчерпаемы 2) .  Такимъ образомъ 
Kapia, съ точки зрЪшя греческихъ отношешй того времени, была

&(год. Сатрапомъ онъ сделался повидимому лишь поел* падешя Тирибаза, 
когда произведенъ былъ раздВлъ великой сардской сатраши. Его сынъ Мав
соллъ и преемники посл-Ьдняго ОФФищально носили титулъ сатрапа. (Dittenb. 
Sylloge 76, Le Bas-Waddington 1651). Isocr. 1. с. показывает-!., что Гекатомнъ 
въ 381/0 г. еще былъ живъ; по Diod. XVI 36, 2 Мавсоллъ умеръ въ 353/2 
году посл-Ь 24-л-Ьтняго царствовашя, т.-е. наслЪдовалъ Гекатомну въ 377/6 г. 
Относительно хронологш еравн. ниже гл. XII.

*) Протянете влад-Ьтй Мавсолла: Lncian. N e z q . dial. 24, 1; относительно 
Iacoca Dittenberger Sylloge 77; война съ Мидетомъ Polyaen. VI 8; нилетеюя 
монеты съ надписью ЕКА(т6руш$) и М А (vooatXl.oq)  могутъ быть имитащей 
милаЫйснихъ (Six. N um . Chron. 1890 стр. 223 слл.); взятте Гераклеи на Лат- 
мосЬ и война съ Эфесомъ—Polyaen. VII 23, 2. Въ snoxy великаго возсташя 
сатраповъ Лиюя повидимому еще была независима (Diod. XV 90, 3); влады
чество Мавсолла удостов'Ьряютъ [Aristot.] Оесоп. П 1348 и указъ Пикеодара 
(выше, стр. 246 прим. 2), еравн. Steph. Byz. 2oXvyoi, и Trenber Geschichte 
der Lyhier (Штутгартъ 1887), стр. 104 слл.

2) О Финансовыхъ рессурсахъ Карш—Vitruv. II 8, 10. По преданы), 0е- 
мистоклъ получалъ съ Магнесш на Меандр-Ь ежегодно 50 талантовъ (ТЪпс. I 
138, 5, цифра безъ сомн-Ьшя преувеличена); Стратоникея и Кавнъ давала ро- 
досцамъ во П вЬк-fc ежегодно 120 тал. (Polyb. 31, 7, 7); десятина съ земле- 
д-Ьльческихъ продуктовъ въ области Траллеса была въ 63 г. до Р. Хр. отдана 
на откупъ за 900.000 сестерцШ (=ок. 371/ ,  тал.) iCic. ЕТасс. 27, 91, очень 
дешево). Если, несмотря на все это, Мавсоллъ все-таки часто непытывадъ Фи
нансовый затруднешн (Polyaen. VII 2 3 ,1 , [Aristot.] Оесоп. II 1348, Theopomp. 
fr. 116), то это вполн-Ь понятно при его воинственной политик-В.
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великой державой, которая смело могла выдержать сравнеше со вся- 
кимъ другииъ государствомъ, исключая, разум еется , персидской мо- 
нархш да еще разве Египта.

Правда, Мавсоллу приходилось бороться со множествомъ затруд- 
нешй, какъ внутри своего государства, такъ и вне его. Ибо и въ 
Карш существовала сильная республиканская парт1я, готовая вос
пользоваться всякпмъ поводомъ, чтобы свергнуть правящую дина- 
стш  п возстановпть автономно общпнъ, и не понимавшая того, что 
при давномъ положены вещей Карш оставался выборъ только между 
туземнымъ государемъ п персидскимъ сатрапомъ !) . Но эта оппози
ция сама по себ е  была не очень опасна; все зависело отъ отноше- 
шй къ перспдскому царю. Однако Гекатомнъ и Мавсоллъ умели пу- 
темъ искусной дипломами обходить т е  подводные камни, о которые 
разбился Эвагоръ; они не скупились на внеш ш я доказательства своей 
покорности, аккуратно вносили дань и въ случае надобности предо
ставляли въ распоряжеше царя свой флотъ, но въ прочемъ вели 
вполне самостоятельную политику. Только р азъ , во время великаго 
возсташ я сатраповъ, Мавсоллъ поддался искушенно открыто возму
титься противъ своего сюзерена; но все-таки ему удалось еще во 
время заключить мпръ съ царемъ и спасти свою власть 2). Какъ- 
разъ въ годы, следовавппе за возсташ емъ, карШское княжество до
стигло наиболыпаго расцвета.

КарШцы издревле были искусными мореходцами; поэтому Мав
соллъ, какъ и его отецъ Гекатомнъ, ечиталъ необходимымъ для 
упрочешя своего могущества создаше сильнаго флота. Съ этой целью 
Мавсоллъ перенесъ свою резиденщю изъ лежащей внутри страны 
Миласы въ Галикарнассъ, который благодаря возведены» целаго ряда 
великолепныхъ построекъ превратился въ одинъ изъ самыхъ бле- 
стящихъ городовъ греческаго Mipa. На неболыпомъ острове Зефир^е, 
лежащемъ впереди города, была заложена царская резиденц'ш; вблизи 
ея находилась защищенная стенами военная гавань, на другой сто
роне —  гавань для торговыхъ судовъ и на прилежащемъ берегу —  
рынокъ. Отсюда городъ поднимался амфитеатромъ въ гору; съ запад
ной стороны надъ ншгь возвышалась крепость Салмакида; противъ 
непр^ятельскихъ нападетй онъ былъ защищенъ мощными стенами. 
На половине высоты надъ гаванью возвышалась великолепная усы
пальница царской фамилш, одно изъ знаменитейшихъ чудесъ грече- *)

’) Dittenberger SyUoge 76. 77.
*) Diod. XV 90, ср&вн. Poiyaen. VII 23, 1. — Уже Гекатомнъ тайно под- 

держнвалъ Эвагора кнпрскаго (Diod. XV 2, 2, еравн. 1эосг. Рапед. 162).
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скаго искусства. Населеше шести окрестныхъ городковъ было пере
селено въ Галикарнассъ, который вскоре занялъ положеше перво- 
класснаго города 1).

Но чтобы стать хозяином^ у  себя дома, Мавсоллу необходимо 
было завоевать предлежаппе карШскому берегу острова. Еосъ от- 
стоитъ отъ Галикарнасса едва на 20  кил. и господствуетъ надъ 
его гаванью и вообще надъ входомъ въ КерамШскШ заливъ; поэтому 
властители Галикарнасса уже въ начала Т века стремились овла
деть этимъ островомъ и на некоторое время присоединили его къ 
своимъ владешямъ * 2) . Затемъ Гекатомнъ возобновилъ эти по
пытки 3) ,  но добился лишь того, что эти острова бросились въ объ
ят 1я Аоинъ. Его сынъ Мавсоллъ искуснее принялся за дело. Онъ 
понималъ, что бороться съ флотомъ аоинскаго морского союза ему 
не подъ силу; поэтому необходимо было воспользоваться накопив
шимся за последше годы недовольствомъ аоинскихъ союзнйковъ, и 
оказать сепаратистическимъ стремлешямъ острововъ ту поддержку, 
которой они, со времени битвы при Мантинее, не находили более  
въ Оивахъ. При этомъ Мавсоллу пришлось очень на руку то , что 
на Родосе, Косе и Xioce демократичесшя правительства иосред- 
ствомъ систематическаго угнетешя состоятельныхъ классовъ возбудили 
въ нихъ страстную жажду политическаго переворота 4 5); но олигар
хическая револющя была возможна только въ томъ случае, если 
бы удалось оторвать острова отъ Аеинъ. Съ другой стороны демо
краты, ослепленные своимъ партикуляризмомъ, не были въ состоянш  
заметить грозившую имъ опасность; и вотъ, какъ только Аеины 
покорили Эвбею и Херсонесъ, реш ено было приступить къ делу. 
По наущенш Мавсолла Хшсъ, Родосъ и Косъ заявили о своемъ вы
ступавши изъ аоинскаго морского союза; Вязашпя, опасаясь за 
только-что добытую ею независимость, примкнула къ сепаратному 
союзу (осенью 357 года) 3) .

*) Vitruv. II 8, 10—15, Newton .4 history o f discoveries at Halicarnassus, 
Cnidus and Branchidae, Лондонъ 1862. О синойкисм* Галикарнасса—Калли- 
свенъ у Strab. ХП1 611, Plin. Nat. Hist. Y 107 (приписываю щЫ синойкисмъ 
Александру, безъ сомнЪшя неправильно), Kuhn Stadte der Allen  (Лейпдпгъ 
1878) стр. 252 слл.

2) Herod. VH 99.
3) Suid. Js^innoq, гдЪ очевидно идеть рЪчь о войн* Гекатомна съ кос

цами, а не съ карШцами.
*) Demosth. vjisq zijq ' Podiwv noX. 19, Aristot. Polit. YHI (V) 1304 b 

25 слл., 1302 b 23 слл.
5) Diod. XYI 7, Demosth. йя. г. 'P . те. 2 сл. Относительно хронолопи,
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Аеины рЪшнлп вс/Ьмп силами отстоять целость морского союза, 
на которомъ покоилось пхь значеше какъ великой державы. Харесъ  
получилъ приказаше вести свой флотъ къ X iocy, п туда же была 
отправлена изъ Аоннъ другая эскадра подъ начальствомъ Xa6pia. 
Городъ Хюсъ былъ запертъ съ суши и съ моря; но н ападете на 
гавань, произведенное Хабр1емъ, было отражено осажденными, при- 
чемъ знаменитый полководецъ и самъ палъ, храбро сраж аясь* 1).

Посл'Ь этого пришлось снять осаду Xioca, и союзники въ свою 
очередь перешли въ н а ст у п а ет е . Они собрали флотъ въ 100  тр1еръ, 
опустошили а е п н ш е  острова Лемносъ и Имбросъ и приступили къ 
осадЬ Самоса, важнейш его внешняго владгЬшя Аеинъ. Харесъ, рас
полагая всего 60  кораблями, принужденъ былъ оставаться безучаст- 
нымъ зрителеыъ; въ виду этого аоиняне снарядили новый флотъ 
въ 6 0  тр1еръ и во главе его поставили обоихъ лучшихъ подковод- 
цевъ этого времени, Ификрата и Тимоеея (середина лета 3 56  г .) .  
Аеины имели теперь на море 120 тр1еръ— сила, какою оне не рас
полагали со времени битвы при ЭгоспотамосЬ. Ближайшая цель —  
освобож дете Самоса отъ осады— действительно была достигнута, но 
тем ь и ограничились успехи  похода. Попытка овладеть Византией ни 
къ чему не привела; затемъ аеи н ш е полководцы снова обратились 
противъ Xioca, и здесь , въ проливе, отделяющемъ островъ отъ 
близкаго материка, у Эмбаты въ эриерейской области, встретили  
весь непр1ятельстй флотъ. Море было бурно въ этотъ день, и Ифи- 
кратъ съ Тимоееемъ при такихъ у ш ш я х ъ  не хотели рисковать бит
вой; Харесъ требовалъ нападешя, но, покинутый своими товарищами, 
принужденъ былъ съ урономъ прекратить уже начатую битву 2).

также и далыгбйшихъ собьгпй, см. Attxsche Politik  автора, стр. 361 слл.— 
Что и Косъ принадлежалъ къ аеинскому морскому союзу, говоритъ Дюдоръ 
]. с.; но и безъ его свидетельства мы должны были бы принять это въ виду 
положен1я острова. Имя Коса могло стоять въ недостающихъ строкахъ союз- 
наго акта C IA . II 17, иначе пришлось бы допустить, что опъ примкнулъ къ 
союзу лишь после 374 года.

1) Diod. 1 с., Nep. Chabr. 4 , Pint. Phoc. 6, Demosth. np. Лепт. 80 слл. 
Что Xa6pitt въ этомъ году былъ стратегомъ, показываегь C IA .  IV 2, 64, съ 
чемъ согласуется сообщение Дюдора; но реторическая антитеза у Demosth.
1. с. 82 внушила уже источнику Непота ложное представлеше, будто Xa6pi6 
сражался у Xioca какъ простой тр1ерархъ. Но Демосеенъ говоритъ о стра
тегм Xafipie, который всегда старался щадить своихъ людей, а самъ, где 
нужно было, безстрашно выдвигался впередъ. Если имя Хабр>я уничтожено 
въ памятнике, то очевидно потому, что овъ палъ прежде, чемъ подтвердилъ 
клятвою договоръ съ Каристомъ.

*) Diod. XVI 21, Hep. Timoth. 3. Битва при Эибате засвидетельствована
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Изв'Ьс'йе объ этихъ происшеств1яхъ вызвало въ Аеинахъ сильное 
возбуждеше. Чемъ см елее были надежды, которыя аеиняне возла
гали на дейстшя громаднаго флота подъ командою такихъ полко- 
водцевъ, какъ. Ификратъ и Тимоеей, T im  сильнее должно было 
быть теперь разочароваше, когда оказалось, что действительность не 
оправдала этихъ надеждъ. Ч'Ьмъ можно было объяснить эту неудачу, 
какъ не тЬмъ, что полководцы были подкуплены врагомъ х)? Ифи
кратъ, Тимоеей и сынъ Ификрата Менесоей, командовавшШ рядомъ 
съ отцомъ, были отставлены отъ должности и вызваны въ Аеины 
для представлешя отчета.

Смещенныхъ военачальниковъ привлекъ къ суду Аристофонъ изъ  
Азенш. Онъ некогда былъ товарищемъ «освободителя> Орасибула, и 
являлся, можетъ быть, единственнымъ участникомъ тогдашней борьбы, 
принимавшимъ теперь участ1е въ политической жизни; позднее онъ 
примкнулъ къ Каллистрату, затемъ былъ вовлеченъ въ ту с е р т  
процессовъ, которая привела къ низвержению этого деятеля, и лишь 
съ болыпимъ трудомъ избегъ смертнаго приговора 2) .  Харес.ъ также 
употребилъ все свое вл1яше, чтобы погубить своихъ товарищей по 
командование флотомъ, потому что онъ самъ могъ избегнуть ответ
ственности только въ томъ случае, если бы ему удалось всю вину 
свалить на нихъ. Обвинеше, по крайней м ер е въ главномъ, достигло 
своей цели. Правда, Ификратъ и Менесоей были оправданы, но Ти- 
мооей, политически самый видный изъ обвиняемыхъ, былъ признанъ 
виновнымъ въ п р и ю т и  п ор уп а  отъ хшецевъ и приговоренъ къ 
штрафу въ 1 00  талантовъ. Онъ былъ однимъ изъ богатейшихъ лю
дей въ Аеинахъ, но его состоятя далеко не хватало на покрыпе 
такой суммы, и старый полководецъ долженъ былъ удалиться из- 
гнанникомъ въ Халкиду, где вскоре и умеръ. Такъ кончилъ жизнь 
сынъ Конона, человекъ, которому, наряду съ Еаллистратомъ и Ха- 
бр1емъ, Аеины более всего были обязаны возстановлетемъ своего 
владычества на море. Какъ ни были велики его военный даровашя, 1

Ползэномъ Ш 9, 29; «рагментъ изъ УШ книги беопомпа у Steph. Byz. 
Ецрати не оставдяетъ сомнешя, что подъ Эмбатою разумеется местность 
бливъ Эривръ (сравн. Thuc. I ll 29, 2 со схолями). Дшдоръ переносить место 
сражения на Геллеспонтъ, но онъ очевидно сильно сократилъ разсказъ своего 
источника.

1) Dinarch. пр. Демосе. 14, Aristot. Е Ш . II 1398.
э) Schaefer Demosth. I2 138 слл., который однако сильно преувеличиваете 

значеше Аристооона и безъ всякого основашя противопоставляетъ его Кал
листрату, что объясняется его верою въ существовате „беотШскоИ партииа 
въ Аеинахъ, сравн. .-Шйсйе Politik автора стр. 167 сл.
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но своими успехами онъ былъ обязапъ более своей дипломатиче
ской ловкости, чемъ оружйо; возможно, что и въ войне съ Xio- 
сомъ онъ доверился этому своему искусству и потому велъ войну 
съ меньшей настойчивостью, ч'Ьмъ следовало съ чисто-военной точки 
зреш я . Но невозможно сомневаться въ томъ, что его осуждеше 
было незаслуженно; аоиняне сами вскоре сознали это и после смерти 
Тимоеея сбавили его сыну Конону цифру штрафа до 10 талантовъ

Харесъ былъ назначенъ теперь единоличнымъ начальникомъ флота; 
но это не улучшило положешя. Дело въ томъ, что финансовый силы 
Аеннъ были въ конецъ истощены большими снаряжешями последних! 
л етъ ; чтобы флотъ не распался, Харесъ долженъ былъ самъ добыть не
обходимый средства. И какъ-разъ теперь удобный случай къ этому 
представляли вновь вспыхнувнпя въ прибрежныхъ провинщяхъ пер- 
сидскаго царства внутреншя смуты.

Престарелый царь Артаксерксъ умеръ въ 358  году после 4 6 -л ет  - 
няго царствования. Ему наследовалъ его сынъ Охъ или, какъ онъ 
отныне сталъ называться, Артаксерксъ, восточный деспотъ, не знав- 
нйй пощады въ своей жестокости 1 2) , который однако именно поэтому 
былъ наиболее нригоденъ для того, чтобы снова укрепить колеблю
щуюся державу. Онъ началъ съ того, что для упрочетя своего пре
стола казнилъ большое число своихъ родственниковъ 3) , — пр1емъ, 
который восточные владыки практиковали во в се  времена, но редко 
въ столь обшпрныхъ размерахъ. Сатрапъ Фригш на Геллеспонте 
Артабазъ, по своей матери Апаме внукъ Артаксеркса II, также 
повидимому страшился за свою безопасность; во всякомъ случае, 
тотчасъ после смены на престоле онъ возсталъ противъ своего 
царя и господина. Однако справиться съ войсками царя ему оказа
лось далеко не подъ силу, и онъ обратился за помощью къ Харесу,

1) Nep. Timoth. 3, 4, Iphicr. 3, 3, Diod. XVI 21, Isocr. Antid. 129, Polyaeu. 
HI 9, 29, сравн. фрагменты рЬчц Ификрата противъ АристоФона, изъ кото- 
рыхъ явствуетъ, что процессъ разбирался еще во время войны, зимою 356, д 
иди лЬтомъ 355 года, а не въ 354/8, какъ сообщаетъ Dionys. Dinarch. р. 667. 
Сравн. Attische Politik автора, стр. 363. Объ АристоФон* какъ обвинитель 
см. Dinarch. up. Демосе. 14= п р . Филокла 17, Aristot. Rhet. II 1398, друпи 
ссылки у Schaefer'a 13 175 слл. Ификратъ также недолго прожидъ цослЬ про
цесса (Schaefer I1 178 прим. 4).

3) Plut. Artox. 26. 30, Diod. XVII 5, Jioldeke Aufsatze гиг persischen 
GeschicJUe стр. 74 сл. О времени царствовашя Артаксеркса сравн. Птолемеевъ 
список» царей, удобвЬе всего—у Wachsmuth’a, Einleituny in das Studium dtr 
alten Geschichte (Лейпцигъ 1895), стр. 304 слл.

3) Curtins X 5, 23.
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обещая платить жалованье воинскому войску. Харесъ охотно при- 
нялъ предложеше, которое сразу избавляло его отъ всЪхъ финансо- 
выхъ затрудненШ; онъ отправился во Фригно и зд'Ьсь съ блестящимъ 
усшЬхомъ воевалъ противъ сатраповъ царя (3 5 5 ) . Сд'Ьлалъ ли Ха
ресъ этотъ шагъ на собственный страхъ, мы не знаемъ; во всякомъ 
случай, въ Аеинахъ посл’Ь заключешя договора одобрили поступокъ 
Хареса и не отвергли субсидШ, уплаченныхъ Артабазомъ а).

Но съ огнемъ никто не играетъ безнаказанно. Не въ характер^ 
царя Оха было простить аоинянамъ вторжеше въ его владЪшя. Онъ 
собралъ въ Сирш и Киликш сухопутную и морскую силу, какой Перс1я 
не видела со временъ Ксеркса, и вся эта армхя, по слухамъ, была 
предназначена для похода въ Грещю. Пзв'Ьшя объ этомъ вызвали въ 
Аеинахъ взрывъ воинственнаго энтуз)азма; снова раздались съ ора
торской каеедры декдамацш о Mapaeofffe и СаламинЪ, и было поста
новлено призвать в с !  гречестя государства къ борьба съ исконнымъ 
врагомъ Эллады * 2). Все это было очень хорош о,— плохо было лишь то, 
что на помощь Аеинамъ не поднялась ни одна рука, а сами Аеины были 
въ финансовомъ отношенш все еще слишкомъ истощены, чтобы р е 
шиться на большую войну. Въ виду этого воинственный жаръ очень 
быстро остылъ, и когда царь, окончивъ свои приготовлешя, поста- 
вилъ ультиматумъ Аеинамъ —  либо отозвать Хареса изъ Азш, либо 
ждать войны,— то аеиняне избрали лучшую часть и послали приказъ 
Харесу очистить царскую территорно. Разъ этотъ шагъ былъ сдЪ- 
ланъ, необходимо было даровать миръ и отпавшимъ союзникамъ; 
Хш съ, Косъ и Родосъ были уволены изъ союза, и признана неза
висимость Византии (3 5 4 )  3). Около этого же времени расторгли свой 
союзъ съ Аеинами Митилена и , повидимому, весь Лесбосъ 4) . Кор-

О Diod. XYI 22, Schol. Demosth. Philip. I 19, p. 45, Isocr. Areop. 10, 
Plut. Arat. 16.

2) Сравн. рЪчь Демосеена о си.мморгяхъ и Письмо [Филиппа] 6.
3) Diod. XYI 22, сравн. Isocr. Агеорад. Относительно хронологш см. 

Attische Politik автора, стр. 365 слл.: выставленный противъ этого разсчета 
возражешя обходятъ самую сущность вопроса.

*) Въ рЪчи Демосеена Ьпед т^с ' Podlov noXLrsiuz (19), произнесенной въ 
351 /0 году, Митилена является уже независпмымъ, олигархически устроеннымъ 
государствомъ; нисколько позднее мы застаемъ ее подъ властью тирана 
Камма, противника Аеинъ ([Demosth.] пр. Беата о приданомъ 37. произнесена 
въ 347 г., сравн. Schaefer Demosth. Ill 223 сл.): если Демосеенъ въ р*чи 
пр. Аристокр. (143), произнесенной въ 352 году, называетъ Лесбосъ союз- 
нымъ съ Аеинами островомъ, то это относится ко времени до союзнической 
войны. Въ МееимнЪ властвовалъ въ это время тиранъ Клеоаисъ (Isocr. ер.
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цира, перешедшая къ олигархическому устройству уже нисколько 
л'Ьтъ назадъ, воспользовалась удобнымъ случаемъ, чтобы порвать 
съ Аеинами J). Такимъ образомъ, отныне морской союзъ состоялъ 
только пзъ Эвбеп и мелкихъ оетрововъ; сами Аоины признали, что 
ихъ владычество на море кончилось.

Около того времени, когда обнаружилось сепаратистическое дви
ж е т е  среди аеинскихъ еоюзниковъ, такое же дви ж ете потрясло 
епванскШ союзъ; здесь , какъ и тамъ, кризисъ быдъ вызванъ стре- 
млешемъ руководящего государства къ более строгой централизацш. 
Само по себ е  это стремлеше было вполне законно. Дело въ томъ, 
что исходъ сражешя при Мантинее сильно поколебалъ авторитетъ 
Оивъ среди ихъ еоюзниковъ; теперь еессалшскШ союзъ сблизился съ 
Аеинами, и эвбейсше города нисколько л'Ьтъ спустя последовали 
этому примеру (выше стр. 237  и 2 4 0 ) . Фокида, которая после битвы 
при Левктрахъ лишь по принужденго примкнула къ Б еотш , также 
готовилась свергнуть еиванское господство. Еще до битвы при Ман- 
тинее она осмелилась отказать бивамъ въ военной помощи, опира
ясь на буквальный смыслъ договоровъ, согласно которымъ она была 
обязана оказывать бивамъ помощь лишь въ случае нападешя на 
Б еотш ; и Эпаминондъ счелъ неудобнымъ въ эту минуту, когда реш а
лась участь Грецш, употребить силу противъ Фокиды 2). Но впредь 
такую непокорность нельзя было оставлять безнаказанной; обладате  
долиной верхняго Кефиса и Оермопилами было для Оивъ вопросомъ 
ихъ политическаго существовашя.

Приличный поводъ для о тк р ь т я  военныхъ действШ противъ Фо
киды былъ найденъ безъ  труда. Со времени смерти Ясона Б еол я  
сохраняла преобладающее вл1яше въ дельфШской амфиктшнш, и Оивы 
не стеснялись пользоваться этимъ вл1яшемъ для достижешя своихъ 
политическихъ целей. Такъ, по ихъ настоянш  лакедемоняне за заняле  
Кадмеи были приговорены амфиклонами къ штрафу въ 5 0 0  талан- 
товъ; впрочемъ, Оивы оказались не въ силахъ взыскать этотъ  
штрафъ 3). Теперь реш ено было употребить то же оруж1е противъ 
Фокиды. Мнопе изъ виднейшихъ людей Фокиды были обвинены въ * l

VII, Theop. fr. 252 изъ I книги), который, правда, вступплъ въ дружествен
ный отношешя съ Аоинамв (девретъ въ его честь C IA . IV 2, 141, сравн. 
Isocr. 1. с.), но возсташе котораго заетавляетъ предполагать выступлете 
Мееяниы изъ аеннскаго морского союза.

l) Aeneas 11, 13, Diod. XV 95, Demosth. пр. Тимокр. 202.
*) Xen. HeU. VII 5, 4.
S) Diod. XVI 23.
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святотатстве и приговорены амфиктшнами къ уплате большого штрафа, 
съ темъ услов!емъ, что если штрафъ не будетъ внесенъ до исте- 
чешя известнаго срока, то поместья виновныхъ будутъ конфиско
ваны въ пользу казны Аполлона1).

Осужденные, разумеется, не хотели, да вероятно и не могли 
уплатить штрафъ; нритомъ, какъ обыкновенно бываетъ въ такихъ 
случаяхъ, вероятно и юридическая сторона дела представлялась спорной. 
Они прибегли къ помощи фокШскаго народнаго собрашя, и благодаря 
своей вл1ятельности и господствовавшему раздражешю противъ Оивъ 
имъ легко удалось привлечь большинство на свою сторону. Было 
принято реш еш е не признавать приговоръ амфиктшновъ и въ слу
чае надобности отразить силу силою; Филомелъ изъ Ледона, глава 
военной партш, и Ономархъ изъ Элатеи, одинъ изъ осужденныхъ 
амфиктшнами, были облечены неограниченными полномоч1ями для 
управлешя государствомъ. Затемъ Филомелъ отправился въ Спарту 
и заключилъ союзъ съ царемъ Архидамомъ, которому, конечно, ничего 
не могло быть более по сердцу, какъ если бы Оивы оказались за 
мешанными въ какую-нибудь войну въ Средней Грецщ. После этого 
Филомелъ, отчасти на получевныя отъ Спарты деньги, отчасти рас
ходуя собственное большое со ст о я т е , нанялъ отрядъ наемниковъ, 
съ которымъ безнрепятственно занялъ открытая Дельфы (3 5 6 ) . От
сюда онъ обратился съ воззвашемъ къ эллинамъ, где , ссылаясь на 
гомеровскШ списокъ кораблей, обосновывалъ древшя права фокШ- 
цевъ на обладаше священнымъ городомъ и храмомъ, и вместе съ 
темъ обещалъ не трогать священной казны. Одновременно онъ по
заботился и о военныхъ приготовлешяхъ: Дельфы были укреплены, 
число наемниковъ увеличено, способные носить орудие обитатели 
Фокиды призваны на службу, и такимъ образомъ составлено войско 
въ 5 0 0 0  человекъ. Необходимый денежный средства доставила по-

Diod. 1. с., Paus. X 2, 1; 15, 1, Justin. УЩ 1. Постановлеше ам«и- 
ктюновъ было направлено противъ отдбльныхъ лицъ, а не противъ всей *о- 
к1йской общины (Diod. XVI 32, 3, сравн. Aesch. о пос. 117); такимъ обра
зомъ, процедура была вполне сходна съ той, которая имЪла мъсто при осу
ждена дедыпйца Астикрата и его сообщнпковъ въ 363/9 году (C IA .  II 54=  
Ditcenb. Sylloge 78; дополнеше Бергка [Фе>*аг]? (РЫ о1. 42 стр. 233) про- 
тиворЪчитъ ясному смыслу памятввка). Въ чемъ состоялъ проступокъ фокЩ- 
цевъ, мы не знаемъ; если Дюдоръ сообщаетъ, что они воздблалд область 
Крисы, которая со времени разрушейя этого города была посвящена богу, 
то онъ или его источникъ просто переносптъ поводъ къ локрской войнЪ 
339 г. на войну съ Фокидой. Фоййцы уже по географпческиагь нрнчиназгь 
едва ли могли захватить область Крисы.
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дать, которою были обложены богатые граждане Дельфъ; фамшйя 
Оракидовъ, наибол-Ье враждебная ф отйцам ъ, была изгнана, и ея 
имущества конфискованы.

Теперь Спарта со своими пелопоннесскими союзниками открыто 
перешла на сторону Фокиды, и издревле дружныя съ Фокидой Аеины 
также заключили съ нею союзъ J). Правда, это былъ для Фокиды 
только нравственный уопЪхъ, потому что оба государства были все
цело поглощены другими предщняпями. Напротивъ, локры тотчасъ 
выступили въ походъ на защиту святилища, но передъ. Дельфами, у 
Фэдр1адскихъ скалъ, были на-голову разбиты Филомеломъ. Этимъ 
моментомъ воспользовались 0ивы, чтобы вмешаться; по ихъ почину 
было созвано со б р а те  амфпктшновъ, на которомъ, кром'Ь самихъ 
беотянъ, были представлены, правда, только локры, доряне и еесса  
лШ ш я племена,— и здЪс.ь было ptuieHO объявить войну ФокидЪ2) .

Чтобы приготовиться къ борьб'Ь съ этой коалищей, Филомелъ 
былъ вынужденъ сд'Ьлать заемъ изъ находившейся въ его власти 
храмовой казны. То же самое сделали аеиняне во время Пелопон
несской войны, Дшнимй сиракузскт —  во время своей борьбы съ 
кареагенянами; и такъ какъ Филомелъ считалъ Дельфы частью Фо
киды, то съ его точки зрЪшя этотъ поступокъ являлся вполн'Ь за- 
коннымъ. Но его противники, не признавине правъ Фокиды на 
Дельфы, столь же справедливо вид’Ьлп въ этомъ займ^ ничто иное, 
какъ ограблеше храма. Однако въ Трещи было достаточно людей, 
готовыхъ, несмотря на прокляпе амфикткшовъ, продать свою шкуру 
тому, кто больше заплатитъ, и потому Филомелу удалось вскоре 
набрать очень значительное наемное войско. ЗагЬмъ фоийцы п е

1) Diod. XVI 29, 1, Paas. I ll 10, 13, о союз* * съ Аеинами, кроыЬ того, 
Aesch. пр. Ктес. 118 со схол., Demosth. о посолъстпъ 61. 72—75. 84.

*) Главный источннкъ для исторш ф о к Ш с к о й  в о й н ы —Diod. XVI 2 3 —40; 
кратпй очеркъ даютъ'РаиБ. V 2 и Justin. YIII 1—2. Относительно хроноло- 
пи см. Schaefer Demosth. Is 495 сл. Война окончилась въ середин* л*та 346 
года, въ посл*дше дни аттнческаго года 347/6; а такъ она продолжалась 10 
л*тъ, о чемъ свид'Ьтельствуетъ уже показаше современника Эсхина (о и ос. 
131, пр. Ктес. 148), то она должна была начаться въ 357/6 или 356^ году. 
Первый годъ (арховтъ Агаеоклъ) даютъ хронологически источннкъ Д1одора 
(XVI 14, сравн. XIV 11 7) и Pans. X 2, 3. Marmor Parium  (87 сл,) отно
сить начало войны даже еще къ 358/, г., а сямъ Дгодоръ—лишь къ 355/4-му 
(X V I 23) Вероятно ДельФЫ были заняты Филомеломъ въ 356 году, —Начало 
войны до второй победы Филомела надъ локрами ДЩдоръ палагаегъ дважды 
fXYI 23—25 и 28—30), прнтомъ оба раза по одному и тому же источнику, 
отчасти даже въ одинаковыхъ выражешяхъ.
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решли въ наступлете; они вторглись въ Локриду и въ конномъ сра
зивши на-голову разбили локровъ и ихъ беоийскихъ союзниковъ. 
ПослР этого Филомелъ одержалъ побРду надъ оессалШцами, которые 
въ числР 6000  человРкъ шли на помощь локрамъ. Только теперь 
беотяне со всРми своими силами, 1 3 0 0 0  человРкъ, вступили въ Фо- 
киду; близъ Пеона, у сРвернаго склона Парнасса, встрРтилъ ихъ 
Филомелъ, но потерпРлъ полное поражеше и самъ палъ въ битвР 
(3 5 4 )  J) . Однако Ономарху удалось снова собрать разорявшееся 
войско, и беотяне не решились идти къ Дельфамъ черезъ трудные 
горные проходы, такъ что въ военномъ отношены ихъ побРда оста
лась безплодной.

ТРмъ не менРе, послР этихъ собыпй въ ФокидР снова взяла 
верхъ пария мира * 2) , и въ Беотш также, повидимому, разсчитывали 
на прекращеше войны; по крайней мРрР, беотяне заключили теперь 
союзъ съ сатрапомъ Фриии Артабазомъ, котораго авиняне только- 
что бросили на произволъ судьбы въ виду угрозъ персидскаго царя 
(выше, стр. 2 5 3 ) . ВслРдств1е этого въ Азно было послано беоийское 
войско въ 5 0 0 0  человРкъ подъ начальствомъ Паммена, офицера изъ  
Впаминондовой школы, который командовалъ въ послРднемъ походр 
противъ Фокиды (3 5 3 ) . Памменъ добился значительныхъ успРховъ; 
въ двухъ болыпихъ сражешяхъ онъ побРдилъ царскихъ сатраповъ, 
но затРмъ своими переговорами съ врагомъ навлекъ на себя подо- 
зр Р т е  Артабаза и былъ измРннически захваченъ имъ и посаженъ 
въ темницу. Но, порвавъ съ Оивами, Артабазъ болРе не былъ въ 
состояны держаться противъ царскихъ полководцевъ; его сатрашя 
была занята непр1ятелемъ, а онъ самъ вынужденъ искать убРжища 
при дворР Филиппа Македонскаго 3).

Но Ономарху удалось тРмъ временемъ склонить своихъ сограж- 
данъ къ энергическому продолжению войны. Онъ самъ былъ утвер- 
жденъ въ званы полномочнаго военачальника, а его братъ Фаиллъ 
назначенъ его помощникомъ. ЗатРмъ въ ФокидР наступилъ перыдъ 
террора; вожди мирной парии были изгнаны или казнены, ихъ иму

!) Место битвы называешь ПавсанЫ X 2, 4, годъ (354/3) даеть ДШдоръ 
XVI 31; такъ какъ Памменъ весною 353 года отправился въ Азйо, то Фило
мелъ палъ вероятно въ 354 году.

2) Diod. XVI 32.
s) Diod. XVI 34, Demosth. ир. Аристокр. 183, Front. Strateg. И 3, 3, 

Polyaen. VII 33, 2. Походъ Паммена въ Азйо относится къ более позднему 
времени, чемъ речь Деиосеена о симморшхъ (33 сл.) и взятте Меооны Фи- 
липпомъ, следовательно къ весне 353 года, сравн. Schaefer Demosth. 1* стр. 442.

Белохъ. История Гроцдж, т. U. 17
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щество конфисковано въ пользу государства. ПослЪ этого всякая 
оппознщя замолкла; Ономархъ и его братъ являлись неограниченными 
владыками страны, и они не стеснялись выражать это даже bhIhh- 
нпмъ образомъ, чеканя монеты отъ своего имени, чего гр еч еш е  
тираны этого времени обыкновенно избегали 1). Теперь Ономархъ 
сталъ черпать пзъ  дельфШской храмовой казны уже безъ всякихъ 
стЬсне-шй; на эти средства было набрано огромное наемное войско, 
какого Грещя еще не видела; союзники Ономарха также не были 
обижены— бодышя суммы были истрачены особенно на подкупъ наи
более вл1ятельныхъ полптпческпхъ деятелей.

Какъ только Памменъ удалился въ Азно, Ономархъ перешелъ къ 
нас.тупательнымъ дЪ йсш ямъ. Дорида была опустош ева, главный 
городъ западной Локрпды, Амфисса, прпнужденъ къ покорности, 
укрепленныя места у  Оермопплъ взяты и такпмъ образомъ прервано 
еообщеше между BeoTiefi и 0ессал1ей. После этпхъ успеховъ Оно
мархъ счелъ себя достаточно сильнымъ, чтобы вторгнуться въ самую 
Беотно; онъ взялъ Орхоменъ и обратно водворилъ въ немъ преж- 
нпхъ жителей, сколько ихъ уцелело при разрушенш города оиван- 
цамп 11  летъ  назадъ 2).

Не м енее успеш ны были действ1я Ономарха въ Оессалш. Тамъ 
тираны Феръ, Лпкофронъ и Пейеолай, въ качестве союзниковъ Опвъ 
сначала воевали протпвъ Фокпды; теперь Ономарху удалось посред- 
ствомъ щедрыхъ субспдШ изъ дельфшской храмовой казны привлечь 
ихъ на свою сторону и склонить къ объявлении войпы еессалШскоиу 
союзу 3)  . Такимъ образом ъ , оессалШцы имели теперь довольно 
хлопотъ у себя дома и уже не могли думать объ участш въ войне 
съ Фокидою; мало того, вскоре положеше ихъ сделалось настолько 
критичеекимъ, что имъ не оставалось ничего другого, какъ призвать

!) Безъ coun^ain, въ ФокидЪ во время священной войны были выче
канены болышя суммы; несмотря на это, до нвсъ не дошдв ни золотыя мо
неты, ни серебряные слитки ф о и й с к и х ъ  тлрановъ и вообще Фокиды. При
чину этого явлешя сообщаеть Plut. Tttpi ri5v ix/.t).. XQrjar. 16 p. 401 слл.: 
монеты, выкаченный изъ храмовыхъ сокровищъ, позднее переплавлялись, и 
благочестивые люди вероятно отсылали обратно собственность бога въ его 
храмъ.

*) Diod. XVI 33, Aesch. о пос. 132, сравв. Demostli. о пос. 83. Относи
тельно Дориды Strab. IX 427.

*) По Diod. XVI 29, 1 МагнеЫя, подвластная «ерсвимъ тиранамъ, стояла 
въ начала на сторонъ еиванцевъ; о переходи ея ва сторону ФовШцевъ раз- 
евазыв&етъ Diod. XVI 33, сравн. 35. Старопй изъ троихъ братьевъ, Тисифонъ, 
умеръ вероятно между 357 и 353 гг., сравв. выше стр. 238 прим. 2.
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на помощь Филиппа Македонскаго и вручить ему верховное началь
ство надъ союзнымъ войскомъ 1) .  Филиппъ только-что завоевалъ 
Мееону, последшй прибрежный городъ Македонш, который еще на
ходился во власти аоинянъ * 2); этимъ онъ обезпечилъ себя про- 
тивъ нападенШ съ тыла, и теперь охотно воспользовался случаемъ 
приступить къ осуществление замысловъ своего брата Александра о 
покоренш бессалш . Съ этой цЬлыо онъ двинулся черезъ ТемпейскШ 
проходъ на югъ, разбилъ на голову брата Ономарха Фаилла, кото
рый съ 7000  чедовекъ явился на помощь ферскимъ тиранаыъ, и 
взялъ важный приморскШ городъ Пагасы, гавань Феръ; эскадра, 
отправленная аеиняпами на выручку осажденнаго города, по обыкно- 
венш  опоздала 3) . После этого Ономархъ принужденъ былъ со всеми 
своими силами идти въ Оессалио, чтобы положить конецъ поступа
тельному движение Филиппа. Действительно, ему удалось въ двухъ 
сражешяхъ совершенно разбить Филиппа и принудить его къ возвра- 
щ енш  въ Македонш. Затемъ онъ снова обратился въ Беотйо, взялъ 
путемъ измены Коронею и у Гермея вблизи города разбилъ прибыв- 
шихъ на помощь последнему еиванцевъ 4).

Ономархъ достигъ теперь высшей точки своего могущества. Чье 
войско могло померяться съ его 20 .0 0 0 -н о й , закаленной въ бояхъ 
наемной армией? Или какое государство располагало такими огромными 
финансовыми средствами, кашя доставляла владыке Фокиды храмовая 
сокровищница Дельфъ? Oeccaaia лежала у его ногъ, Беот1я была 
глубоко унижена, —  казалось, что на развалинахъ еессалШскаго мо
гущества суждено возникнуть фокШской державе. Мы знакомимся съ

1) Justin. УШ 2, 1, Diod. XYI 35.
2) ДЩдоръ разсказываетъ о завоевании Ыееоны дважды, подъ 354/3 и 

353/2 годами (XYI 31, 31), первый разъ—въ непосредственной свази съ за- 
воешемъ Пагасъ.

*) Diod. XYI 31, 6 (подъ годоыъ Оудема, 353/s, взъ хронологического 
источника) <PL).innoq... Mt&wvrjv... хатЁахиуе, Пауао[йд] де yaiQiuoafiEvoq 
rjvayxaoev vjtorayrjvai. Поправка Пауаоса; очевидна. Объ аепнекомъ вспо- 
могательномъ ф л о т *  упоминаетъ Demosth. 01. I 13. 28, Phil. I 35. Гораздо 
бол*е вероятно, что Филиппъ взнлъ Пагасы поел* своей поб*ды надъ Фанл- 
ломъ, ч*иъ въ сл*дующемъ году при выступлеши во второй походъ; во вся- 
комъ случай, городъ былъ взять до победы надъ Ономархомъ, потому что 
въ то время, когда произошло это сражеше. аепняне вм*ли эскадру въ па- 
гаЫйскомъ залив*, а мы знаемъ изъ Demosth. 1. с., что городъ паль потоку, 
что аеивская помощь запоздала.

<) Победы Ономарха надъ Филиппомъ—Diod. XYI 35, Polyaen. П 38, 2; 
битва при Короне*—Diod. 1. с. Arist. Шиком, am. Ш 1116 Ь.

17*
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образомъ Ономарха по пзображешямъ его враговъ, а они видели въ 
ыемъ, разумеется, только святотатца грабителя и тирана, который 
пзъ дичнаго честолюб1я навлекъ на Элладу неизмеримый бедств1я. 
Намъ надлежитъ судить справедливее и не забывать, что только 
инстпнктъ самосохранешя вложилъ оруж1е въ руки фокШцевъ и са
мого Ономарха и что позднее самый ходъ событШ должеиъ былъ съ 
роковой силой увлекать ихъ внизъ по наклонной плоскости. И какъ 
бы ни смотрели мы на дело, которому служидъ Оноыархъ,— велите  
усп ехи , достигнутые имъ, ясно свидетельствуютъ, что онъ былъ 
одаренъ замечательными политическими и военными талантами. Но 
злой рокъ противопоставилъ ему еще более сильнаго человека— ма- 
кедонскаго царя.

Въ то время, какъ восточный гречестя  державы— Спарта, Аеины 
и Оивы —  низошли такпмъ образомъ, одна за другой, на уровень 
государствъ средней величины,— рухнуло и грандшзное здаш е, в о з 
двигнутое Дюш ш емъ въ Сицилш г). Въ минуту наибольшей опас 
ности, когда независимости и, можетъ быть, самому существованью 
сицишйскихъ грековъ грозилъ смертельный ударъ, сиракузяне отка
зались отъ политической свободы и вручили высшую власть одному 
человеку. Эта жертва не оказалась безплодной; тирашя доставила 
Сицилш полвека внутренняго мира и небывалое внеш нее могуще
ство. Но въ этотъ долпй перюдъ мира подросло поколеш е, кото
рому гроза карвагенскихъ нашествШ была знакома только по разска- 
замъ отцовъ и дедовъ и которое не понимало, чемъ собственно 
оправдывается существоваше военной монарх1и, разъ независимости 
Сицилш ни съ какой стороны не грозитъ опасность.

Источниками для псторш этнхъ собьтй служатъ намъ: разсказъ Дш- 
дора (XVI 5—6, 9 —13, 15—20), жизнеописашя ДДона у Непота и Плутарха, 
загЬмъ 7-ое н 8-ое маимо-платоновы письма. Изложеше собьтй , предшеетво- 
вавшихъ революцш, у  Плутарха (1—21) и Непота (1— 5) совпадаетъ-, веро
ятно оба пользовались здесь Тимеемъ, тогда какъ Дшдоръ (XVI 5—6) въ этомъ 
случае следовалъ другому источнику. О самой революции Дшдоръ и Плутархъ 
разсказываютъ, за исключешемъ немногвхъ второстепенныхъ иувктовъ, совер
шенно согласно-, оба свидетельства выставляютъ Дшна въ очень выгодномъ 
свете, только Дшдоръ воздаетъ его протвввпкамъ больше справедливоств, 
чемъ Плутархъ, разсказъ котораго по временамъ переходить въ хвалебное 
слово. По всей вероятности, первонсточннкомъ для обовхъ служилъ Тимей, 
которымъ Дшдоръ пользовался вепосредственно, Плутархъ — изъ вторыхъ 
ругь. Вместе съ темъ Плутархъ пользуется поддельными письмами Платова 
в, веровтво также поддельными, письмами Твмонида въ Спевсипву. Непотъ 
самую револющю излагаетъ въ вемвогвхъ словахъ, за-то подробнее разска-
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Однако, пока живъ былъ старый ДкшисШ, все оставалось спо- 
койнымъ; мало того —  единовласие было уже настолько упрочено, 
что и см'Ьна на престол!; совершилась безъ всякой помехи. Только 
раздоръ, вспыхнувши! вскоре въ н-Ьдрахъ самого царствующаго дома, 
подалъ республиканской оппозищи новыя надежды. Со времени изгна- 
Hia Д1она (выше с т р .1 4 3 )  веб взоры были обращены на него, какъ 
на человека, по своимъ талантамъ, высокому сощальному положенно 
и обширной популярности наиболее пригоднаго стать во глав!; рево- 
лющоннаго движешя. Самъ Дшнъ вероятно съ перваго же дня рЪ- 
шилъ вернуться въ отечество съ оруж1емъ въ рукахъ, но былъ до
статочно уменъ, чтобы не делать такой попытки до наступлешя благо- 
пр1ятной минуты. Онъ поселился въ Аеинахъ, гд1>, поддерживая близ- 
к1я отношения со своимъ другомъ Платономъ и остальными членами 
академш, повидимому всецело отдавался философскимъ заняиямъ; 
отсюда онъ завязывалъ сношешя съ политическими деятелями раз- 
личныхъ городовъ. Наконецъ ДюнисШ началъ догадываться объ его 
замыслахъ; онъ лишилъ Дюна права пользоваться доходомъ съ его 
огромныхъ илгЬшй, которое до сихъ поръ оставлялъ ему, вел’Ьлъ 
своей сестрЪ Аретэ развестись съ Дшномъ и выдалъ ее за Тимо- 
крата, коменданта сиракузской крепости.

Теперь Дшнъ долженъ былъ приступить къ д'Ьлу, прежде чЪмъ 
средства, которыми онъ еще располагалъ, были истощены. Академ1я 
употребила все свое вл1яше на поддержку предщмяия, отъ котораго 
Илатонъ, обманутый въ своихъ надеждахъ на Дюнийя, ждалъ осу- 
ществлешя своего политическаго идеала; въ числЪ спутниковъ Дюна 
находилось нисколько учениковъ Платона, какъ Каллиппъ изъ Аеинъ,

зываетъ о владычестве Дюна въ Сиракузахъ, следуя какому-то превосход- 
яому источнику, у котораго личность и деятельность Д1ова получаютъ со
вершенно иное освЪщеше, чемъ какое даетъ имъ панегирнстъ Дшна Плу- 
тархъ. Дшдоръ объ этомъ першде жизни Ддона совст.иъ умалчиваетъ, такъ 
какъ его разсказъ обрывается на победе Дюна надъ НинЫемъ.—Хронолопя 
основывается на следующихъ датахъ: Дшнъ вступилъ въ Сиракузы поеле 
того, какъ тирашя въ Сиракузахъ господствовала 48 леть, т.-е. съ 405 но 
357 г. (Plat. Шоп 28). Отъ Закинеа Дшнъ отнлылъ около середины лета (1. с. 
23. 25), притоиъ непосредственно нередъ его отъездомъ произошло затмеше 
луны (1. с. 24), а это ножетъ быть лишь затмев!е, происшедшее 9 авг. 357 
года. Съ этимъ совпадаетъ то, что Дшдоръ излагаетъ начало похода Дюва 
подъ годомъ архонта Агаоокла (357/в). Дшнъ былъ убить спустя 4 года по 
своемъ возвращеши (Nep. Ш оп 10), т.-е. въ арховтство Дштвма 354/s, подъ 
каковыпъ годомъ разевавываетъ y6ieme Д1она н Дшдоръ, следуя своем; хро
нологическому источнику (XVI 31).
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Эвдемъ съ Кипра, Тимонидъ изъ Левкады г) .  Аоинское правительство 
не препятствовало этому; здЪсь очевидно были раздражены тгЬмъ, 
что ДюнпсШ совершенно пренебрегалъ своими союзническими обязан
ностями по отношенью къ Аоинамъ, и надеялись черезъ посредство 
Дюна гЬсн'Ье привязать Сиракузы къ Аоинамъ. Коринеяне также 
отнеслись къ предпр1ятш Д1оиа вполне доброжелательно и позволили 
ему устроить здЪсь свою главную квартиру, покупать корабли и 
вербовать наемное войско 2). Однако многочисленные си ракузш е  
изгнанники, проживавнне въ Грецш, за немногими исключешями не 
приняли уча сп я  въ походА; они чувствовали глубокое недов^м е къ 
человеку, столь т^сно связанному съ домомъ тирана, и посл1;дств1Я 
показали, что они судили о Дюн* *  правильнее, нежели его ученые 
друзья изъ академш и сиракузское общество.

Въ Сиракузахъ конечно узнали о приготовлешяхъ Дюна, и Фи- 
лпстъ, выйдя въ море съ флотомъ, принялся крейсировать у  входа 
въ Адр1атпческое море, тогда какъ самъ ДюнпсШ сталъ близъ Кав- 
лонш, чтобы встретить Дюна, если онъ, какъ некогда Гилпппъ, на
правится отъ Кефалленш прямо къ италШскому берегу 3) . Такимъ 
образомъ, Дюну не оставалось ничего другого, какъ плыть поперекъ 
черезъ 1онШское море къ Сицилш. Вскоре после середины лета  
357 года онъ отплылъ отъ Закинеа съ отрядомъ въ 8 0 0  наемниковъ; 
главная арм1я должна были последовать за нимъ, какъ только бу- 
детъ открыть обычный путь вдоль берега Эпира и Италш. Началь
ство надъ нею было вверено сиракузянину Гераклиду, который за- 
нималъ высокш посгь въ войска Дюнишя, но загймъ былъ изгнанъ 
изъ-за своей дружбы съ Дюномъ.

Дюнъ благополучно достигъ мыса Пахинона, южной оконечности 
родного острова; но при попытке обогнуть мысъ, эскадра была под
хвачена сЬвернымъ вЪтромъ и отнесена къ ливийскому берегу; лишь 
после продолжительныхъ скитанШ удалось ей добраться до Гераклеи 
Мпнои, кароагенской крепости на границе съ  влад-Ьшями Дюнишя, 
которая вероятно съ самаго начала была намечена какъ место вы
садки. Дело въ томъ, что Дюнъ еще со времени своею  могущества

1) Plat. D ion  22, Wilamowitz Arisiot. und Athen  I 327. По предашю, 
Спарта также даровала Дюву право гражданства (Plat. Dion 17). Это —столь 
необычайная почесть, что она во всвконъ случай могла быть оказана ве из
гнаннику, а всемогущему министру Дшшшя; мы знаемъ, что позднее Спарта 
въ Снднл1в противодействовала Дшву.

*) Diod. XVI 6, 5, Nep. Dion  10, 5, сравн. также Plat. D ion  53.
*) Plut. Dion 25, Nep. Dion 5.
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находился въ близкихъ отношешяхъ съ руководящими политическими 
деятелями Кареагена г); притомъ, для Кареагена ничего не могло 
■быть npiaTHte, какъ ослаблете сиракузской военной монархш, ка
кого по всемъ признакамъ можно было ожидать отъ предпр1япя 
Дюна. Поэтому въ Гераклее Дшнъ встретилъ со стороны кареаген- 
скаго коменданта наилучпйй пр1емъ. Недолго пробывъ здесь, онъ 
двинулся далее къ Сиракузамъ; по пути Акрагантъ, Гела и Камарина 
приветствовали его какъ освободителя и подкрепили войсками. Весть 
объ его приближены вызвала и въ Сиракузахъ мятежъ; народъ от- 
крылъ ворота, и Дшнъ при ликованш народной массы совершилъ свой 
тр1умфальный въ ездъ . Даже Гиппаринъ и Нисей, сыновья старшаго 
Д ю н и ш  отъ сестры Дюна Аристомахи, перешли на сторону дяди 2). 
Однако наемники Дшнишя отстояли островъ Ортигпо съ находивши
мися на немъ укрепленнымъ дворцомъ тирана и громаднымъ арсе- 
наломъ, а вскоре подоспелъ и самъ ДюнисШ съ флотомъ.

Дшнъ долженъ былъ приступить къ осаде. Онъ началъ съ того, 
что посредствомъ возведешя. стены отъ малой до большой гавани 
отрезалъ крепость отъ остального города; вылазка тирана была 
отбита, и постройка благополучно доведена до конца. Вскоре прибыль 
и Гераклидъ съ главными силами, оставшимися въ Пелопоннесе, 
именно съ 2 0  кораблями и 1 5 0 0  наемниковъ. Сиракузяне присту
пили къ снаряженш эскадры, начальникомъ которой былъ избранъ 
Гераклидъ. Следующей весною въ большой гавани произошло мор
ское сражеше; флотъ Дшнишя, заключавшШ въ себе  60  военныхъ 
кораблей, былъ совершенно разбить, и адмиралъ Филистъ, самый 
преданный и способный изъ слугъ царскаго дома, самъ убилъ себя, 
когда увпделъ, что все проиграно. ДшнисШ, запертый теперь и 
съ суши и съ моря, предложилъ сдать крепость подъ ушншемъ, 
чтобы ему съ его наемниками и сокровищами было предоставлено 
свободное отступлеше въ Италпо. Но сиракузяне, будучи уверены  
въ п обеде, отвергли это предложеше. Тогда ДшнисШ снарядилъ по- 
следше корабли, каше еще оставались въ его распоряженш, взялъ 
съ собою свою казну и, благополучно пробравшись чрезъ осадный 
флотъ, достигъ Локръ; въ крепости остался его сынъ Аполлократъ 
съ сильнымъ гарнизономъ.

Но въ эту минуту, когда победа казалась уже только вопросомъ 
времени, въ Сиракузахъ обнаружился внутренний расколъ. Республи- *)

*) Plut. Dion  5. 14, Nep. Dion  1.
a) [Платона] YIII писано, p. 356 а, сравн. Oiod. XYI 36.
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канская пария не могла преодолеть своего н е д о в ^ я  къ Дюну; она 
опасалась, что онъ намеревается самъ на место Дюнишя провозгла
сить себя тираномъ. Во главе недовольныхъ сталъ товарищъ Дюна 
Гераклидъ, который своей победой надъ Фплистомъ нанесъ смертель
ный ударъ тиранш и благодаря этому пользовался безграничной по
пулярностью въ народе. Противъ этой оппозпцш Дюнъ не въ си- 
лахъ былъ устоять; онъ скрылся изъ города и ушелъ со своими 
наемниками въ Леонтины.

Благодаря этимъ раздорамъ Дю нисю  удалось доставить осажден- 
нымъ припасы и провести въ крепость отрядъ кампанскихъ наемни- 
ковъ подъ начальствомъ неаполитанца Hnncia 1) .  Последнш въ бли
жайшую же ночь сделадъ вылазку;' сиракузсшя ук р еп л ет я , защи- 
щавпия городъ противъ крепости, были взяты, после чего наемники 
тирана разсыпались по улпцамъ до самаго рынка, убивая и грабя. 
Спракузянамъ не оставалось ничего другого, какъ призвать назадъ  
Дюна; онъ поспешно явился и после упорной битвы отбросилъ врага 
назадъ въ крепость; впрочеаъ, часть города при этомъ погибла въ 
пламени. Подъ вл1ятемъ этихъ событШ сиракузяне избрали Дюна въ  
стратеги съ неограниченными полномоч!ями, и онъ былъ уже доста
точно сиденъ, чтобы удержаться въ этомъ положеши. Тщетно Спарта 
пыталась теперь вмеш аться. Спарт1атъ Фараксъ отправился въ Си- 
цпл1ю, набралъ войско и даже нанесъ поражеше Дюну въ области 
Акраганта; но Сиракузы остались во власти Дюна. Осада крепости  
безпрерывно продолжалась; наконецъ, не получая подкреплешй, Апол- 
лократъ принужденъ былъ капитулировать подъ у ш ш е м ъ  свободнаго 
отступя еш я.

Но вскоре народу пришлось убедиться, что онъ только переме- 
нилъ господина. Дювъ былъ далекъ отъ мысли сложить диктатуру; 
напротивъ, теперь, после победы, онъ началъ действовать въ духе  
своего учителя, старшаго Дюнишя, хотя и безъ  должной последо
вательности. Вместо того, чтобы разрушить укрепленный замокъ 
тирана, какъ того требовало общественное м н е т е , онъ занялъ его 
своими наемниками, но самъ для благовидности остался жить въ го
роде. Противъ Гераклида, который все еще упорствовалъ въ своей 
оппозищи, Дюнъ не решался действовать открыто; онъ избавился 
отъ него посредствомъ тайнаго убШства и затемъ устроплъ ему *)

*) Что НипсШ провсходпдъ изъ кампанскаго Неаполя, покавываетъ его 
оскское имя (правильная Форма Nv/npiog, какъ начертано въ надписи изъ 
Ламо на Исии, C IO . 586i=K aibel I S ic I t .  894).
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торжественный похороны на государственный счетъ. Чтобы добыть 
средства для выдачи своимъ наемникамъ недоплаченного жалованья, 
Дюнъ конфисковалъ имешя своихъ политическихъ противниковъ; 
когда же и этихъ денегъ не хватило, онъ обложилъ гражданъ обре
менительными податями. Благодаря этому онъ утратилъ симпатш 
состоятедьныхъ классовъ, не прюбретя взаменъ симпатШ неимущей 
массы, стремлешямъ которой добиться передала земельной собствен
ности онъ оказывалъ энергическое сопротивлеше. Его единственной 
опорой остались наемники и товарищи, которыхъ онъ привезъ съ 
собою изъ Греши.

Но и въ ихъ среде скоро обнаружилась измена. Между друзьями 
изъ академш, последовавшими за Дюномъ въ Сицилш, самымъ близ- 
кимъ къ нему былъ аоинянинъ Еаллиппъ, въ чьемъ доме онъ жилъ 
во время своего изгнанничества *). Именно этотъ человекъ и сталъ 
во главе заговора, направленная) противъ Дюна; по его приказание 
Дюнъ былъ убитъ своими собственными наемниками (3 5 3 ) . После 
этого Еаллиппъ взялъ въ свои руки управлеше государствомъ, тогда 
какъ друзья Дюна бежали въ Леонтины, где успешно защищались 
противъ Еаллиппа; руководство парией принялъ на себя племянникъ 
Дюна Гиппаринъ, сынъ великаго Дюнийя отъ сестры Дюна Аристо- 
махи. Остальные города страны также отказывались признать Еал
липпа. Ему удалось, правда, принудить къ покорности Катану; но 
въ то время, когда онъ находился въ походе, Гиппаринъ посред- 
ствомъ внезапнаго нападешя овладелъ Сиракузами (3 5 2 ) . После 
этого Еаллиппъ не могъ удержаться и въ Еатане; онъ отправился 
въ Perifi, где былъ убитъ своими солдатами, которымъ не могъ 
уплатить жалованье. Гиппаринъ умеръ после двухлетняго управле- 
ш я, оставивъ власть надъ Сиракузами своему младшему брату 
Нисею 2) . Объ этихъ правителяхъ мы знаемъ почти только то, что 
сообщаетъ намъ скандальная хроника этого врем ени,—  именно, что 
они были велите мастера нить и отличались пристрастчемъ къ кра- 
сивымъ женщинамъ и мальчикамъ 3);  но то обстоятельство, что они 1

1) Относительно Каллиппа (K td lm n o g  <f>i).<ovog Ai^mvsvg, рЪчь пр. Ло- 
ликла 47—52 р. 1221 сл.) сравн. Schaefer Demosth. Ill 158 слл. По Demosth. 
за Форм. 53 р. 960, онъ находился въ Сицилш во время процесса Аполлодора 
противъ Формшна (352). Академш позднЪе пыталась отречься отъ Еаллиппн, 
см. [Платона] VII письмо 333 е, цитировано у Pint. jDmwi 54.

а) О собьгпяхъ отъ смерти Дшна до смерти Гнппарина Diod. XVI 31, 7; 
36, 5, Plut. Dion 58, Polyaen. V 4, Arnold Timoleon (Кённгсбергъ 1856) 
стр. 51 слл.

*) Theopomp. fr. 204 и 213 у Athen. X 435 f, 436 a, Parthen. 24. Hanpo-
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сумели въ это трудное время вернуть себе отцовскШ престолъ и дер
жаться на немъ долпе годы, показываетъ все-таки, что они были энер 
гичные люди, достойные своего великаго отца и дяди съ материн
ской стороны. Наконецъ ДшнисШ вернулся изъ Локръ въ Сиракузы, 
прогналъ своего своднаго брата и снова захватили власть (3 4 6 );  
правда, ему тотчасъ пришлось вступить въ борьбу съ республикан
ской оппозищ ей, которая нашла опору въ старомъ друге Дюна Ги- 
кетЬ, провозгласившемъ себя владыкой Леонтинъ 1). Въ Локрахъ 
также вспыхнуло теперь возсташ е противъ Дшнишя, который все
возможными прптеснешямп и 'утонченными развратомъ навлекъ на 
себя всеобщую ненависть. Гарнпзонъ тирана былъ изгнанъ, а его 
жена Софросина и его д ети , оставиняся въ Локрахъ, пали жертвою 
народной ярости 2).

Между тем и какъ въ столиц^ свирепствовала междоусобная 
война, во в сехъ  остальеыхъ частяхъ государства исчезъ всякШ по- 
рядокъ. Сиракузсшя колоши и союзные города объявили себя н еза
висимыми, въ большинстве изъ нпхъ явились тираны, действовав-, 
mie въ малыхъ размерахъ совершенно такъ ж е, какъ т е , которые 
оспаривали другъ у друга власть надъ Сиракузами; таковы были: въ 
Леонтинахъ Гикетъ, въ Катане Мамеркъ —  какъ ноказываетъ имя, 
оскскШ вождь наемниковъ,—  въ Тавромеше Апдромахъ, въ М ессене 
Гиппонъ. Продлись эта смута, Сицил1я неминуемо должна была стать 
добычей кареагеняеъ или италШскихъ наемниковъ, которыхъ сици- 
jiiacKie тираны все въ болынемъ количестве принимали къ себе на 
службу 3).

Такимъ образомъ, куда бы ни обратился взоръ, на востоке, какъ 
и на западЪ, греческШ м1ръ представлялъ печальную картину поли-

тивъ, VIII письмо Платона воздаетъ должное Гиппарину, восхваляя его ocioq 
тдолод (р. 356 а). Авторъ пользовался хорошими источниками.

!) Plut. Timol. 1, Justin. XXI 3, 10. — Еаллиппъ правилъ Сиракузами 
поел* * yOieBia Дюна 13 м*сяцевъ (Diod. XVI, 31, 7), затЬмъ Гиппаринъ два 
года (Diod. XVI 36, 5); о продолжительности правления Нисея мы не иыЪенъ 
прямыхъ св'Вд'Ьшй. По Plut. 1. с. ДювисШ вернулся на 10 году поедъ своего 
изгнашя, т.-е. въ 346 г.; напротввъ, по Justin. XXI 3, 9 онъ правилъ Ло- 
крамн только 6 л'Ьтъ (т.-е. 356 — 350), что явно неправильно, такъ какъ воз- 
вращеше ДшвиЫя въ Сиракузы должно было произойти незадолго до похода 
Тнмолеова (344).

*) Sirab. VI 259, Plut. ло)лт. ладауу. 28 p. 841, Atben. XII 541 c.
*) [Plat.] Письмо Y in  353 ft ij£ei 6s, saving r<hv sixozwv yiyvT/zai тe xa i 

алеьххшу, aye6'ov siqsgrifuav zfjg‘EXXtjvtxfjq <ршу%$ SixsXta л aaa, <Poivix<uv 5) 
'Олисшу fiszapaXovoa si’s ziva iovaoxsluv x u \  xgazog.
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тическаго разложешя. Нащя, которая, будучи объединена, могла бы 
повелевать всемъ м1ромъ, тратила свои лучнйя силы на внутреннюю  
борьбу. Уже гр еч еш е города Азш подчинились персамъ, города за
падной Сицилш — кареагеняпамъ, целый рядъ колошй въ Италш —  
самнитамъ и луканцамъ. Кто могъ сказать, что принесетъ съ собою 
будущее, если братоубШственныя распри не прекратятся?



ГЛАВА П Н .

Экономическое развийе со времени Пелопоннесской войны.

Когда весною 431  года Периклъ отвергъ послецшя мирныя пред
лож ен а пелопоннесцевъ и война сделалась неизбеж ной, дакедемо- 
нянинъ Мелесиппъ, нрпвезшШ эти предложен1я, прощаясь съ сопро
вождавшими его авинянами, по преданно воскликнулъ: <Этотъ день 
будете для Эллады началомъ великпхъ бедствШ» J) . Онъ не могъ 
предвидеть, въ какой страшной м ер е оправдается его предсказаше. 
й зъ  85  л е т ь , отделяющихъ этотъ день отъ дня вступлешя Фи
липпа въ Дельфы, не м енее 55  были заняты великой эллинской 
войною, не считая безчисленныхъ мелкихъ войне, касавшихся только 
отдельныхъ частей греческаго Mipa 2).

Количество человеческихъ жертвъ, какого требовали эти войны, 
было, правда, въ большинстве случаевъ не очень велико. При при
ближены врага населеш е скрывалось за стены  укрепленныхъ местъ; 
болышя открытая сражешя были сравнительно редки, и такъ какъ 
армш никогда не заключали въ себ е  более 2 0 — 3 0 ,0 0 0  человекъ и 
неприятель после победы редко преследовалъ побежденныхъ съ на
стойчивостью, то потери не могли быть значительны. Такъ, если 
взять лишь некоторый изъ главныхъ сраженШ, — при Делшне (4 2 4 )  
пало съ обеи хъ  сторонъ вм есте около 1 5 0 0  человеке, при Мантинее * *)

*) Thnc. II 12, 3.
*) Въ счегь вошли: архвдамова война до nepeanpia Лахеса (431— 423), де- 

келейская война (414— 404), ворннесваа война (395 — 386), беотЫевая война 
(378—362 включая посдФдвЫ годъ), священная война (357—346).
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(4 1 8 )  1 4 0 0 , при Корине^ (3 9 4 )  3 9 0 0 , при Левктрахъ (3 7 1 )  1 3 0 0 г). 
М орш я битвы сопровождались бол'Ье крупными потерями, въ виду 
многолюдности экипажей на военныхъ судахъ. Такъ, сражеше при 
Аргинусахъ, въ которомъ погибло около 1 00  тр1еръ съ большею 
частью экипажа, стоило жизни приблизительно 1 5 .0 0 0  челов'Ькъ; 
правда, ни одно другое морское сражеше этого времени не потребо
вало даже приблизительно такого огромнаго количества жертвъ. В о
обще, сицилШско-декелейская война, которая велась преимущественно 
на.морЪ, причемъ въ т еч ет е  10 л4тъ противостояли другъ другу 
флоты въ 100 —  2 00  тр1еръ, была наиболее кровопролитною изъ 
вс'Ьхъ в ой н ъ , к а тя  отмечены греческой истор1ей до Александра; 
только передъ Сиракузами аеиняне въ битвахъ и отъ болезней поте
ряли около 2 0 .0 0 0  человЗжъ. Съ т4хъ  поръ и до начала войнъ д!а- 
доховъ на греческихъ моряхъ произошло немного крупныхъ морскихъ 
сражений 1 2 3).

При низкомъ уровне осаднаго искусства въ першдъ до Филиппа 
укрепленные города очень редко брались приступомъ, по крайней 
м ере на греческомъ Востоке; поэтому печальная участь быть р аз
грабленными и разрушенными постигла лишь немнопе второстепен
ные города, пока Фидиппъ разрушешемъ Олинеа и Александръ раз- 
рушешемъ Оивъ снова показали грекамъ весь ужасъ настоящей 
войны. Иначе обстояло дело на западе; почти в се  гречесие города 
въ Сицилш, кроме Сиракузъ, были въ конце Y и начале IV* века 
разрушены либо кареагенянами, либо Дюние1емъ; однако жители 
обыкновенно успевали спасаться и тотчасъ снова возвращались на 
родныя пепелища.

Гораздо более серьезный посл4дств1я имело истреблеше собствен
ности, которое обусловливалось способомъ ведешя войнъ, господ- 
ствовавпшмъ въ Грецш. Когда войско вторгалось въ непр1ятельскую 
страну, оно уничтожало жатву, истребляло виноградники, срубало 
плодовыя деревья, сжигало деревни' проходили десятки л етъ , прежде

1) Делшнъ: Time. ГУ" 102 (павппе легковооруженные н оруженосцы не
вошли въ то число, которое приведено въ текстЬ), Мантинея: ТЪпс. V 74, 
Коринеъ: Diod. XIV 83, Левктры: Xen. Sell. VI 4, 15, Diod. XV 56, кото
рый безмерно преувеличиваетъ потери спартанцевъ. Правда, ДюндсШ поте- 
рялъ при Крошон*, по предатго, 14.000 челов'Ькъ (Diod. XV 17), но вЪроатно 
и эта цифра сильно преувеличена; вообще, какъ-раэъ къ аоказаншмъ о раз
мерь потерь слЪдуетъ относиться съ особенной осторожностью.

3) Я считаю слъдугощш; Катана (396), Енвдъ (394), Кипонъ (381), Н а -  

ксосъ (376), Алнз1а (375), Сиракузы (356), Эмбата (356).
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чЪмъ исчезали слйды подобнаго nauiecTBia. Не было почти пи одной 
местности въ Грещи, которая въ першдъ времени отъ Пелопоннес
ской войны до Филиппа не была бы по крайней м'Ьр'Ь одинъ разъ  
опустошена такнмъ образомъ. Сюда надо прибавить экономичесюе 
кризисы— неизбежны е спутники продолжительныхъ войнъ, и страш
ный гнетъ налоговъ, необходимыхъ для п о к р ы т  издержекъ по со
держанью войскъ п— еще бол-Ье — флотовъ.

Однако жизненная сила наши была достаточно велика, чтобы въ 
короткое время съ избыткомъ возмещать эти потери. Даже Аеины, 
какъ тяжко ни пострадали ошЬ отъ Пелопоннесской войны и рево- 
людш, уже черезъ восемь лЪтъ оказались въ силахъ снова начать боль
шую войну и, по крайней м'Ьр'Ь отчасти, вернуть себЪ владычество 
на мор^; п теперь, какъ въ V в^кЪ, ошЬ оставались величайшимъ 
торгово-промышленнымъ городомъ па Эгейскомъ мор'Ь, съ которыми, 
въ смысл'Ь богатства никакой другой городъ Греши даже отдаленно 
не ыогъ выдержать сравнешя 1) . Именно благодаря этому экономи
ческому превосходству Авины могли оставаться вплоть до македон- 
скихъ временъ первою морского державою Грецш. Правда, потери, 
который понесло гражданское населеш е Аттики всл,Ьдств1е чумы 4 3 0 —  
4 2 6  годовъ и всл^дс/ш е Пелопоннесской войны, повидимому никогда 
уже не были вполнЬ возмещены. Тогда какъ въ эпоху Перикла ко
личество взрослыхъ гражданъ мужского пола достигало 3 0 .0 0 0  и бо- 
л'Ье (выше, т . I стр. 3 2 1 ) ,— въ конщЬ IV вЪка оно не превышало 
2 1 .0 0 0 ;  одною пзъ главныхъ прпчпнъ этой убыли былъ тотъ эго- 
измъ, съ которымъ возстановденная д е м о к р а т  преграждала чуждымъ 
элементамъ доступъ въ гражданскую среду. Паоборотъ, число союз- 
никовъ около 3 10  года простиралось приблизительно до 1 0 .0 0 0  взро
слыхъ мужчинъ, т .-е . было почти такъ же велико, какъ и до Пе
лопоннесской войны; то же самое можно сказать и о числ'Ь ра- 
бовъ, и даже вполшЬ возможно, что посл'Ьднихъ около 3 4 0  года было 
больше, чЪмъ за с т о л б е  передъ тЬмъ. Итакъ, Авины и во время 
Александра заключали въ себЪ круглымъ счетомъ 1 0 0 .0 0 0  жителей; 

-только теперь наибольшая часть городского населешя жила въ ПпрвЬ, 
который съ точки зр^Ьтя торговли и промышленности занималъ не
сравненно бодЪе удобное положеше, ч'Ьмъ верхнШ городъ. Всл-Ьд-

*) Demosth. о симмор, 25 браге ti)v 7toi.iv, и» «. 1' Л nuoav  zavTTjvi. tv  
zavzy хрурат’ ivsaziv  oi.iyov diw ngog rug ccki.ag tinsiv niksig. Эта р*чь была 
аропввесепа въ 354 году, когда Аеипы тольво-что перенесли тяжкШ врвгисъ 
союзнической войны.
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ств1е этого послгЬдшй началъ все более и более пустеть; около се
редины IT века здесь было множество пустырей и необитаемыхъ 
домовъ, и собственники начали даже сносить свои дома, чтобы на 
ихъ м ест е  разводить сады г) .

Но если Аоины и оставались самымъ болыпимъ городомъ на гре- 
ческомъ Востоке, то въ эту эпоху ихъ опередила столица того го
сударства, которое основалъ ДншисШ на запада. Сицшпя сильно 
пострадала въ тяжкую годину кароагенскихъ войыъ, но затЪмъ, въ 
т еч ет е  долгаго пер1ода мира подъ властью Дшниыя, раны быстро 
зажили, разрушенные города снова были отстроены и большею 
частью снова вскоре достигли прежняго благосостоятя. Въ это время 
въ Сицилш былъ основанъ и рядъ новыхъ городовъ, какъ Тпндарисъ 
и Галэса на малонаселенномъ до техъ  поръ северыомъ побережье, 
и Гадранонъ у западнаго склона Этны * 2). Но наиболыпаго расцвета 
достигли самыя Сиракузы. Предместья, образовавпиася вокругъ стенъ  
еще со времени Гелона, были введены Дюнишемъ въ кольцо укре- 
плешй и скоро прюбрели большое значеше; къ двумъ старымъ ча- 
стямъ города, Ортигш и Ахрадпне, присоединились теперь кварталъ 
Тиха, у  тракта въ Катану, до Гексапплона, болыпихъ сЬверныхъ 
воротъ новой лиши укрепленш, и съ юга Неаполь, расположенный 
на низкой  террассе, которая господствуетъ надъ гаванью п долиной 
Анапа 3). Благодаря этому Сиракузы сделались самымъ болыпимъ

1) Сравн. Bevolherung автора, стр. 57 —101. Что написано съ т ё х ъ  поръ 
о народонаселенш А ттики , не заслуяшваетъ упоминашя зд ё с ь . Объ опустЁвш 
верхняго города — Исей V 11 (приблиз. отъ 389 г.), Xen. TIoqoi II б (сере
дина IV стол.), Plin. N at. Hist. 19, 51 (конецъ стол^пя). Сравн. VYachsmnth 
Stadt Athen I 608.

2) О ТиндарисЁ и Гадранон'Ь си. выше, стр. 127 и 122, о ГалэсЁ Diod. 
XIY 16 (подъ 403/2 годоиъ).

®) Застроенная часть Ахрадины могла занимать въ общемъ только низ
менность вдоль обЁихъ гаваней до латонпй и кладбища, потому что на пло
ской возвышенности къ востоку отъ т. паз. сгедоновой стёны» почти совсёмъ 
пе оказалось слёдовъ древняго жилья. Предместья, образовавшаяся со вре
мени Дейноменлдовъ вокругъ этого ядра, следовали, конечно, валравлетю 
главныхъ улицъ города; вдоль дороги въ Катану возникла Тиха (Liv. 24, 21, 
впервые упомянута у Diod. XI 68 по случаю возсташя противъ враепбула, 
въ 466 году, гдё въ рукописяхъ, правда, читается itvxrjvY, Теменитъ образо
вался вдоль дороги въ Акры и Гелоръ, которая въ то время безъ сомнёвгя 
пролегала къ сЁверу отъ болотъ близъ гавани (впервые названъ у  Thuc. VI 
75, 1; 100, 2). Изъ этого предмЁстья поздпЁе выросъ кварталъ Неаполь (Ти- 
мей у Cic. Verr. IV 53, 119, впервые, вЁроятно слишкомъ рано, упомянуть 
у Diod. XIV 9, 5 подъ 404 г.) Занятое Гимнлькономъ въ 396 году ’AxQttdivf^ 
ядоаотеюу есть та часть этого предмЁстья, которую ДюнясШ оетавилъ вн ё
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изъ всЬхъ греческихъ городовъ, и оне сохранили это положеше до 
техъ  поръ, пока явились колоссальные города, основанные на Во
сток* * Александромъ и его преемниками 1) .  Правда, разрушеше сира
кузской державы Дшномъ и последовавшая затемъ эпоха граждан- 
скихъ войнъ на мгновеше задержали р азв ип е Сицилш; разсказыва- 
ютъ, что на сиракузскомъ рынке трава достигала такой вышины, 
что па немъ пасли лошадей, а въ остальныхъ городахъ можно было 
передо самыми стенами охотиться на оленей и кабановъ 2) .  Но лишь 
только Тимолеонъ снова водворилъ въ стране миръ ипорядокъ, Си
ракузы и вся греческая Сицшпя въ немного л*тъ достигли прежняго 
расцвета s) , п лишь римское завоеваш е повлекло за собою упадокъ 
острова.

Напротпвъ, гр еч еш е города Италш со времени Пелопоннесской 
войны неудержимо клонились къ упадку. Междоусобныя войны конца 
VI века, когда разрушены были Спрпсъ н Сибарисъ, положили па- 
чало этому упадку; п о зд н ее , около середины следующаго сто л еи я , 
основание ЭурШ и Гераклеи вызвало новый расцветъ , но противъ 
свежей силы воинственныхъ племенъ, обитавшихъ внутри страны, 
италШсые греки не могли держаться. Города одинъ за другими пе
реходили въ руки италиковъ: сначала Кума, затем ъ Посейдошя, 
Пиксъ и Л аосъ, наконецъ и более м елие города на такъ называе- 
момъ съ т ех ъ  поръ бреттШскомъ полуострове, Сибарисъ на Треисе, 
Терина, Гиппоншнъ. Такими образомъ, въ рукахъ грековъ оставались 
здесь только неынопе пункты, да и т е  лишь съ трудомъ защищали 
свою независимость противъ натиска варваровъ. Одинъ только Та-

сгЬнъ. Неаполь лежалъ подъ театромъ (quam ad summam theatrum maximum  
Cic. 1. e.), отъ амфитеатра до Contrada del Fusco. Возвышенность вадъ теат
ромъ, Te.uevtziq oixya (Thuc. VII 3, 3, сравн. выше стр. 35 прим. 2), пови- 
димому не была застроена, по крайней мВрЪ на ней не найдено слЪдовъ древняго 
жилья; здЪсь вероятно разбилъ свой лагерь Марцеллъ въ 212 году (Liv. 25, 
25 inter Neapalim et Tycham posu,it castra). Такимъ образомъ, заселенная 
часть Сиракузъ со времени Дюнишя занимала, кромЪ острова, низменность 
отъ Cappucciui до Fusco, загЬкъ на вершинъ возвышенности обширный квар- 
талъ Тнху, вдоль дороги въ Катану (coliturque еа pars et habitatur frequen- 
tissime, Тим ей у  Цицерона I. с .). Лишя домовъ доходила здЪсь, ыожетъ быть, 
до Гексаоилова.

*) Уже Исократъ (Nicocl. 23) называетъ Сиракузы pxyiazyv zmv kkhjvl6<ov 
nolswv  (около 370 г.), точно также Tim. у Cic. de rep. I ll  31, 4 3 =  Verr. IV 
52, 117 (начало Ш столъпа).

*) P lu t. T im o l. 2 2 , ср авв . D iod. X V I 83.
*) D iod. X V I 8 3 , P lu t .  Ttm ol. 22. 36 .
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рентъ не былъ захвачеиъ всеобщимъ упадкомъ. Благодаря превос- 
ходнымъ качествам'!, своей гавани, которыя делали его естествен- 
нымъ складочнымъ пуиктомъ для торговли между Грещей и Западомъ, 
онъ какъ-разъ въ это время достигъ большого расцвета; но и Та- 
рентъ принужденъ былъ безпрестанно бороться съ италиками за свое 
существоваше, и долго вести эту борьбу съ уснЬхомъ онъ оказался 
не въ силахъ. Поэтому онъ примкнулъ сначала къ сиракузской дер
жаве Дшниыя, а после ея крушешя искалъ поддержки у Спарты и 
эпирскихъ царей, пока наконецъ не былъ настигнутъ своей судьбой 
и принужденъ признать верховную власть Рима.

Несравненно бблыпаго блеска достигли въ своемъ развитш гре- 
ч еш е  города Малой Азш, несмотря на опустошешя, которымъ они 
подверглись во время Пелопоннесской и Коринеской войнъ, и на 
смуту, вызванную возсташями сатраповъ. Ибо какъ ни было тя
гостно персидское владычество, которому в сл П д ст е  Анталкидова мира 
подпали греки, обитавнне на материке,— оно снова обезпечило бере- 
говымъ городамъ безпрепятственное сообщеше съ лежавшей позади ихъ 
страною, отъ которой они въ эпоху аеинской и спартанской гегемоны  
были почти отрезаны , и т-Ьмъ вернуло имъ естественную основу ихъ 
благосостоятя. Такимъ образомъ, Эфесъ, который въ У вАкА былъ 
городомъ средней величины, пользовался довольно скромнымъ значе- 
шемъ и ни въ какомъ отношенш не превосходилъ сосЬдше города 
Милетъ, Терсъ и Эриеры, — съ конца Пелопоннесской войны, благо
даря своему удобному сообщению съ Сардами и долиной Меандра, сде
лался гроыаднымъ складочнымъ пунктомъ, где сосредоточивалась тор
говля съ внутренними областями Малой Азш J); съ техъ  поръ онъ 
занималъ такое же положение, какъ теперь Смирна. Галикарнассъ, 
сделавпййся благодаря Гекатомну и Мавсоллу столицей карШской мо- 
нархш, вследств!е этого . своего положения обратился въ крупный 
центръ (выше стр. 2 4 8 ). Новооснованный Родосъ, благодаря своему 
удобному положенно на великомъ торговомъ пути изъ Эгейскаго моря 
въ Сирию и Египетъ, вскоре сделался однимъ изъ первыхъ тор- 
говыхъ пунктовъ греческаго Mipa * 2). Примеру, поданному Родосомъ, 
последовалъ и соседшй Косъ, н асел ете котораго до сихъ поръ было 
разбито на восемь неболыпихъ местечекъ. Въ 3 6 6 /5  г. здесь, также

1) Pint. L ys. 3. Въ середин® Y в®ка дань Э«еса Аеннанъ составляла 
6 —7*/2 талантовъ, тогда иавъ Милетъ платилъ 5 — 10, Теосъ 6, Эриеры 7— 
81/2 тал. Сравв. выше т. I стр. 319 и ст. Pedroli въ Studi di Storia Antica 
автора 1 143.

2) Diod. ХШ 75, 1 и выше стр. 117, Lycorg. пр. Леокр. 15 сл.

Белогь. История ГредЫ, т. П. 18
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на c/Ьверной оконечности острова, насупротивъ Галикарнасса, былъ 
заложенъ городъ Косъ, который въ т е ч е т е  неиногихъ л’Ьтъ обра
тился въ довольно значительный средней величины городъ ‘). Изъ 
старыхъ городовъ мало-аз1атскаго архипелага Хшсъ и Митилена и 
въ IV в’Ьк'Ь сохраняли свое прежнее значен!е, тогда какъ Самосъ 
подъ вл1яшемъ политическихъ услов!й лишился былого могущества.

На греческомъ полуострове городская форма общ ежпия также 
сделала въ это время бодыше усп ехи . Въ юго-западной части Пело
поннеса, гд'Ь до сихъ поръ не было крупныхъ центровъ, были ос
нованы Мегалополь и Мессена, которые вскоре сделались самыми 
значительными городами полуострова. Коринеъ, хотя и медленно, 
оправлялся отъ ударовъ, нанесенныхъ ему Пелопоннесской и Корине- 
ской войною; соседняя Мегара заняла одно изъ первыхъ м естъ въ 
ряду промышленныхъ городовъ Грецш * 2) .  Въ Беотш 0ивы , благо
даря успбхамъ своей политики, достигли пышнаго расцвета; при 
разрушенш пхъ Александромъ онЬ имели около 4 0 .0 0 0  жителей 3). 
О важности Пагасъ, служившихъ естественнымъ посредникомъ со
общены между богатой еессалШской равниной и моремъ, еще и теперь 
красноречиво свидетельствуетъ широко раскинувшееся кольцо ихъ 
стЬнъ 4) .  Вообще, въ экономическомъ отношенш 0ессал1я принад
лежала къ числу наиболее цветущ ихъ областей Грецш, пока междо- 
усоб!я, вспыхнувпйя здесь после y6ieHia Ясона, не нанесли ея благо
состояние глубокихъ ранъ, отъ которыхъ ей уже никогда не удалось 
вполне оправиться 5) .

Но ни одна область Грецш не достигла въ течете IV века более 
заиечательиыхъ экономическнхъ успеховъ, чемъ Македон1я и лежа- 
щШ впереди ея халкндонстй полуостровъ. Олинеъ, бывшШ еще въ 435  
году совершенно незначительнымъ поселкомъ, со времени Пелопон
несской войны пршбрелъ значен!е одного изъ самыхъ видныхъ сред- 
нихъ городовъ Грецш; уже въ 383 году число его гражданъ достигало 
5000 , а спустя тридцать летъ оно равнялось 10 .000 , чтб соответ-

*) Diod. XV 76, Strab. XIV 657, Paton and Hicks Inscriptions o f Cos, 
Овс«ордъ 1891.

2) Isocr. о Muptb 117, Xen. Memor. II 7, 6.
3) Diod. XVIII 14, Bevolkerung автора стр. 166.
*) Это кольцо стЬнъ могло быть воздвигнуто только «ерскими тиранами, 

тать вагь въ III вЬгЬ Пагасы были только хш р д  Деметр1ады, и саман кладка 
стЬнъ ноказываетъ, кто онЬ не могли быть построены ранге IV вика.

*) Isocr. Antid. 155, Plat. Мепо 70 а и КритШ и веономпъ у Athen. 
XII 527 а Ь.
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ствуетъ гражданскому населенно приблизительно въ 3 5 .0 0 0  чел., 
включая, впрочемъ, и городской округъ *). Какъ собственно Маке- 
дошя была открыта культур* царемъ Архелаемъ, мы уже вид*ли 
(выше, стр. 1 0 3 ); его преемники продолжали идти по этому пути, 
и уже спустя полв*ка Македошя могла занять въ кругу греческихъ 
государствъ то м*сто, какое подобало ей по ея громадному протя- 
жешю и великимъ естественнымъ рессурсамъ.

Въ этомъ экономическомъ расцвет* греческаго Mipa сельское хо
зяйство играло сравнительно второстепенную роль * 2). На греческомъ 
полуостров* и на островахъ Эгейскаго моря вс* земельные участки, 
пригодные для обработки, были обращены въ пашню уже стол*т!я 
назадъ; поэтому теперь можно было стремитьея только къ тому, 
чтобы посредствомъ бол*е интенсивной обработки извлекать изъ 
земли бол*е крупный доходъ. Д*йствительно, въ эту эпоху начина- 
ютъ теоретически разрабатывать сельское хозяйство; Хармантидъ съ 
Пароса, Аполлодоръ съ Лемноса и Андротшнъ писали трактаты о зе- 
млед*лш, и еще до насъ дошло небольшое изсл*доваше объ . этомъ 
предмет* въ одномъ изъ сочинешй Ксенофонта 3) . Правда, и теперь 
еще держались въ общемъ старой двухпольной системы, причемъ поле 
черезъ годъ оставлялось на годъ подъ паромъ 4 * *); но рядомъ съ нею 
начало развиваться и трехпольное хозяйство, въ которомъ другъ за 
другомъ сл*довали озимое, яровое и паръ s). На паровомъ пол* 
иногда разводили огородъ ®). Значительно распространилось также 
р азв едет е  кормовыхъ травъ, особенно люцерны, «мщцйской травы», 
какъ называли ее греки, которая была занесена въ Грещю поел* Нер
еид скихъ войнъ, а въ эпоху Пелопоннесской войны въ Аттик* уже 
повсем*стно употреблялась какъ кормъ для лош адей7) .  Но главньшъ

*) Demosth. о пос. 263. 266. Изображеше экономическаго расцвета Хал- 
кидики около 383 г. даетъ Xen. Hell. У 2, 14 слл. Сравн. Bevolkerung автора 
стр. 205.

2) Сравн. Guiraud L a  propriete fondere en Grece jusqu' a la conquete ro- 
maine, Парижъ 1893.

3) Первые двое уооминаются Аристотелемъ въ Политика, I 1258 Ь, Аядро- 
йонъ—у Tlieophr. <pvx&v iaropiu II 7, 2сл., atria <pvt . I ll 10,4; Ксенофонтъ 
трактуетъ о сельскомъ хозяйств* въ Оесоп. 16—19. Въ ботаввческихъ еочи- 
нешяхъ веофраста также встречается много св*д*шй по сельскому хозяйству.

4) См. выше, т. I стр. 323 прян. 3 и C IA . П 600 (отъ 300/299 года).
8) О яровой пшениц* и яровомъ ячиен* упоминаетъ Theophr. >pvx. tax. 

VIII 1, 4. 4, 4; atria <pvx. Ill 21, 2, сравн. Olck Ackerbau въ словар* Panly- 
Wiesowa I 268.

®) Theophr. atria <pvz. I ll 20, 7, C IA . II 600.
T) Plin. 18,144, Aristoph. Всадники 606, срав. Hehn Kulturpftansen  стр. 331.

18*
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образомъ землевладельцы старались увеличить доходъ съ земли по- 
средствомъ превращешя ппвъ въ виноградные и оливковые сады; въ 
арендныхъ контрактахъ этого времени т а т я  насаждешя очень часто 
ставятся въ  услов1е арендатору : ), и мы узнаемъ, что стоимость 
участка благодаря такой зам ене могла въ немнопе годы удвоиться * 2). 
Но разъ участокъ былъ засаженъ деревьями, вернуться къ хлебо
пашеству было уже, разум еется, невозможно; и действительно, все 
безъ исключешя арендные договоры содержать яунктъ объ обяза
тельной зам ене каждаго погибшаго дерева новымъ. Правда, сельское 
хозяйство сильно страдало отъ заморской конкурренцш, тем ъ более, 
что государство не только ничего не делало для его защиты, но 
обыкновенно еще старалось понизить цены на хлебъ. НеизбЬжыымъ 
последств1еыъ этпхъ условШ было то, что мнопе землевладельцы 
реалпзпровали свой капиталъ, лежавшШ въ земле, и обращались къ 
торговле или банкирскому делу 3). Поэтому земельные участки прода
вались во множестве; особенно въ  эпохи кризисовъ, какъ въ  Аттике 
после-Пелопоннесской войны, поместья тысячами поступали въ про
дажу. Были опытные и богатые землевладельцы, которые занимались 
тем ъ , что скупали разоренныя поместья, водворяли въ нихъ благо
устроенное хозяйство и затем ъ съ прибылью перепродавали; шЬкШ 
Исхомахъ этимъ способомъ нажилъ въ Аеинахъ большое состояше 4). 
Въ покупателяхъ не было недостатка, такъ какъ, несмотря на срав
нительно малый разм ерь ренты, землевладеше являлось единствен- 
нымъ вполне надежнымъ помещешемъ капитала 5).

Такимъ образомъ Грещя со времени Пелопоннесской войны все 
более и более превращалась въ промышленную страну. Притомъ, мел-

Сравн., наприм^ръ, гераклейсыя надписи.
2) Исей IX 28.
3) Xen. IJoool 4, 6.
4) Хеп. Оесоп. 20, 22 слл.
5) О д-Ьнахъ на землю въ ГрецШ мы им-Ьемъ изъ классическаго першда 

толькб одно достоверное показаше — у Lys. объ им. Арист . 29 и 41. По его 
свидетельству, въ Атгик-Ь въ эпоху Коринеской войны гектаръ стоилъ около 
375 руб. Вероятно, ЛисШ въ ивтересахъ своего кл1ента сильно преувеличилъ 
стоимость земли; если же н*тъ, то, в-Ьроятно, р*чь идетъ объ отлично обра- 
ботанвонъ и лежащемъ непосредственно вблизи города участка, потому что 
хлебопашество съ оставлешемъ земли подъ паромъ при ц*н* въ 2 р. 50 коп. 
эа гектолитръ пшеницы, не можетъ дать чистаго дохода въ 30 руб. съ гек
тара, какъ следовало бы при поземельной рент* въ 8%. -  Впрочем*, въ одномъ 
аревдномъ контракт* аттической вратрш dvaXsiq отъ 300/цлд года поземельная 
рента принимается въ 12°/0 стоимости ( С ТА . И 600).
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кШ ремесленникъ, работавший одинъ или съ немногими подмастерьями, 
все более вытеснялся основаннымъ на эксплоатацш рабскаго труда 
крупнымъ производством!.. Въ Аоинахъ къ концу Пелопоннесской 
войны существовали фабрики, где работало до 12 0  человекъ 1) ,  
хотя и мастерсйя съ 20 —  30 рабочими считались уже значитель
ными 2J. Рабское хозяйство захватило теперь и те  страны, которыя 
до сихъ поръ чуждались его, какъ Фокида и Локрида. Правда, обще
ственное мвеш е решительно высказывалось противъ замены свобод
ного труда рабскимъ, благодаря которой множество гражданъ лиша
лись средствъ къ существование; но передъ могучей силой экономи
ческой эволюцш, требовавшей перехода къ крупному производству, 
эта оппозищя оказывалась, конечно, такъ же мало действительной, 
какъ некогда законодательный меры Пер1андра 3).

Во главе промышленныхъ предпр1ятШ всегда стояли единичный 
лица, за исключешемъ редкихъ случаевъ, когда напримеръ два брата 
продолжали совместно вести отцовское дело, какъ ЛисШ и Поле- 
мархъ— большую оружейную фабрику въ Пирее. Даже въ горноза- 
водскомъ деле, несмотря на величину риска и крупные размеры 
предварительныхъ затрать, вполне преобладали единоличныя пред- 
npiaTia 4) , хотя и встречались товарищества изъ несколькихъ лицъ. 
Напротивъ, въ морской торговле величина риска рано привела къ 
образованно торговыхъ компанШ 5). Простейппй видъ такого това
рищества представдялъ бодмерейный договоръ (vavnxov davstGfia), 
когда каииталистъ давалъ ссуду подъ-залогъ судна и груза и по воз
вращены судна получалъ свои деньги обратно, причемъ судохозяинъ 
и заимодавецъ совместно несли рискъ; этому соответствовала, ко
нечно, и величина процента 6). Чтобы уменьшить рискъ, иногда для 
такого предпр1яы я соединялось несколько капиталистовъ, такъ что 
каждый вкладывалъ въ дело менее значительную сумму, 2 —  3000 
драхмы. Подобный товарищества распадались, какъ только судно воз
вращалось домой и каждый получалъ свой капиталь и проценты; но 
обыкновенно т е  же капиталисты затем ъ опять соединились для но- 
ваго предпр1ят1я.

*) Lys. пр Эратосв. 8. 19.
3) Какъ гЬ дв'Ь Ф а б р и к и ,  к о т о р ы я  с о д е р ж а л ъ  о к о л о  380 г о д а  о т е ц ъ  о р а т о р а  

Демосеена (Demosth. пр. Афоба 119J.
*) Tim. fr. 67.
*) Boeckli Staatsh. I2 422, Xen. Tlogot 4, 32.
в) Си. Schmoller Die Handelsgesellschaften des AUertums ( Jahrbucher fu r  

Gesetzgebuny etc. N. F. XVI 1892, стр. 87 слл.) н указанную таль литературу.
•>) Выше, т. I. стр. 329.
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Но особенно образоваше товарш цествъ обусловливалось потреб
ностями государственного управлеш я. Гречесшя государства не сами 
взыскивали своп косвенные налоги, а отдавали ихъ съ торговъ на 
откупъ тому предпринимателю, который предлагалъ больше другихъ; 
точно также постройка общественныхъ зданШ, поставка припасовъ 
и пр. обыкновенно сдавались въ подрядъ тому, кто требовалъ меньше 
другихъ. Эти откупа простирались иногда на очень крупный суммы; 
такъ, напртгЬ ръ, аренда пирейской пошлины— безъ сомнешя, впро- 
чемъ, самый крупный откупъ во всей Грецш —  въ блпжайнне годы 
по окончанш Пелопоннесской войны составляла 3 0 —  36 талантовъ, 
въ  обезпечеше каковой суммы предприниматели обязаны были пред
ставлять залогъ государству. Дал'Ье, необходимъ быдъ большой штатъ 
сборщиковъ, которыхъ надо было навербовать и обучить для службы. 
Отдельное лицо не могло бы нести того риска, который былъ свя- 
занъ съ такими громадными предпр1ят1ямп. Поэтому для взяы я от- 
куповъ должны были составляться товарищества; и если существо- 
в а т е  подобной компанш продолжалось лишь до тЪхъ поръ, пока цель, 
для которой она составлялась, была достигнута, т .-е . при аренда 
налоговъ— одинъ годъ, то по истеченш срока эти товарищества есте
ственно должны были стремиться возобновить аренду и на следую- 
щш годъ, уже для того, чтобы долее использовать созданную для 
сбора податей организацш . Именно поэтому они могли предлагать 
более выгодныя услов1я, ч'Ьмъ большинство новыхъ предпринимате
лей; въ протпвномъ случай они старались тайно войти въ  соглаше- 
т е  съ конкуррентами, предлагая имъ отступное, а въ крайности 
прибегали даже къ судебнымъ придиркамъ г ). Такимъ образомъ по
степенно образовалась монопол1я болыпихъ откуиныхъ товариществъ 
на сборъ гоеударственныхъ доходовъ, сделавш аяся настоящей язвой 
греческихъ финансовъ. По преданно, аоинскШ государственный д е я 
тель Каллпстратъ, поступпвпйй после своего и згн ат я  на службу къ 
македонскому царю (сравн. выше стр. 240 ), исключительно путемъ 
реформы откупного дела повысилъ таможенные доходы государства 
съ 20 до 40  талантовъ 2) .

Рука объ руку съ разветпемъ откуповъ шло развии е банковаго 
дела. Его колыбелью были святилища, где частью изъ доходовъ съ 
храмовой земли, частью изъ пожертвовашй образовались значитель
ные капиталы. Государства и частныя лица также отдавали свои * *)

*) Andoc. de myet. 133 c jj ., сравн. Plat. Ale. 5.
*) [Aristot.] Oecon. II 22 (p. 1350 a).
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деньги на сохранеше храмамъ, где святость места ручалась за полную 
безопасность, какой въ другомъ м есте нельзя было найти. Такъ, 
военная казна аеинскаго морского союза хранилась сначала въ  храме 
Аполлона на острове Делосе, позднее въ храме Аеины въ аоинскомъ 
акрополе. Въ храмъ Артемиды въ Эфесе стекались вклады изъ всей 
Западной половины Малой Азш такое же значеше им'Ьлъ дель- 
фШскШ храмъ Аполлона для греческой метрополш 2) . Храмовыя пра- 
в л е т я  уже рано пришли къ мысли отдавать подобныя деньги въ 
ростъ 3), и съ течешемъ времени эти сделки достигли обширныхъ 
разм'Ьровъ. Такъ, делосскШ храмъ въ  377 году имТлъ въ ссудахъ 
подъ проценты за государствами и частными людьми 47 талантовъ 4).

ЗагЬмъ возрастаюнця потребности торговли начали привлекать къ 
банкирскому делу и частныхъ лицъ; они принимали вклады, произ
водили платежи за счетъ ^своихъ т е н т о в ъ  или давали имъ деньги 
взаймы, служили посредниками въ денежныхъ сдТлкахъ съ другими 
местами. Разумеется, этимъ деломъ занимались преимущественно 
меняла. Они сидели у своихъ столовъ на рынке, какъ еще и те
перь ихъ можно видеть на Эоловой улице въ Аеинахъ; отсюда на- 
зваше «столъ> (гдалека), которымъ греки обозначали банкъ. Такъ 
какъ для подобнаго дела необходимы были крупные капиталы и боль
шой кредитъ, то часто соединялись несколько лицъ, который и вели 
банкъ на обпцй счетъ 5); въ другихъ случаяхъ банкиръ велъ дело съ 
негласными товарищами, которые представляли поручительство за него 
и за-то получали часть прибыли. Кроме того, банкиры занимались 
и промышленными предпр1яиями, а также вероятно вкладывали часть 
своихъ капиталовъ въ ипотеки или землевладеше.

Центральнымъ денежнымъ рынкомъ Трещи были съ Т  века, ра
зумеется, Аеины. Главнымъ банкиромъ здесь во время после окон- 
чашя Пелопоннесской войны былъ Пасшнъ, который сначала въ ка
честве раба служилъ въ банкирской конторе Архестрата и Антисеена,

У) Xen. Anab. Y  3, 6, Strab. XIV 640, сравн. Plant. Baceh. П 3, 78, Dio 
Chrysost. 31, 54.

2) Сравн. Pint. Lys. 18.
2) Танъ, по предашю, Алкмеопиды получили ссуду отъ делмайскаго храма 

на докрьте издержекъ по борьб* *) съ Гишпемъ (Isocr. „Initd. 232, Demosth. 
пр. Mud. 144, сравн. Aristot. Afhjv. поХ. 19, 4).

*) C IA . II 814 и сюда Schoeffer B e Deli insuleie rebus, Berl. Stud. IX, 1889, 
стр. 61 слл. Уже въ 434/3 году аеинсюе амФпктШны на Делос* выдали 
изъ храновыхъ денегь сеудъ подъ проценты на сумму въ S тал. 20 др. 
(C IA . I 283).

*) Demosth. за Форм. 13 слл., 37. 43 слл. (р. 948. 956 сл.).
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загЬмъ быль отпущенъ своими хозяевами на волю и въ конщЬ-кон- 
цовъ самъ перенялъ пхъ банкъ. Около 394 года его фирма была уже 
одною изъ первыхъ въ Грецш; когда онъ около 371 года удалился 
отъ дЪлъ, его банкъ являлся уже м1ровой фирмой, оперировавшей 
капиталомъ въ  50 талантовъ, почти исключительно депозитныхъ 
денегъ х) ,  и пользовавшейся неограниченнымъ кредитбмъ во в<уЬхъ 
торговыхъ пунктахъ Эллады. KpoMt того, Пасюнъ им'Ьлъ большую 
фабрику щ итовъ; изъ доходовъ съ банка и фабрики онъ, начавъ съ 
пустыми руками, скопплъ состояше въ 30 талантовъ, и его разсчи- 
танная щедрость на общественныя нужды доставила ему з в а т е  аеин- 
скэго гражданина. По c a t  удалешя Пасюна его д ^ о  продолжалъ подъ 
старой фирмой его вольноотпущеннпкъ Формшнъ, платя аренды за 
банкъ 10 0  минъ, за фабрику 60; онъ также достигъ большого благо- 
состояшя и npioopta аоннское право гражданства. Такимъ же об- 
разомъ и MHorie apyrie путеыъ банкирскихъ предпр1ятШ возвысились 
отъ невольничества до впднаго общественнаго положешя- но Btpo- 
ятно ни одпнъ изъ нихъ не достигъ такпхъ блестящпхъ ycntxoB b, 
какъ П асю нъ, Ротшильдъ того времени2).

Развитие банкирскаго д tл a  привело къ тому, что коммерсанты и

!) Правда, на наши деньги это составляете лишь около 150,000 руб. или, 
если принять во внпмаше понижеше ценности денегъ, пол-миллшпа или ни
сколько более. Однако въ то время деньги давали втрое болышй доходъ, чемъ 
теперь, такъ что 50 талантовъ Пасшна составляла такой же капиталъ, какъ 
полтора миллиона въ рукахъ современного банкира. Теме не менее, этотъ 
примере вено показываетъ, какъ ограничены были гречесюя отношешя еще въ 
IY веке п какъ мы должны остерегаться прилагать къ нимъ привычный намъ 
масштабъ.

-) Главные источники—Isocr. Тратгг^., речи Демосе, за Формгона и Апол- 
лодора пр. Стефана. О размЪрахъ состояшя Пасшна Demosth. 1. с. 5. 36 слл. 
Изъ речи Демосеена явствуетъ, что долговыя обязательства, оставленный 
Паешнонъ, составляли около 20 тал., тогда какъ его поместье приносило до
хода приблизительно 1 тал. (по 30 ы. на каждаго изъ двухъ сыновей); сюда 
надо прибавить наследственную долю вдовы въ размере около 5 тал. (Apoll. 
яр. Стеф. I 28 р. 1110, 74 р. 1124), въ каковую сумму очевидно вошли и 
драгоценности, рабыни и пр. Отсюда надо исключить долгъ банку въ 11 тал. 
(Demosth. 1. с. 5 р. 945 сл.). Считая доходъ съ имени* въ 8<>/в, т.-е. стоимость 
последняго въ 121/гтал., получимъ, но вычете долга, состояше въ 26Vj тал. Къ 
нимъ надо еще прибавить стоимость Фабрики и работавшихъ въ ней неволь- 
виковъ, такъ что все состояше Пасшна можно оценить приблизительно въ 
30 тал. Въ байке Пасшие ве дервалъ собственныхъ денегъ, такъ какъ онъ 
еще остался должевъ своему преемнику 11 тал. Если Demosth. 1. с. 5 опре
деляете стоимость поместья въ 20 тал., то это, можете быть, и верно, но по 
всей вероятности оно было заложено.
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мноия частныя лица, вместо того, чтобы держать крупныя денежныя 
суммы у себя дома, стали вносить свои деньги въ банкъ подъ про
центы, чтб въ свою очередь имЬло послЬдсчтаемъ все болЬе частую 
замену наличиыхъ платежей ассигновками ( diaygd^siv) .  Такимъ об- 
разомъ, крупныя суммы, до сихъ поръ хранивнияся подъ спудомъ, 
поступали въ оборотъ. И вообще количество драгоцЬнныхъ метал- 
ловъ, находившихся въ обращены въ Грецы, значительно увеличи
лось въ эту эпоху. Правда, доходъ съ лаврШекихъ серебряныхъ руд- 
никовъ близъ Аеинъ вслЬдств1е Пелопоннесской войны сильно умень
шился и снова началъ возрастать лишь съ средины ГУ* в Ь к а .1). Но 
эти рудники далеко уступали по количеству добываемыхъ металловъ 
пангейскимъ рудникамъ во 0раши, съ тЬхъ поръ какъ послЬдше пе
решли во власть Македоны; по преданно, Филиппъ получалъ съ нихъ 
ежегодно 1000 талантовъ * 2). Но главное — тЬ массы драгоц'Ьнныхъ 
металловъ, которыя въ теч ете  цЬлаго ряда поколЬнШ накопились въ 
государственныхъ и храмовыхъ кассахъ, были теперь истрачены въ 
непрерывныхъ войнахъ и снова поступили въ оборотъ; такая участь 
постигла во время Пелопоннесской войны аеинскую государственную 
казну, а позднЬе дельфШскую храмовую сокровищницу. Торговля съ 
Востокомъ также привлекала постоянно болышя суммы денегъ въ 
Грецш , и такую же роль играло жаловапье тЬхъ десятковъ тысячъ 
греческихъ воиновъ, которые съ конца IY* вЬка изъ года въ  годъ 
состояли на персидской и египетской службЬ.

Этими путями въ Грецш  вливалось преимущественно золото 3) , 
вслЬдств1е чего цЬняость этого металла въ  сравнены съ древнимъ

г) Xen. IIoqoi 4, 28, Memor. I ll 6 ,12 . Во времена Александра пхъ доход
ность вероятно опять возросла, если предприниматели, какъ Д и ф и л ъ ,  м о г л и  

экспдуатащей ихъ наживать болышя состоянш (Жизнеописате десяти орато- 
ровъ, Ликургъ, въ конц*). Ясно, что доходность лаврШекихъ рудниковъ должна 
была уменьшаться въ той же м*р*, въ какой падала покупная сила серебра.

2) Diod. XYI 8. 6. Впрочемъ, это показаше вероятно сильно преувели
чено.

3) Такъ наприм'Ьръ, стоимость золотыхъ жертвенныхъ даровъ въ Дель- 
«>ахъ достигала, по преданно, 4000 тал., серебряныхъ — 6000 (Diod. XYI 
56, 6). Впрочемъ, это показаше, по крайней м*р* по отношение къ золотымъ 
вещамъ, нисколько преувеличено, такъ какъ платиновый пластинки жертвен
ного дара Креза оц*нены въ такую сумму, какъ если бы он* были изъ чн- 
стаго золота, тогда какъ он* содержали лишь около 70% золота. Сл*дова- 
тельво, количество золота преувеличено приблизительно на 60 тал. Т*мъ не 
мен*е, уже одни жертвенные дары Креза содержали золота почти ва 200 тал., 
что при перевод* на серебро въ отношении 1 : 12 даетъ 2400 тал.; а такъ 
кикъ кром* нихъ въ храновой сокровищниц* находилось множество дру-
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нащональнымъ оруд1емъ обмана— серебромъ —постепенно падала. Въ 
то время какъ въ У стол'Ьтш золото стояло къ серебру въ отноше- 
нш 1 :1 3  плп даже 1 : 1 4 ,  въ  т е ч е т е  следующего в’Ька это отно- 
шеше упало до 1 : 1 2  или 1 : 1 1 7 2 V)- Это обстоятельство побудило 
около времени Пелопоннесской войны н’Ькоторыя болФе крупный го
сударства европейской Грецш, какъ Аеины и Сиракузы, перейти къ 
чекашгЬ золотой монеты 2) . Однако последняя чеканилась въ очень 
ограппченномъ размгЬр1>; господствующей золотой монетой въ Грецш 
и теперь оставались перспдсше дарейки и отчасти кизиксие статеры 
пзъ электрона 3 ). Лпшь Фплпппъ Македонский началъ чеканить зо
лото въ  обширныхъ размЪрахъ, къ чему давали ему средства пан
ге й ш е  рудники. За образецъ опъ принядъ аеи н сте  статеры , кото
рые чеканились по нисколько бол^е высокой пробЪ, ч1>мъ персид- 
CRie дарейкп ( 8,6  противъ 8 ,4  гр .) . Серебряную монету Филиппъ 
чеканилъ по родосской валю та, тетрадрахмъ въ 14 ,5  гр ., такъ что 
золотой статеръ равнялся 30 серебрянымъ драхмамъ, соответственно 
отношенйо въ ц ен е  обопхъ металловъ 1 :1 2 ,6 .  Но дальнейшее па
д е т е  стоимости золота, вызванное завоеваш емъ Азш, вскоре заста
вило отказаться отъ этой биметаллической системы, п уже Александръ 
былъ вынужденъ перейти къ чистой серебряной валю те, причемъ онъ 
естественно взялъ въ образецъ монетную систему Аттики, чьи те
традрахмы все еще являлись господствующей серебряной монетой 
въ бассейне Эгейскаго моря * *)•
гихъ золотыхъ жертвенныхъ даровъ, то общая стоимость всЬхъ ихъ должна 
была простираться до 3000 тал. Относительно приношешй Креза сравн. раз- 
ечетъ Hnltsch’a, Meirologie2 стр. 577 слл.

Г) Объ отношенш цъны золота п серебра въ V вЪк* см. выше т. I 
стр. 171 сл. Отношете 1 :1 2 —[Plat.] Нгрр. р. 231 d; изъ C IA . II 741 выте- 
каетъ, повидимому, для времени Александра отношете 1 : 11, 5 (Kirchhoff 
Hermes I 318). Сравн. также Xen. Порог IV 10.

*) Въ 407/6 году въ Аепнахъ, по показание Гелланика и Филохора (у 
Schol. Aristoph. Лягушки 720)  ̂ были вычеканены эолотыя монеты изъ рас- 
плавленныхъ статуй богини ПобЪды; АристоФанъ 1. с. осмЪиваеть новое зо
лото. Приблизительно въ это же время Сиракузы начали чеканить золотую 
монету. КромЪ этихъ двухъ пунктовъ, въ эту эпоху чеканили залотыя монеты 
некоторые сицилтйсие города (Акрагантъ, Гела, Катана), некоторый общины 
ератйсваго побережья (халкидстй союзъ, басосъ, Ыаронен, Энссъ), Ольв1я и 
6oc«opCEie цари на с*верномъ берегу Чернаго моря, Лампсакъ, Абидосъ, Кла- 
зомены, Родосъ, Кирена и аркадяне (съ надписью Шосс) поел* занячтяОлим- 
шн въ 364 году. Кизикъ и Митилена и въ этомъ першд* продолжали чека
нить изъ влектрона (ссылки у Head Historia Numorum).

®) Head Hist. Num. стр. 449.
*) Droysen Geschichte Alexanders 1 * 1  стр. 154 сл.
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Вообще, гречесше монетные дворы, сообразно распространенно 
денежнаго хозяйства, развивали въ IV оживленную деятель
ность. Целый рядъ государствъ, которыя до техъ  поръ пробавля
лись чужой монетой, перешли въ это время къ самостоятельной че
канке; мнопе острова Эгейскаго моря, утративппе право чеканки во 
время аоинскаго владычества, возобновили чеканку монеты. Правда, 
объединеше Сицилш Дшнимемъ привело къ тому, что ереднье и мел- 
Kie города острова, не состоявппе подъ властью Кареагена, прекра
тили чеканку своей золотой и серебряной монеты, и сиракузш е де
кадрахмы и тетрадрахмы сделались оруд1емъ обмена на всемъ про- 
тяженш государства х). Точно также со времени объединетя Беотш 
бивами союзная монета заменила монеты отдельныхъ городовъ; 
таш я же последств!я имело объединительное движете и въ другихъ 
греческихъ странахъ, какъ въ Аркадш, Халкидике и на Родосе.

Громадное увеличете меновыхъ знаковъ не могло не повл!ять 
на покупную силу драгоценныхъ металловъ. Повышен1е ценъ, столь 
характерное для экономическаго развития VI и V столетий продол
жалось и после Пелопоннесской войны; затем ъ, въ эпоху Филиппа 
и Александра, произошла револющя въ области ц ен ъ , подобная той, 
которую пережила Европа въ середине нашего столетия * 2) . Въ эпоху 
кориноской войны четверикъ пшеницы можно было купить въ Аои- 
нахъ за три драхмы 3) ,  а 60 летъ  спустя 5 —  6 драхмъ считались

!) По Evans Syracusan Medallions, Num. Chron. 3-rd. series XI (1891) 
стр. 205—376, Дюнисш чеканилъ только декадрахмы, а чеканка тетрадрахмъ 
съ началомъ тиранш прекратилась; главную массу ходячей монеты въ эпоху 
ДШниЫя составляли ввозные коринесюе пегасосъ-статеры и кареагенско-сици- 
л1Йсюя монеты. Но Эвапсъ составидъ себе совершенно ложное представлеше 
объ экономическихъ отношешяхъ, господствовавгаихъ въ Сицилш того вре
мени, будучи введенъ въ заблуждеше известными разсказами о Финансовыхъ
затруднен1яхъ, которыя испытывалъ тиранъ во время кареагенскихъ войнъ. 
Въ действительности Сицидтя и особенно Сиракузы никогда ве пользовались 
большиыъ благосостояшемъ, чемъ въ эти 30 летъ, съ 390 по 360 г. Поэтому 
выводы Эванса уже по существу мало вероятны, да и нумизматическп они 
кажутся мне далеко не достаточно обоснованными, потому что само собою 
разумеется, что хронологическое распределеше нонетъ исключительно по осо- 
бенностямъ стиля требуете величайшей осмотрительности.

3) Бёкъ не занетилъ этой революцш, что въ виду тогдашняго состояшя 
матер1ала вполне понатво. Но очень характерно, что н редакторе 3 нздашя 
Staatshaushaltung ничего не знаете о ней.

3) Aristoph. ’ЕххХуо. 547 сл., сравн. 289 сл., 308 сл. и выше, т. I стр. 326 
Въ одномъ жертвенномъ тарифе аоинскаго Тетраполя (American Journal o f  
Archaeol. X, 1895 стр. 209 слд. (=Prott и Ziehen Leges Grace. Sacrae I 26 стр.
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умеренной ц!ной *). Во времена дороговизны платили, конечно, еще 
бол!е высоыя ц !н ы . Особенно тяжелый кризисъ этого рода насту- 
пилъ въ Грецш во время похода Александра въ Азпо (около 330 
года). Ц !на четверика пшеницы достигла тогда въ Аеинахъ 10 драхмъ, 
п даже четверпкъ ячменя стоплъ по временамъ 12  драхмъ; когда 
двое купцовъ пзъ Гераклеи пустили въ продажу нисколько тысячъ 
четвериковъ пшеницы по девять драхмъ и судовой грузъ ячменя по 
пять драхмъ за четверпкъ, то это было признано большой щедростью 
съ ихъ стороны и они были награждены общественными почестями * 2).

Ц !ны  на скотъ должны были, конечно, возрасти по меньшей м ^р! 
въ той же пропорции. Гекатомба, которая приносилась въ жертву на 
болыппхъ Панаепнеяхъ, главномъ празднеств'! Аеинъ, въ 410 году 
обходилась въ 5114 драхмъ; т !  109 быковъ, которые были куплены 
для делосскаго празднества въ 374 году, обошлись въ 8419 драхмъ, 
т .-е . въ среднемъ по 77 драхмъ каждый, а во времена Александра 
расходъ на покупку жертвенпыхъ быковъ даже для малыхъ Панаои- 
ней составдялъ 4100 драхмъ, т .-е . немиогнмъ меи!е того, во что 
обходилась некогда гекатомба для болыппхъ Панаеиней. За отбор- 
ныхъ быковъ платили въ это время до 400 драхмъ 3).

46 слл.) пзъ первыхъ десятилетШ IV века 1 гектей ячменной муки (aXtpira) 
оценивается въ 4 обола, значптъ медимнъ — въ 4 драхмы. Конечно, аХраа  
было дороже немолотаго ячменя, притомъ въ подобныхъ паыятникахъ цены 
вообще определяются очень высоко (сравн. C IA . II 631).

О Demostli. пр. Формюна 38, элевсннсшй храмовой счетъ отъ 329/„ года 
(C IA . IV 2, 834 Ь), сравн. Demosth. пр. Файнипп. 20. 31, и ко всенъ 
этимъ показашямъ Corsetti Sul ргегго dei grani nell’ antichita classica въ 
Stud* di Storia antica автора, II стр. 68 слл. (Римъ 1893).

2) Объ этомъ першде дороговизны Kohler Athen. M itteil. VIII (1883) 
стр. 211 слл., Schaefer Demosth. Ш2 295 слл. Этотъ кризисъ былъ усиленъ, 
но отнюдь не вызванъ, хлебными спекулящями Клеомена изъ Навкратпса, 
которому Алекеандръ вверилъ Финансовое управлеше Египта. Хдебныя цены 
въ Аеинахъ—Dem. пр. Форм. 38, пр. Файн. 20, C IA . IV 2, 179 Ь; 196, где 
следуетъ читать, можетъ быть, \ха\ na.Qa.d£.dw\xtvai тш 4г//и[ш]с nvgwv 
2[ixe?uxwv psdlpvo]vq X X X X  yiXio[v]q iv v ta  дд[а%ршу, zdg xgi&aq 6’ o]oaq 
Tjyev an[aa]aq n£vxe[dgaxpovq\.

3) C IA . I 188, II 814 и 163. Правда, мы не 8наемъ, сколько быковъ было 
заклано на великихъ Панаеинеяхъ 410 года; но несомненно, что на этомъ 
главномъ празднестве Аеинъ была принесена въ жертву полная гекатомба. 
Нанротивъ, нетъ ыннакнхъ основашй думать, что и на малыхъ Панаеинеяхъ 
приносилась въ жертву гекатомба: въ C IA . 163 прямо сказано, что должно 
быть куплено столько быковъ, сколько можно достать за 4100 драхмъ. Frankel 
(A n m . ги  Bockh стр. 21) неверно ноиялъ надпись и потому высчитываете 
стоимость быка меньше чемъ въ 41 др., не смущаясь нелепостью такого до-
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Соответственно съ этимъ возросла и заработная плата. Тогда 
какъ въ конце Y века въ  Авинахъ необученный рабочШ зарабаты- 

лъ ежедневно три обола, а обученный мастеровой одну драхму,—  
во времена Александра (3 2 9 /8 ) чернорабочему платили 1х/ 2 драхмы, 
каменщику 2— 2 ‘/ 2 драхмы. Даже рабы получали теперь кормовыхъ 
денегъ по три обола, сколько векомъ раньше составляла полная за
работная плата свободнаго рабочаго Въ виду этихъ условШ ока
залось необходимымъ увеличить вспомоществовате въ одинъ оболъ 
ежедневно, которое аеинское государство выдавало неспособнымъ къ 
труду гражданамъ, до двойного размера 2). Точно также пришлось 
въ теч ете  IY века повысить вознаграждеше гражданъ за посЬщеше 
народнаго собрата съ 3 оболовъ до 1  драхмы, а за регулярный 
собратя, менее привлекавппя гражданъ, даже до I 1/ ,  драхмъ. Только 
для судейскаго жалованья удержалась старая норма въ 3 обола, такъ 
какъ бедные граждане по прежнему наперерывъ добивались этого лег- 
каго заработка, и со времени утраты верховной юрисдикцш надъ союз
никами нужное количество присяжяыхъ значительно уменьшилось 3). 
Съ повышешемъ заработной платы должны были, разумеется, воз

пущешя. Сравн. выше т. I стр. 327 прим. 1. — Элевсинсшй храмовой счетъ 
C IA . IV 2, 834 b II 78 (отъ 329/s года) указываетъ цену въ 400 др. Тамъ 
же, строка 77, цена овцы или козы определяется въ 30 др., C IA . II 834 с 
62 цена овцы—въ 12 др., барана—въ 17 др. Въ приведенномъ выше, стр. 283 
прим. 3 жертвенномъ тарифе быкъ или корова (povq) оценивается въ 90 др., 
коза или баранъ въ 12 др., овца въ 11—12 др., поросенокъ въ 3 др.

!) Счета элевсинскаго храмового правлешя C IA . II 834 Ъ, IV 2, 834 b 
(отъ 329/8 г .) и II 834 с. Главный маетеръ (адуиёхтюг) также получалъ те
перь ежедневно по 2 др., тогда какъ за столетде передъ темъ, при постройке 
Эрехеейона, dgyiгеятсог получалъ лишь 1 др. (выше, т. I стр. 330). Jevons 
(W ork  and wages in Athens, Journal o f S e ll. Stud. XV 1895 стр. 239 слл.) 
совершенно правъ въ своей полемике противъ Кирхгофа и Макса Френкеля, 
но его утверждение, что заработная плата необученнаго рабочаго въ У веке 
равнялась 1 драхме, ошибочно. Правда, мы не знаемъ, получали ли гребцы 
кроме жалованья еще и пищу; но это почти не иыеетъ значешя, такъ какъ 
одинъ хойниксъ ячменной муки, составлявшдй дневной паекъ, стоилъ въ то 
время около 1/4 обола, хойниксъ пшеницы s/8 об. (выше т. 1стр. 326 прим. 5), 
и еще Демосеенъ въ середине IV столе^я кладетъ не более 2 оболовъ на 
oixriQsatov (Phil. I 28), следовательно, 60—70 летъ назадъ оно едва ли обхо
дилось более, чемъ въ 1 оболъ. Pa6o4ie, строившее Эрехоейонъ и получавппе 
по 1 др. въ день (C IA . I 324), были, разумеется, обученные мастеровые, д 
то же самое относится къ C IA . I 325. При случае мы подробнее коснемся 
этого предмета.

®) Выше, т. I стр. 371 прим. 3.
3) Aristot. 'A&tjv. поХ. 62, 1.
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расти и цены на рабовъ. Такъ, во время осады Родоса Деметр1емъ 
въ 304 году воююийя стороны заключили договоръ, въ силу котораго 
sa каждаго шгЬпнаго раба долженъ былъ быть уплаченъ выкупъ въ 
500 драхмъ,— огромная сумма въ сравненш съ теми ценами, к а т я  
платились въ  У и еще въ начале IV века J) .

Однако въ экономпческомъ положены греческаго рабочаго класса 
повышеше заработной платы не произвело существенной перемены 
къ лучшему, такъ  какъ цены  на хл'Ьбъ возросли почти въ той же 
пропорцш. ТгЬмъ более усилилась роскошь въ высшихъ слояхъ об
щ ества. Если частные дома въ Аепнахъ еще въ V столетш  от
личались большой простотой, то со времени Пелопоннесской войны 
богатые граждане, какъ Тимоеей и Xaopiii, начали воздвигать себе 
дворцы, которые велпкол'Ьшемъ превосходили общественныя зда- 
ш я 2J. Правда, это были псключешя; въ общемъ частные дома и 
теперь были невзрачны, съ бревенчатыми стенами, такъ что ино
странны съ удпвлешемъ спрашивали себя, неужели это— знаменитыя 
Аеины 3). За-то со времени Пелопоннесской войны во всЪхъ зажи- 
точныхъ домахъ вошло въ моду украшать стены  жилыхъ комнатъ 
фресками и убирать занавесями и коврами 4). Также возросли и 
расходы на пищу; комед1я 1У века полна изображены блестящихъ 
пнршествъ, меню которыхъ поречпсляются съ утомительной обстоя
тельностью.

Прпмеръ, который подавали высппя сослов1я, вл1ялъ, разумеется, 
и на низпйе классы; и такъ какъ дневная плата чернорабочаго и 
даже заработокъ мастерового давалъ возможность только въ  обрезъ 
удовлетворять важнейнйя жизнееныя потребности, то народъ въ

1) Diod. XX 84, 6; о ц* *нахъ на рабовъ въ Y в въ начал* IY в*ка сы. 
выш^ т. I стр. 328. Хеп. Метог. И 5, 2 очевидно считНетъ 5 ыинъ высо
кой ц*ной; при разсчегЬ въ U o q o l  4, 23 слл. онъ принамаетъ за норму ц*ну 
въ 150—180 др. (Frankel въ придожети къ Staatsh. Бёка, стр. 18). Въ эпоху 
Священной войны обычван выкупная плата за военнопл*ннаго свободнаго 
равнялась 3—5 минамъ (Demoeth. о пос. 169); напротивъ, въ договор* Де- 
метрЩ съ родосцами выкупъ былъ опред*ленъ въ 10 м. Разум*ется, именно 
въ отношении ц*нъ на рабовъ особенно трудно опред*дить среднюю норму.

*) Demoeth. Oli/tUh. Ш 29, пр. Аристокр. 208. О дом* Тимоеея—Aristoph. 
Ukovxoi; 180, Athen. XII 548 а; о дом* Xa6pin—Hyperid. fr. 137 Blass3; о 
дом* Нида въ Элевсин*—Demoeth. пр. Мидея 158.

*) Heracl. Cret. I 1, сравн. Хеп. Метог. Ш 1, 7, Plut. Dem. 11.
*) Хеп. Метог. Ш 8, 10, [Audoc.] пр. Алк. 17 и руководства по истор!и 

т. паз. счаствыхъ древностей», который, впрочемъ, обыкновенно сваливаютъ 
ВЪ О Д Н у  к у ч у  СВ*Д*н1я Н8Ъ IY И И8Ъ Y в*ковъ.
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демократическихъ государствах!/ пользовался своей силою, чтобы 
пировать и развлекаться на общественный счетъ. Простонародье уже 
болбе не довольствовалось участемъ въ жертвенныхъ пирахъ и 
представлешяхъ, которые устраивались во время празднествъ, — 
хотя и здбсь оно становилось все болбе требовательнымъ; о Та- 
рентб, напримбръ, разсказывали, что тамъ справлялось больше 
празднествъ, чбмъ въ году есть дней. Теперь перешли уже къ раз- 
дачб гражданамъ денегъ во время празднествъ. Прежде всего на
чали возвращать ббднымъ гражданамъ изъ казны входную плату въ 
театръ; эти «зрблшцныя деньги» (d-scoQixd) были впервые введены въ 
Аеинахъ Агирр1емъ, когда послб битвы при Книдб государство н а
чало нисколько оправляться въ финанеовомъ отношены х). Съ те- 
чешемъ времени начали раздавать народу деньги и при другихъ 
празднествахъ, и все болбе повышать первоначальную норму, рав
ную 1 драхмб на человека 2). Такимъ образомъ, во времена Фи
липпа и Александра ееориконъ сделалось главной язвой аеинскихъ 
финансовъ; оно поглощало веб остатки и дблало государство неспо- 
собнымъ къ энергическому веденпо войны. Веб попытки искоренить 
это зло долго оставались безплодными; лишь когда Филиппъ послб 
за н я т а  Элатеи сталъ грозить Аеинамъ изъ непосредственной близи, 
Демосеену удалось добиться прыстановлешя раздачи ееориконъ на 
время войны. Но едва былъ заключенъ миръ, старая система была 
возстановлена, потому что, какъ однажды мбтко выразился Демадъ, 
ееориконъ было цементомъ, благодаря которому держалась демокра
т а .  И, можетъ быть, ущербъ, наносимый финансамъ, былъ еще менбе 
опасенъ, чбмъ то развращающее вл1яш е, которое должна была про
изводить на массу подобная раздача государственныхъ денегъ; такимъ 
образомъ, ееориконъ занимало не послбднее мбсто въ ряду тбхъ 
факторовъ, которые лишили Аеины ихъ гегемоны надъ Элладо^.

1) Нагросг. &£(0Qixu. По Plut. 9 SstoQtxu ввелъ будто бы уже Периклъ; 
но Аристотель ( ’AJhjv. яоХ. 27), на котораго онъ ссылается, говорить только 
о судейскомъ жалованьЪ, и комедш изъ эпохи Пелопоннесской войны никогда 
не упоминаютъ о ееориконъ [сравн. однако Schol. Aesch. пр. Ктее. 24]. Что 
дюбеюя не им4етъ ничего общаго съ ееориконъ, было доказано выше 
(стр. 60). Адихцт} in i  Aioxpavzov (Zenob. Ш 27) отнюдь не относится къ 
году одноииеннаго архонта (395Д), потому что тогда у государства не хва
тало денегъ и на бол-Ье важные расходы-, это были деньги, розданный из- 
въетньшъ государствевнымъ дЪятелемъ Дювантомъ изъ С»етта (сравн. Schol. 
Aesch. пр. Ктее. 24, и Attische Politik автора, стр. 180).

2) Demosth. пр. Леох. 37 р. 1092 (раздача ееориконъ на ведпкихъ Пана- 
еинеяхъ). Въ эпоху Александра однажды упоминается ееориконъ въ 5 др. 
(Нурег. пр. Дем. 26, 15 Blass*).



Политпчесше и экономические перевороты, происшедшее со вре
мени Пелопоннесской войны, повлекли за собою въ значительной 
части Грецш перетасовку имущественныхъ отношешй. Особенно въ 
Аеинахъ большинство старыхъ землевладЬльческихъ ф аш ш й обЬд- 
нЬло, тогда какъ все-возрас.тающее развиые крупной промышлеп- 
ности, крупной торговли п баиковаго дЬла привело къ сосредоточе
нно крупныхъ состоянШ въ рукахъ удачлпвыхъ предпринимателей. 
Такъ, банкпръ Паслонъ оставилъ 30 талаптовъ (выше стр. 280 ), а 
состояше горнозаводчика Дпфнла, жпвшаго во времена Александра, 
равнялось, по преданно, даже 160 талантамъ J). Но п теперь еще 
оставался многочисленный средшй классъ. Когда послЬ ЛамШской 
войны политическая полноправность была ограничена гражданами, 
состояше которыхъ превышало 2000 драхмъ, то нашлось 9000 аеи- 
нянъ, удовлетворявшпхъ этому цензу, при общемъ числЬ гражданъ 
въ 21 .000  * 2). Эта пропорщя была почти равна той, какая въ эпоху 
Пелопоннесской войны существовала между еетами п гражданами трехъ 
высшихъ классовъ, потому что при пониженш ценности денегъ 2000 
драхмъ во время Антипатра значили то ж е, что 1000 драхмъ, цензъ 
еета, въ эпоху Перикла. Такимъ образомъ, въ  теч ете  IV вЬка ко
личество пролетар1евъ въ  Аеинахъ повидпмому не увеличилось. Но 
Аеины были экономически наиболее цвЬтущиыъ городомъ Грецш, гдЬ 
каждый, кто желалъ трудиться, легко находилъ хорошо-оплачиваемую 
работу, и гд’Ь въ то же время правительство старалось уменьшать 
количество гражданъ-пролетар1евъ посредствомъ высылки клерухШ въ 
заморская владЬшя 3).

Напротивъ, въ  мЬстностяхъ, гдЬ населеше занималось преиму
щественно земледЬлйемъ, господствовали отчасти совершенно иныя 
условйя; и нигдЬ сощальная неурядица не выступала такъ рЬзко, 
какъ въ СпартЬ. ЗдЬсь ясно обнаруживалось, какъ безсильны зако
нодательный постановлешя передъ сплою экономическихъ отношешй. 
Запрещеше отчуждать наслЬдственный надЬлъ должно было защитить

!) Жизнестисате десяти ораторовъ, Ликургъ р. 843 с. Впрочемъ, неюй 
Эпнкратъ, о которомъ упоипнаетъ Ликургъ въ речи о своеиъ «инансовоыъ 
управлешн, владЪлъ, по преданно, 600 тал. (Нагросг. и Said. 'EmxQazrjs)', 
но такое состояше въ это время совершенно невероятно. Такъ же мало до
стоверно навеске о состоянш въ 2 0 0  тал., которынъ будто бы владелъ фи- 
л о с о ф ъ  Кратесъ (Laert. Diog. YI 87). Сравн. Cic. Tuac. V 32, 91.

*) Diod. XVIII 18, Plat. Р/юс. 28; сравн. Bevdlkerung автора стр. 57 сл.
3) Правда, Потндея п Херсонесъ къ 322 году были уже утрачены, но важ

нейшая клерух1я, Саносъ, еще держалась. Количество аосланныхъ туда кле- 
руховъ простиралось до 2000: Heracl. Pont. X 7, Strab. XIY 638.
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массу крестьянства; но оно оказало какъ - разъ противоположное 
BJiflHie, потому что въ силу этого закона безземельному или ма
лоземельному и потому необезпеченному хлебопашцу было крайне 
трудно пршбрести кусокъ земли, разве только ему посчастливилось 
жениться на дочери-наследнице. И вотъ сыновья сидели все вместе 
на отцовскомъ участке, доходовъ съ котораго имъ, разумеется, не 
хватало на покрыпе установленныхъ закономъ издержекъ по уча
стии въ сиссипяхъ; между темъ у ч а ш е  въ последнихъ было обяза
тельно для каждаго, кто хотелъ считаться подноправнымъ граждани- 
номъ. Съ другой стороны, безпрестанныя войны и усиленныя воен
ный требовашя, которыя государство вынуждено было предъявлять 
къ своимъ гражданамъ, привели къ тому, что мнопя семьи вымерли 
и ихъ земельныя владешя путемъ наследоватя сосредоточились въ 
немногихъ рукахъ, отчасти въ рукахъ женщинъ, которымъ во вре
мена Александра принадлежало, по преданно, 2/ 5 всей земли въ Ла- 
конш * 1). Въ конце-концовъ и это консервативное государство при
нуждено было сделать уступку потребностямъ новаго времени. За- 
конъ эфора Эпитадея предоставилъ каждому право —  хотя и не про
давать наделъ, но дарить его при жизни или по завещанию распо
рядиться имъ, какъ пожелаетъ, что практически было, разумеется, 
равносильно разрешению продажи наделовъ 2) .  Но при громадномъ 
приливе иностранныхъ ценностей въ Спарту, особенно со времени 
Пелопоннесской войны 3) , этотъ законъ должедъ былъ только уско
рить поглощеше мелкаго землевладешя крупнымъ. Действительно, 
уже ко времени сражешя при Левктрахъ число полноправныхъ спар- 
танскихъ гражданъ упало приблизительно до 1500 4) . Но наибольшей 
ущербъ нанесла Спарте потеря Мессеши, лишившая почти половину 
всехъ гражданъ Спарты ихъ земельныхъ владешй. Жизнеспособность 
спартанскаго строя и личная доблесть воспитанныхъ имъ полноправ
ныхъ гражданъ блистательно доказываются тем ъ, что государство 
оказалось въ  силахъ перенести и этотъ ударъ, и что понадобилось 
еще более столепя, прежде чемъ пришлось произвести реформу

*) Aristot. РоШ. II 1270 а.
3) Plut. Agis 5, Aristot. 1. с. Е. Meyer Forschungen зиг alten Geschichte

I 258, 3 оспариваетъ показанш Плутарха о ретрф Эпитадея; но свобода за- 
в^щаий относительно землевладЪшя должна же была когда-нибудь быть уста
новлена законоагь. Другой вопросъ, къ какому времени относится это ново- 
введев1е.

3) Plat. Ale. I 122 е.
») Bevolkerung автора, стр. 136 елл.

Белогь. Hctopia Грецш, т. II. 19
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пмущественныхъ отношенШ. Да и тогда револющя была произведена 
сверху, а не бесправной и неимущей массой.

Въ остальныхъ землед!льческихъ областяхъ д!ло обстояло веро
ятно не такъ плохо, но и здесь ростъ народонаселешя обусловли- 
валъ все большее вздорож ате жизненныхъ припасовъ, тогда какъ 
съ другой стороны все более распространявшееся прим!неш е раб- 
скаго труда все более ограничивало область заработка свободнаго 
н аселетя . Что приходилось делать сыновьямъ мелкаго землевладельца, 
которымъ отцовскШ участокъ не давалъ достаточныхъ средствъ къ 
жизни, если крупный помещикъ работалъ невольниками, а не свобод
ными поденщиками, или если онъ вообще не нуждался въ новыхъ 
рабочихъ силахъ? Идти въ  городъ? Но и здесь они сталкивались съ 
конкурренщей дешеваго рабскаго труда. А эмигращя, которая въ 
прежшя времена служила истокомъ для избытка н асел етя , со вре
мени Пелопоннесской войны въ виду политическихъ условш почти 
совершенно прекратилась; до эпохи Александра почти совсемъ уже 
не основывалось колонШ, а въ Италш довольно значительная часть 
греческой территорш перешла даже въ руки варваровъ.

Эти обстоятельства обусловили ростъ наемничества. Въ то время, 
какъ варвары массами ввозились въ Грещю для работы на фабри- 
кахъ, въ  рудникахъ и поместьяхъ,— десятки тысячъ сыповъ Эллады 
уходили служить на чужбину. Количество людей, готовыхъ идти въ 
наемники, было въ эту эпоху въ  Грецш, казалось, почти неисчерпа
емо. Претендентъ на персидский престолъ, Киръ, въ короткое время 
набралъ для войны со своимъ братомъ Артаксерксомъ бол!е 12.000 
греческихъ наемниковъ, изъ которыхъ добрая половина была родомъ 
пзъ Ахеи и Аркадш 1) . Около этого же времени сицилШскШ тиранъ 
ДшнисШ набралъ огромное наемное войско, также преимущественно 
въ  Пелопоннес! * 2) .  У Ясона ферскаго было наемное войско въ  6 .000  
челов!къ 3), а во время Священной войны фошйцы держали на 
служб! 10— 20 .0 0 0  наемниковъ. Съ т !х ъ  поръ какъ походъ Кира 
доказалъ военное превосходство грековъ надъ аз1атами, персидскШ 
царь нанималъ для своихъ походовъ тысячи греческихъ наемниковъ; 
множество ихъ состояло на служб! и у сатраповъ Передней Азш, а 
Египегь и Кипръ защищали противъ персовъ почти исключительно 
гречесше наемники. Р азум !ется, мнопе изъ этихъ солдатъ могли бы

») Хеи. АпаЬ. VI 2, 10.
2) Diod. XIV 44, 2.
3) Xen. B ell. VI 1, 5.
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найти заработокъ и на родине, и на чужбину влекла ихъ лишь 
жажда приключетй и быстраго обогащешя *); но большинство все- 
таки гнала изъ родины нужда * 2). А кто разъ вкусилъ наемнической 
жизни, тотъ обыкновенно быль потерянъ для мирнаго труда. Тысячи 
погибали на чужбине, а кто возвращался на родину, тотъ большею 
частью снова принимался за ремесло искателя приключешй, лишь 
только заработокъ, принесенный имъ со службы, истощался. Грещя 
была полна шайками такихъ бродячихъ наемниковъ, готовыхъ про
дать себя всякому, кто хорошо заплатить, и постоянно грозившихъ 
общественной безопасности; и изъ года въ  годъ это зло обостря
лось 3).

Еще большая опасность заключалась въ  многочисленности изгнан- 
никовъ. За исключешемъ Спарты не было почти ни одного грече- 
скаго государства, которое въ першдъ отъ начала Пелопоннесской 
войны до Александра не было бы потрясено внутренними переворо
тами; между гЬмъ почти каждая такая револющя завершалась изгна- 
шемъ побежденной партш, и часто въ изгнаше уходили целыя сотни 
людей. При этомъ имущество изгнанныхъ постоянно конфисковалось 
и продавалось въ  пользу государственной казны или делилось между 
победителями. А где не доходило до политическаго переворота, тамъ 
политичесше процессы давали господствующей партш средство изго
нять изъ отечества ея противниковъ, причемъ судъ неизменно по- 
становлялъ конфисковать ихъ имущество; большею частью целью 
служила именно конфискащя имущества, а обвинеше въ государствен
ной измене или утайке общественныхъ денегъ являлось лишь пово- 
домъ къ ней. Такимъ образомъ Грещя наполнилась бездомными бег
лецами, — большею частью образованными людьми, которые некогда 
жили въ богатстве или по крайней м ере въ  довольстве, а теперь 
терпели крайнюю нужду или ели хлебъ гостепршмцевъ. Все они 
жили надеждою на возвращеше въ отечество и на возстановлеше 
своихъ имущественныхъ правъ; но осуществдеше этихъ надеждъ за- 
коннымъ путемъ было почти невозможно, потому что если бы даже 
отечественное правительство охотно согласилось даровать имъ амни- 
стйо, то возвращеше конфискованная имущества прежнимъ собствен- 
никамъ представляло неодолимыя трудности. Поэтому изгнанники 
постоянно и всеми средствами старались вызвать насильственный

1) Xen. Anab. VI 4, 8.
2) Isocr. Рапед. 146, Dem. Symm. 31.
3) Isocr. Phil. 120 слл.

19 *
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переворота, хотя бы для этого пришлось выдать отечество врагу. 
Если имъ удавалось вернуться, они, конечно, расплачивались со сво
ими противниками тою же монетою; теперь послЬдше уходили въ 
изгнаше, и хотя роли переменились, но суть дела оставалась та же. 
Когда Александръ на олимшйскпхъ играхъ 324 года обнародовалъ 
у к а зъ , предоставлявшШ всемъ политическимъ беглецамъ во всей 
Грецш право вернуться на родину, то на это празднество собра
лось, по преданно, 20.00 0  изгнанниковъ : ); пусть это показание 
преувеличено, но ихъ могло бы собраться еще большее число, если 
бы все они съехались въ  Олимпш.

Одно было ясно: при господствовавшихъ въ данную минуту усло- 
в1яхъ Грещя должна была неудержимо стремиться къ сощальной ре
волюции, которая отчасти уже и началась. И каковъ бы ни былъ 
исходъ борьбы,— остались ли бы победителями состоятельные классы, 
или имущественный отношешя были бы преобразованы насильствен- 
нымъ путемъ,— въ обоихъ случаяхъ будущность нацш подвергалась 
величайшей опасности; ибо не путемъ революцш, а путемъ эволюцш 
могутъ разреш аться сощально - политичесюя задачи. Существовало 
только два средства, чтобы предотвратить грядущую опасность: надо 
было пробить т е  перегородки, которыми окружили эллиновъ съ во
стока персидская монарх1я , съ запада Кареагенъ, съ севера варвары 
Италш и Балканскаго полуострова, и тем ъ снова открыть нацш 
истокъ наружу; и столь же необходимо было отнять у мелкихъ го- 
сударствъ право по собственному усмотрешю подвергать своихъ 
гражданъ уголовнымъ наказаш ямъ. И та , и другая цель могли быть 
достигнуты лишь въ томъ случае, если бы удалось устранить поли
тическую раздробленность, водворившуюся въ  Элладе вследств1е Ко- 
ринеской войны и съ техъ  поръ возраставшую изъ года въ  годъ. 
Сознаше этой необходимости проникало все въ  более ш и роте круги, 
и мнопе пзъ лучшихъ людей нацш выразили его. Итакъ, почва была 
подготовлена; сп асете явилось какъ-разъ въ  ту минуту, когда опа
сность достигла наибольшей силы.

«) Diod. ХУШ 8, 5.



ГЛАВА I I .

Литература и искусство.

Обыкновенно говорить, что Пелопоннесская война подкосила рас- 
цветъ  Эллады, и плачевное сощальное и политическое состоите Грецш 
въ т'Ь пятьдесятъ л етъ , которыя следовали за круш етемъ аоинской 
державы, повидимому оправдываетъ этотъ взглядъ. Но такъ можетъ 
думать лишь тотъ, чей взоръ не проникаетъ дальше поверхности 
вещей, или кто смешиваетъ Аеины съ Элладою. Для более вдумчи- 
ваго зрителя IT стодЗте представляетъ совершенно иную картину. 
Онъ видитъ бодрую жизнь во вс/Ьхъ областяхъ; и если нащя была 
больна, то болезнь ея заключалась именно въ избытка силы, кото
рый, не находя исхода наружу, разряжался во внутреннихъ столкно- 
веш яхъ. Никогда, ни ранее, ни позднее, Грещя не произвела такого 
большого количества подитическихъ и военныхъ талантовъ, и въ 
областяхъ литературы, искусства и науки обнаруживалась чрезвы
чайно оживленная и плодотворная деятельность.

Разумеется, новое время принесло съ собою отчасти и новые 
идеалы. Главный интересъ образованныхъ людей въ духовной области 
былъ обращенъ уже не на поэзно, а на реторику. Безъ  нея не могъ 
обойтись ни одинъ гражданину желавпнй выступить на поприще 
общественной жизни, да и частному человеку ежеминутно могло по
надобиться это новое искусство, чтобы на суде защитить себя про- 
тивъ обвиненШ доносчиковъ. Такимъ образомъ, всяш й, кто претен- 
довалъ на зваше человека съ высшимъ образовашеиъ, неизбежно 
долженъ былъ пройти реторическую школу, а это въ свою очередь



—  294 —

вело къ постоянному повышенно требований, который предъявлялись 
къ хорошему оратору ‘).

Противъ напыщеннаго краснорЬч1я Горйя съ его поэтическимъ 
языкомъ, смелыми метафорами, натянутыми антитезами, стремле- 
т е и ъ  къ строгой соответственности частей предложешя и безконеч- 
нымп першдами, возсталъ уже въ эпоху Пелопоннесской войны 0ра- 
симахъ изъ Еалхедона, требовавнпй, чтобы слогъ речи былъ ничемъ 
инымъ, какъ идеализированнымъ повседневнымъ языкомъ; правда, 
на немъ самомъ еще слишкомъ тяготело вл!яше Гория или вернее 
вл1яш е духа времени, чтобы онъ оказался въ  силахъ вполне осуще
ствить это требоваше. Это удалось уже только Л и с т  (ок. 4 4 0 — 380), 
аепнскому метэку сиравузскаго пропсхождешя, отецъ котораго Ке- 
фалъ во время Перикла переселился въ Пирей и основалъ тамъ боль
шую оружейную фабрику. Безпритязательная простота его языка, 
чуждая однако всякой трпв!альпостп, дЪлаетъ его въ  нашихъ гла- 
захъ первымъ стилистомъ древности, и изъ-за этого достоинства мы 
слишкомъ часто забываемъ, что онъ былъ адвокатъ-крючкотворецъ, 
не брезгавшШ никакимъ средствомъ, лишь бы защищаемая имъ сто
рона восторжествовала; потому что именно судебное краснореч1е было 
главнымъ поприщемъ его деятельности, тем ъ более, что, какъ чуже
странцу, доступъ на политическую арену былъ ему закрытъ въ 
Аоинахъ.

Аналогичную цель ставилъ себе современникъ Лишя, аоинянинъ 
Полпкратъ, съ тою разницею, что онъ занимался не столько практиче- 
скпмъ кpacнopeчieмъ, сколько реторическимъ преподавашемъ. Большая 
часть его речей были предназначены служить образцами для учениковъ, 
и авторъ особенно охотно выбиралъ парадоксальный темы, чтобы по
казать, какъ можно защитить на видъ безнадежное дело. Такъ, онъ 
написалъ хвалебную речь въ честь мышей, которыя-де спасли уже 
не одинъ городъ, разгрызая кожаныя части вооружешя осаждаю- 
щихъ, и которымъ даже обязаны своимъ назвашемъ мистерш (отъ 
/мг5?); въ другой речи онъ доказывалъ, что Клитемнестра была го
раздо лучше Пенелопы. Но самыми знаменитыми его произведешями 
были защитительная речь въ пользу царя Бузеириса, пожиравшаго 
людей чудовища, которое, по преданно, некогда жило въ Египте, 
и обвинительная речь противъ Сократа. Разумеется, у Поликрата 1

1) Ссылка на источники, подтверждавшая сказанное ниже, си. у Blass’a, 
Attache Beredsamkcit 2 изд. Лейпцигь 1887 (т. III ч. 2 пока существуетъ еще 
только въ первокъ издаши).
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не было недостатка въ ученикахъ; самьшъ выдающимся изъ нихъ былъ 
Зоилъ изъ Амфяполя (ок. 4 0 0 — 330 г .) .  Онъ пошелъ дальше по сто- 
памъ учителя и выбралъ мишенью для своихъ нападокъ Гомера, чтб, 
впрочемъ, казалось его современникамъ, для которыхъ Гомеръ былъ 
еще живой силою, гораздо менее парадоксальнымъ, чемъ позднейшимъ 
поколешямъ или намъ. Ученикомъ Зоила былъ Анаксименъ изъ Ламп- 
сака, одинъ изъ самыхъ видныхъ софистовъ и ораторовъ своего вре
мени, авторъ знаменитаго историческаго сочинешя и не менее знамени- 
таго учебника реторики 1). Царь Филиппъ поручилъ ему воспитан1е сво
его сына Александра, и по преданно онъ сопровождалъ последняго во 
время его похода въ А зш ; его сограждане почтили его постановкою 
его статуи въ Олимши.

Однако большинству современниковъ стиль Орасимаха и его по
следователей казался слишкомъ простымъ и безцветнымъ; имъ ну- 
женъ былъ паеосъ и те  звучныя фразы, который такъ ласкаютъ 
слухъ южанина. Поэтому Горпй, пока онъ былъ живъ, оставался по 
общему признашю первыми мастеромъ ораторскаго искусства, и его 
школа имела глубокое вл1яте на дальнейшее развипе реторики. Изъ 
его многочисленныхъ учениковъ наиболее смелыми новаторами яви
лись Алкидамъ изъ Элеи въ Эолиде и Исократъ изъ Аеинъ. Въ упо
треблены поэтическихъ словъ, въ  смелости метафоръ, въ  полноте 
вы раж етя Алкидамъ следовали примеру своего учителя; но онъ на
учился у Орасимаха избегать напыщенности Горпя, и какъ ни изы- 
сканъ его языки, онъ никогда не становится неестественнымъ. Его 
сферою было не столько практическое краснореч1е, сколько торже
ственная речь и образецъ для школы; въ  выборе темъ и онъ не со- 
всемъ умели устоять противъ соблазна парадоксальности, и однш ъ 
изъ самыхъ знаменитыхъ его произведенШ была похвала смерти, где 
изображались горести человеческой жизни. Онъ занимался и полити
ческой публицистикой и между прочимъ написалъ брошюру въ защиту 
правъ мессенянъ противъ Спарты.

Но Алкидама далеко превзошелъ его товаршцъ по школе Исо
кратъ. Родившись въ  436 году въ  Аоинахъ и будучи сыномъ состо- 
ятельнаго фабриканта, онъ получили очень тщательное воспиташе; 
въ  числе его учителей называютъ великаго софиста Продика; кроме 
того, Исократъ находился въ сношешяхъ и съ Сократомъ. Для завер- 1

1) Дошелъ ли до насъ этоть учебнакъ въ сохранившейся среди сочивенШ 
Аристотеля Реториюъ къ Александру—вопросъ спорный н еще не рЪшевный; 
сравн. Вггозкаст. Anaximenes у Panly-Wissowa I 2088 слл., и въ ответь Maass 
Deutsche L itt. — Z tg . 1896, столб. 104 слл.
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ш еш я своего образовала онъ отправился въ  бессалго, где слушадъ 
Горпя а). Когда зат'Ьмъ его семья вследств1е катастрофы, постигшей 
Аеины въ конце Пелопоннесской войны, потеряла свое состоите, Исо- 
кратъ, какъ п мнопе друие, былъ вынужденъ приняться за  экспло- 
атащю своихъ знаний съ целью добыть средства для существовашя. 
Онъ началъ писать судебный речи, но вскоре убедился, что деятель
ность адвоката не по немъ; его голосъ былъ слишкомъ слабъ, и онъ 
никогда не сумелъ освободиться отъ той робости, которая всегда овла
деваешь тонко организованными натурами при выступленш передъ 
многолюдной толпой. Поэтому онъ, слгЬдуя примеру своего учителя, 
обратился къ торжественной речи; только онъ не самъ произносилъ 
свои речи, какъ делалъ Горпй, а распространядъ ихъ книгопродав- 
ческпмъ путемъ. При этомъ онъ, какъ и ГоргШ, старался проводить 
въ  общество свои политпчеш е идеалы и такимъ образомъ вознагра- 
ждалъ себя за невозможность практической общественной деятель
ности, обусловленную его природными свойствами. Самымъ совершен- 
нымъ его произведешемъ въ этой области является Панегирикъ, из
данный къ олимтйскимъ празднествамъ 380 года, хвалебная речь въ 
честь Аеинъ, имеющая однако главной целью призвать эллиновъ къ 
единетю  и побудить ихъ къ войне противъ исконнаго врага Эл
лады— персидскаго царя. Если эта речь, разумеется, и -не могла не
посредственно повл1ять на ходъ политическихъ событш, то какъ 
ораторское произведете она имела громадный успехъ и сразу доста
вила своему автору славу перваго оратора своего времени. Съ техъ  
поръ Исократъ до глубокой старости неутомимо работалъ на этомъ 
поприще; уже почти столетнимъ старикомъ онъ написалъ свое вто
рое главное произведете— Панаоинейскую речь (окончена въ 339 г .) ,  
какъ и Панегирикъ — речь во славу Аеинъ, где однако уже очень 
ясно обнаруживается старческая слабость автора.

Не меныпимъ успехомъ, чемъ писательская деятельность Исо
крата, сопровождалась его деятельность въ качестве учителя красно- 
речйя. Со всехъ  концовъ Грещи стекались ученики къ нему въ 
Аеины и —  чтб редко удается учителямъ —  онъ сумелъ на всехъ

Г) Quintal. Ш 1 ,1 3  по Aristot. (£г. 139 Rose), Cic. Orator 52,176 cum audis- 
set in  Thessalia adulescens senem tarn Gorgiam. Что его пребываше въ школ* 
Горпя не можетъ быть отнесено ко времени поел* окончашн Пелопоннесское 
войны, кажется мн* очеввдвымъ, танъ какъ въ 404 году Исократъ былъ уже 
вполв* сложившимся челов*конъ, да и едва ли могъ найти нужный средства, 
чтобы слушать Горпя. Сл*довательно, его пребываше въ бессалш надо от
нести въ первымъ годамъ декелейской войны.
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своихъ учениковъ наложить печать своего духа, не подавивъ въ 
нихъ однако самостоятельного творчества. Поэтому онъ могъ гор
диться тем и, что множество лучшихъ людей его времени обязаны 
ему своимъ образовашемъ, какъ историки Оеопомпъ изъ Xioca и 
Эфоръ изъ Кумы въ Эолш, Оеодектъ изъ Фаселиды, равно замеча
тельный какъ трагикъ и какъ ораторъ, риторы Навкратъ изъ Эривръ, 
Филискъ изъ Милета и Исократъ изъ Аполлонш, аеи н ш е государ
ственные деятели Андротшнъ изъ Гаргетта и «Неодамантъ изъ Ахарнъ. 
Сынъ Конона Тимоеей также былъ ученикомъ Исократа и до его 
смерти былъ связанъ съ нимъ тесными дружескими узами. Притомъ 
вл1яше Исократа отнюдь не ограничивалось его школою; повсюду въ 
эллинскомъ Mipe читались его речи, и онъ еъ полнымъ правомъ могъ 
сказать о себе, что его враги и соперники втайне еще более уди
вляются и еще усерднёе подражаютъ ему, чемъ его собственные 
ученики. Тотъ почетъ, которыми онъ пользовался въ Элладе, доста
вили ему знакомство съ целыми рядомъ государей и политическихъ 
деятелей, какъ напримеръ съ владыкой вессалш Ясономъ ферскимъ, 
съ Никокломъ, царемъ Саламина на Кипре, съ Дшнишемъ Сиракуз
скими, съ Архидамомъ спартанскими, съ министромъ и полковод- 
цемъ Филиппа Жакедонскаго Антипатроыъ и съ саыимъ царемъ Фи- 
липпомъ. *

Въ стиле Исократъ держится середины между аффектированной 
манерой Горпя и безпритязательной простотой Эрасимаха и Л иия. 
Какъ посдедЕне, и онъ говоритъ языкомъ повседневной жизни, и з
бегая всякихъ поэтическихъ оборотовъ, хотя и тщательно подбирая 
выражешя; онъ умеренно пользуется реторическими фигурами и 
особенно заботится о благозвучности ритма и пр1ятной округленности 
першдовъ. Съ бблыпей последовательностью, чемъ кто-либо до него, 
Исократъ избегали з1яшя, къ чему стремился уже Алкидамъ. Съ 
неутомимыми усердоемъ онъ шлифовали свои произведетя; по пре- 
дашю, онъ работали надъ Панегирикомъ десять лети . Но именно эта 
тщательная отделка всехъ деталей вредить впечатленш , производи
мому его речами; это плоды кабинетнаго труда, затейливости ко- 
торыхъ мы удивляемся, но которые въ настоящее время уже не на
ходясь отзвука въ  нашемъ сердце. Правда, современники въ боль
шинстве были другого мнен1я; для нихъ Исократъ былъ недосягае- 
мымъ мастеромъ слога, хотя уже и тогда существовала сильная оп- 
позищя противъ него. Такъ Исократъ коренными образомъ повлёялъ 
на развиые греческой прозы, а следовательно и прозы всехъ культур- 
ныхъ народовъ.
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Т£мп природными свойствами, которыхъ недоставало Исократу, 
въ незаурядной M tp t влад'Ьлъ его младшШ современникъ и соотече- 
ственникъ Демосеенъ изъ аттическаго дема Пеанш (род. около 384 
го д а )1). Онъ также былъ сыномъ богатаго фабриканта, и когда посл'Ь 
ранней смерти отца его д'Ьло подъ руководствомъ неспособныхъ опе- 
куновъ пришло въ упадокъ, Демосеенъ, подобно Исократу, прину- 
жденъ былъ взяться за ремесло адвоката. Его учителемъ былъ Исей 
изъ Халкиды, одинъ изъ самыхъ отъявленныхъ плутовъ, какой 
когда-либо существовалъ между адвокатами; и Демосеенъ, едва до- 
стпгнувъ совершеннол'Ьпя, совершенно въ духгЬ наставника начадъ 
свою карьеру обвинешемъ противъ своихъ опекуновъ, полнымъ 
сознательныхъ пскаженШ истины 2). Онъ вскоре пршбр1>лъ извест
ность въ качестве защитника, а также выдвинулся и въ  политиче- 
скихъ процессахъ; затем ъ, л етъ  30 отъ роду, онъ началъ свою дея
тельность въ качестве народнаго оратора, и благодаря ей въ корот
кое время достигъ руководящаго положешя въ Аеинахъ, которое съ 
небольшими перерывами и занималъ до своей смерти.

Въ области реторической техники Демосеенъ, конечно, многому 
научился отъ Исократа; какъ и последнШ, онъ неутомимо отделы- 
валъ свои речи и также не умелъ говорить безъ подготовки. Въ 
остальномъ же трудно представить себе бблышй контрастъ, чемъ 
тотъ, который обнаруживается между речами этихъ двухъ ораторовъ. 
Онъ обусловленъ отчасти различ1емъ характеровъ, отчасти различ!- 
емъ областей, въ которыхъ они действовали, и публики, къ которой 
они обращались. Исократъ писалъ для образованныхъ людей Эллады; 
аеи н сте  же суды присяжныхъ и соб рате  самодержавнаго народа на 
Пниксе состояли преимущественно изъ пролетар1евъ и мещ анъ, и 
оратору, который хотелъ  вл1ять на эти слои общества, не оста
валось ничего другого, какъ спускаться до духовнаго уровня толпы. 
Отсюда то безграничное оплевываше противниковъ, то безстыдное

*) Демосеенъ достигъ совершеннолейя въ скироФорюнЪ 367/в или въ те
чете следующего года (Demosth. пр. Онетора I 15), а совершеннолетнимъ 
аеинянинъ становился по достиженш 18-летняго возраста (Arist. ’A{hjv. по).. 
42). Такинъ образомъ, Демосеенъ долженъ былъ родиться либо въ 385/4, либо 
въ 384/<, г. (сравн. Schaefer Demosthenes III 38 слл., Blass A tt. Bereds. I ll l 2 
7 слл. и Hock въ Hermes 30 (1895) 347 слл., последнее, чтб написано по этому 
вопросу). Но надо принять во внимаше, что метрическнхъ инигъ въ Аеи
нахъ не существовало и что следовательно преждевременное внесете въ 
граждансше списки было легко возможно; сравн. относительно внесев1я Де- 
мосеена въ hj^iaQxtxbv уд чирах elov Пеанш Aesch. о пос. 150.

*) Сравн. Hermes X X  (1885) 251 слл.
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искажеше истины, то поверхностное отношеше даже къ важнейшими 
вопросами, которыя характеризуютъ большинство речей, произносив
шихся въ аеинскомъ народноыъ собраши и въ  аеинскихъ судахъ, и 
отъ которыхъ несвободны и речи Демосоена; отсюда и та театраль
ная декламащя (ьлохдкяд), которую, по преданно, самъ Демосоенъ 
признавалъ главнейшими рессурсомъ ораторскаго искусства. Но въ 
этой области достигали совершенства и друие; чтб возвышаетъ Де
мосоена надъ во/бми ораторами его времени и дЪлаетъ его однимъ 
изъ величайшихъ ораторовъ всЬхъ временъ, — это сила его страсти, 
его возвышенный паоосъ, могучШ потокъ его словъ, которыя, по 
гомеровскому сравнение, какъ градъ изъ черной тучи осыпаютъ про
тивника, неодолимо увлекаютъ слушателя за собою и не даютъ ему 
заметить скудости доказательствъ. Притомъ Демосоенъ, какъ далеко 
ни ш е л ъ о н ъ  въ уступкахъ вкусамъ своей публики, никогда не впа
дали въ низменный тонъ демагоговъ и сикофантовъ, полновластно го
сподствовавший въ его время на аеинской трибуне *); и если онъ часто 
говорили въ угоду толпе, то все-таки, когда нужно было, у него всегда 
хватало мужества открыто и смело отстаивать свои уб'Ьждешя. Теми не 
менее, лишь потомство вполне оценило Демосоена какъ оратора и 
даже, какъ обыкновенно случается, поставила его выше, чЪмъ онъ 
при всей своей величине заслуживаетъ. Для современниковъ-же Исо- 
кратъ оставался неподражаемыми, классическими образцомъ. Такой 
ведикШ теоретикъ, какъ Аристотель, въ своей реторикЪ лишь мимо- 
ходомъ упоминаетъ Демосоена и свои примеры заимствуетъ предпо
чтительно изъ речей Исократа; веофрастъ закончили свой очерки 
развийя ораторскаго искусства также Исократомъ.

Не менее замечательными ораторомъ, хотя и въ другомъ роде, 
были сверстники Демосоена Эсхинъ, родомъ изъ аттическаго округа 
Коеокидъ. Онъ родился около 390 года и происходили изъ хорошей 
фамилш, которая однако, какъ и мнопя друия, потеряла свое состо
и т е  во время Пелопоннесской войны. После этого его отецъ Атро- 
метъ вступили въ военную службу въ  Азш, а затем ъ, по возвра
щения домой, перебивался обучешемъ детей, тогда какъ жена его 
Главкоеея посвящала верующихъ во фриййсия таинства, которыя 
въ то время,'какъ мы знаемъ, имели много последователей въ Аеи- 
нахъ. Такими образомъ Эсхинъ выросъ въ  нужде; первоначально

Г) По преданно, онъ сказалъ однажды: itfieig iuoi, ш kvSqss A&qvaioi, 
ovfxfiovАш fiev, x k v  fit] 9skt]T£, xQ^aaa&a, avxotpuvгц dt ovds «V d-ekyrs 
(Theophr. [no God. M atrit., Vulgata ведлортод] у Plut. Dem. 14); во всакоиъ 
случай, въ этпхъ словахъ содержится ыЪткаа характеристика.
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онъ попыталъ сластя  въ качестве трагическаго актера, загЬмъ 
вступили мелкими чиновникомъ въ государственную службу и бла
годаря своимъ способностями постепенно возвысился до виднаго по
ложены, какъ п его братья, изъ которыхъ одинъ, Афобетъ, зани- 
малъ важный постъ въ  финансовомъ ведомстве, а другой, Филоха- 
рисъ, достигъ даже высшей должности въ  государстве — етратегш. 
Несмотря на свой выдающШся ораторскШ талантъ, Эсхинъ никогда 
не унижался до заняы я адвокатурою, равно какъ —  илн только въ 
старости— до преподавашя реторпкп; даже изъ речей, произнесенныхъ 
имъ въ защиту собственнаго дела, онъ издалъ только три— съ по
литическою целью п для оправдашя противъ клеветъ своихъ против- 
никовъ. Эти речи принадлежать къ самымъ совершеннымъ образцамъ 
KpacHoptqifl всЬхъ временъ п вполне выдерживаютъ сравнеше съ р е 
чами, который произнесъ при гй хъ  же процессахъ его противнпкъ 
Демосвенъ; по силе выражешя о н е почти не уступаютъ последними 
и превосходятъ пхъ истинно-аттической гращей и изяществомъ.

Третьимъ изъ великпхъ аеинскпхъ ораторовъ этого времени былъ 
Гпперидъ изъ дема Коллпта, приблизительно ровесникъ Демосоена и 
Эсхина. Получивъ образоваше въ  школе Исократа, онъ занялся ад
вокатской деятельностью и благодаря ей вскоре прюбрелъ вл1яше и 
богатство. На политическое поприще онъ выступить впервые при 
разбирательстве той серш политическихъ процессовъ, которая около 
времени сражешя при Мантпнее привела къ паденно Каллистрата и 
его парии (выше стр. 240); но руководящаго вл1яшя онъ достигъ 
лишь въ позднешше годы. Это былъ жуиръ, знатокъ въ гастроно
мы и интимный другъ красивыхъ гетеръ; одною изъ знаменитей- 
шихъ его речей была защита Фрпны по обвиненно ея въ  кощун
стве (выше стр. 7 ). Какъ оратора, иные въ древности ставили его 
еще выше Демосоена; по простоте, естественности и прозрачной 
ясности своего стиля онъ более всего напоминаетъ Лишя, хотя, со
ответственно вкусу времени, его перюды построены несравненно 
искуснее. Зато онъ былъ лишенъ потрясающей силы демосеенов- 
скаго Kpacnopeqia и далеко уступаеть въ гращозности Эсхину и въ 
полнозвучности торжественнымъ речамъ Исократа.

В екъ Исократа и Демосоена породили еще и множество другихъ 
отличныхъ ораторовъ, изъ которыхъ, впрочемъ, большинство вскоре 
были забыты; только аеинскШ государственный деятель Ликургъ и 
адвокатъ Динархъ изъ Кориноа были' восприняты въ канонъ клас- 
сическнхъ ораторовъ. Некоторые изъ наиболее замечательныхъ ора
торовъ вообще пренебрегали опубликовашемъ своихъ речей— напри-
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мЪръ Каллистратъ изъ Афидны, защитительная речь котораго въ 
его процессе по поводу потери Оропа (выше стр. 2 1 9 ) осталась 
незабвенной для вс'Ьхъ, кто ее слышала», и Демадъ изъ Пеанш, мо- 
жетъ быть, величайшШ ораторский гешй, какого произвела Эллада. 
Онъ природиымъ талантомъ возмещалъ недостатокъ школънаго обра- 
зоваш я и часто достигалъ однимъ меткимъ словомъ ббльшаго эф
фекта, чемъ друпе— кропотливо отделанными речами. Такой знатокъ, 
какъ Оеофрастъ, сказалъ, что въ то время какъ Демосеенъ— ораторъ 
лишь «достойный Аеинъ», Демадъ «выше Аеинъ».

Одновременно съ художественной речью развивалась художествен
ная форма Д1алога. Ея колыбелью была драма; сиракузянинъ Софронъ 
въ эпоху Пелопоннесской войны проложилъ для нея путь своими 
«мимами», сценами изъ народной жизни въ разговорной форме и въ 
прозе. Приблизительно въ это же время жилъ Алексаменъ изъ Теоса, 
который первый началъ облекать въ форму д1алога научныя изсле- 
довашя а). Для насъ древнейшимъ образцомъ этого вида литературы 
является знаменитый д1алогъ между аеинянами и ыелосцами о зна- 
ченш права сильнаго въ международныхъ отношешяхъ, который мы 
находимъ въ Оукидидовой исторш Пелопоннесской войны. Но усовер- 
шенствованъ былъ д1алогъ лишь въ сократовской школе, которая на
шла въ  немъ средство облечь въ литературную форму своеобразную 
педагогическую методу своего основателя. Особенно славились «сокра- 
товсше разговоры» Антисеена, который, прежде чемъ обратиться къ 
философш, былъ риторомъ, и Эсхина изъ  Сфетта, который наряду съ 
философскими изследовашями занимался также составлешемъ судеб- 
ныхъ речей назначить, долженъ былъ обладать серьезнымъ реториче- 
скимъ образовашемъ. Настоящимъ же классикомъ сократовскаго з а 
лога сталъ Платонъ. Поэтъ отъ природы, онъ остался имъ и после 
того, какъ бросилъ въ огонь свои ю нош еш я поэтичесшя произведешя 
и всецело посвятилъ себя философш. Его соч и еетя—въ значительной 
степени поэмы въ прозе, подобно мимамъ Софрона, которые Платонъ 
ставилъ чрезвычайно высоко и которые, по преданно, служили ему об
разцомъ со стороны стиля; онъ стремился вызывать въ  читателяхъ ил
люзию, будто они присутствуютъ при действительномъ собеседованш. 
Однако съ течешемъ времени Платонъ пришелъ къ сознанйо, что форма 
д1алога мало пригодна для систематическаго изложешя фнлософскихъ 
ученШ, и потому его позднейппя произведешя, какъ «Тимей» и «За
коны»,  по форме более приближаются къ искусственной речи, хотя

!) Natorp ст. Alexamenos у Pauly-VVissowa I 1375.



внеш няя оболочка д1алога еще сохраняется. При этомъ и онъ ие сумелъ 
избегнуть вл1яшя Исократа ; впрочем ъ, его попытка помериться съ 
профеш ональными риторами въ области хвалебнаго краснореч!я не 
прибавила ему лавровъ; эта деятельность шла въ разр'Ьзъ съ основ
ными свойствами его натуры. — ВеличайшШ ученикъ Платона, Ари
стотель, также началъ свою литературную деятельность философ
скими д1алогами, сладостная плавность (flumen orationis aureum, 
C ic J  которыхъ восхвалялась древними; но и онъ вскоре понялъ, 
что эта художественная форма непригодна для научнаго изследова- 
н1я. Бследств1е этого онъ въ своихъ систематичеекихъ сочинешяхъ 
впалъ въ противоположную крайность, именно разсматривалъ форму 
какъ вещь второстепенной важности, причемъ реторичесшя украше- 
ш я, привычка къ которымъ вошла уже въ его плоть и кровь, соста- 
вляютъ странный контрастъ съ безъпскусственностью целаго.

Въ виду блестящаго развш чя реторпки поэз1я должна была отсту
пить на второй планъ. Где раньше сочиняли гимнъ, теперь писали 
торжественную речь, и даже на пиршествахъ элепя и сколшнъ все 
более вытеснялись произнесешемъ речей или собеседовашями на 
фидософсшя темы *). На великихъ нащональныхъ празднествахъ со 
времени выступлешя Горпя въ  Олимши, наряду съ поэтическими и 
музыкальными произведешямп, неизменно произносились речи. Мало 
того, философ!я дошла до того, что стала отвергать почти всю преж
нюю поэзию, какъ безнравственную; на этомъ основаши Платонъ, 
какъ ни тяжело это было ему, изгонялъ изъ своего идеальнаго го
сударства даже Гомера и драму и изъ всей поэзш  оставлялъ лишь 
гимны во славу безсмертныхъ боговъ и песни въ честь заслужен- 
ныхъ мужей.

Однако въ начале это движете захватило лишь т е  круги обще
ства, которые занимали руководящее положеше въ области духовной 
жизни. Масса и теперь, какъ раньше, требовала привычныхъ поэти- 
ческихъ развлечет#, такъ что во внешнихъ побужден1яхъ къ поэ
тическому творчеству и въ этотъ першдъ не было недостатка. Какъ 
и до сихъ поръ, аттическш театръ ежегодно требовалъ целаго ряда 
новыхъ драматическихъ произведет#, и если Аоины после крушешя 
нхъ державы уже не были въ состояти тратить на искусство таюя 
суммы, какъ раньше, то ноэз1я щедро вознаграждалась за этотъ 
ущербъ въ другихъ частяхъ Грецш. Драматичестя представлетя, 
которыя до сихъ поръ ставились только въ Аоинахъ и некохорыхъ

!) Reitzenetein Elegie und Skolion стр. 80.
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другихъ болыпихъ городахъ, начали теперь все более распростра
няться въ греческомъ Mipe. Повсюду возникали театры; особенно 
княж еш е дворы Пеллы и Феръ, Галикарнасса и Сиракузъ старались 
стяжать славу поощрешемъ искусства и наперерывъ привлекали къ 
себе первыя силы. Нарождающаяся монарх1я давала знать о себ'Ь и 
въ этой области; но пока аоинскШ театръ все еще оставался худо- 
жественнымъ центромъ Эллады.

Согласно съ этимъ IV столепе обнаруживаем въ области драмы 
такую производительность, которая !въ смысле объема по меньшей 
м ере можетъ сравниться съ производительностью V века, а в е 
роятно и яревосходитъ ее. Не безъ основашя комед!я осмеиваетъ

Глупцовъ, что драмы пишутъ
На сотни миль длинней, ч-Ьмъ Эврипидъ J),

Безъ сомнешя, среди этой массы произведен!й было немало превос- 
ходныхъ пьесъ. Прежде всего следуетъ назвать здесь Агаеона изъ 
Аоинъ, одержавшаго первую свою победу ещ е совсемъ молодымъ че- 
ловекомъ въ 416 годуй позднее переселившагося въ  Македонно; за- 
темъ Каркина изъ Акраганта, который подвизался преимущественно 
на своей родине, въ Сицилш, при дворе сиракузскихъ тирановъ; 
далее, npieMHaro сына Исократа, Афарея, и его ученика беодекта 
изъ Фаселиды; наконецъ, и впереди всехъ , аеинянина Астидама, пер- 
ваго трагика, на долю котораго выпала честь увидеть свою статую 
въ аеинскомъ театре (340). Но все они несли тяжелую участь эпи- 
гоновъ. «Лугъ музъ былъ стравленъ», жалуется одинъ поэтъ этого 
времени * 2). Эврипидъ остался непонятымъ большею частью своихъ 
современниковъ,— а следующее п околете нашло у  него вы раж ете 
своихъ высшихъ эстетическихъ и этическихъ идеадовъ. Поэтому вся 
драматическая литература IV столеыя носитъ на себе печать Эври
пида и представляетъ собою дальнейшее развиые тех ъ  художествен- 
ныхъ принциповъ, которые выработалъ великШ трагикъ. Сюжеты по- 
прежнему заимствуются изъ области миеа, содержаще котораго, ра
зумеется, все более исчерпывалось, чтб побуждало поэтовъ снова и

>) Aristoph. Лягушки 89 слл. По предашго, Астидамъ написать 240, Кар- 
нинъ 160, веодекгь 50 трагедШ и сатирическихъ пьесъ. Изъ комнеовъ Але- 
ксисъ ваписалъ 245 пьесъ, АнтиФааъ 260 или 230, Анаксавдридъ 65.

2) Clioeril. fr. 1 Einkel у Aristot. Mhet. I l l  1415 a rA  /.u x x k o , ooziq frjv 
xeZvov xqovov tSQiq uoiSfjq M ovcaotv S equiuhv, ox’ uxyQazoq r\v sxi Xsi/uov 
xxX.- сравн. полную гордаго самоотречетя эпиграмму Астидама у Phot. 502, 21 
(Bergk. L yric i IP  639).
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снова возвращ аться къ однимъ и гЬмъ же сюжетамъ; естественнымъ 
посдгЬдетв1емъ такого полож етя вещей было то, что поэты стреми
лись проявить оригинальность какимъ бы то ни было снособомъ. 
Никому не приходило въ голову обратиться къ исторш YI или Y 
столетий, столь богатой трагическими мотивами, а сделанная Ага- 
еономъ въ его «АнеосЬ» попытка вывести на трагическую сцену 
свободно-выдуманную фабулу не нашла последователей. Еще менее 
осмеливались нарушать традищонные законы техники. Хоръ уже у 
Эврипида былъ часто лишь слабо связанъ съ действ1емъ пьесы; но 
совершенно отбросить эти путы не реш ались, хотя мысль объ этомъ 
должна была напрашиваться сама собою и хотя комед1я уже показала 
въ  этомъ отношенш хорошШ прпмеръ. Такимъ образомъ, путь къ 
дальнейшему плодотворному развитие трагедш былъ преграж дена и 
лучпне таланты изнемогали въ усшпяхъ превзойти свои образцы или 
даже только сравняться съ ними.

А общество также все более убеждалось въ томъ, что продукты 
современной драматической литературы далеко не могутъ сравниться 
съ великими образцами минувшихъ дней. Поэтому вошло въ обычай, 
наряду съ произведешями новейшихъ поэтовъ, ставить также пьесы 
великихъ трагиковъ Y века, преимущественно, разумеется, Эври
пида х) .  После сражешя при Херонее, по предложений оратора Ли
курга, были поставлены въ аеинскомъ театре бронзовыя статуи 
Эсхила, Софокла и Эврипида, и въ то же время установленъ офи- 
щальный текстъ ихъ произведете, которымъ должны были руково
диться актеры. Съ течетем ъ времени классическая трагед1я все бо
л ее  вытесняла изъ репертуара пьесы новейшего времени и въ  конце- 
концовъ обрекла ихъ на забвеше, часто, безъ сомнешя, незаслу
женное.

Иначе обстояло дело съ комед1ей. Въ то время какъ трагики Y 
в ека , подавленные великими образцами классической эпохи, не су
мели достигнуть самостоятельнаго значешя, комед1я имела счастли
вую возможность черпать свой матер1алъ изъ современной жизни. 
Правда, эпоха Пелопоннесской войны создала и въ области комедш 
вел и те  образцы, которые никогда не были превзойдены, и кипучей 
свеж ести, могучей силы которыхъ даже никогда не достигали позд- 
нейлне поэты. Но произведешя Кратина, Эвполиса, Аристофана и 1

1) Сравн. папршгЬръ дидаскгти 342/j—340/зэ годовъ, C IA . II 973. Каж
дый разъ ставятъ сначала какую-нибудь пьесу Эврипида, затвмъ 2—3 пьесы 
соврененныхъ поэтовъ.
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ихъ товарищей, полный намековъ на собьшя дня и посвященныя 
изображенш исключительно аеинской жизни, никогда не могли про
никнуть за пределы Аеинъ и даже здесь были непонятны уже бли
жайшему поколение. Притомъ, более тоншй вкусъ новаго времени 
уже не терпелъ на сцене техъ  пошлостей, который еще въ совре- 
менникахъ Аристофана не вызывали никакого раздражешя. Такимъ 
образомъ, аттическая комед1я свернула теперь на тотъ путь, кото
рый былъ указанъ Эпихармомъ. Политика все более отходить на 
заднШ планъ; литературные вопросы обсуждаются еще часто, но 
главнымъ содержатемъ комедш становятся мелмя отношешя повсе
дневной жизни, причемъ главную роль играютъ гетеры, паразиты и 
слуги и съ безконечными подробностями изображаются пиры. Лири- 
чесмя части безусловно отступаютъ передъ д1алогомъ. Первые при
знаки этого направлешя обнаруживаются уже въ послЬднихъ пьесахъ 
Аристофана; еще ярче выступаетъ оно у  младшихъ современниковъ 
Аристофана— Платона-комика, беопомпа и Стратоиса, деятельность 
которыхъ, начавшись во время Пелопоннесской войны, захватила 
значительную часть IT с т о л е т .  Эвбудъ, подвизавпййся на драмати- 
ческомъ поприще отъ беоийской войны до времени Демосеена, уже 
всецело принадлежитъ новому направлен™. Такъ какъ комеря утра
тила теперь свой специфически-аеинскШ характеръ, то въ  этой о т
расли литературы могли работать и иностранцы. Действительно, ме
жду знаменитейшими представителями этой т . наз. «средней коме
дш > мы встречаемъ, рядомъ съ аеиняниномъ Антифаномъ, родосца 
Анаксандрида и Алексиса изъ ОурШ въ  Нижней Италш. Но все они, 
безъ разлшпя происхождешя, писали главнымъ образомъ для аеин- 
скаго театра и изображали въ своихъ пьесахъ воинскую жизнь.

Въ области эпоса также начала обнаруживаться новая жизнь. 
Хэрилъ изъ Самоса, въ исходе Y века, осмелился взять сюжетъ для 
своей поэмы не изъ миеологш, какъ требовала традищя. а изъ исто- 
рш , воспевъ П ер ей д ет  войны. Разумеется, значительная часть этой 
эпопеи представляла песнь во славу Аеинъ, и аеиняне вознаградили 
поэта, постановивъ, чтобы впредь рапсоды публично декламировали 
его поэму наряду съ гомеровскими песнями. Впрочемъ, именно въ 
этой патрютической тенденцш повидимому и заключалась главная за 
слуга Хэрила. Его совершенно затмилъ его шшйскШ соотечественнпкъ 
Антимахъ, который въ своей «Оиваиде» снова, по обычаю, разра- 
боталъ миеологическШ сюжетъ. Наиболее славилась его элепя «Лида», 
где поэтъ изливалъ свою скорбь по поводу смерти своей возлюблен
ной и искалъ утеш еш я въ воспоминанш о другихъ несчастныхъ лго-

20Белохъ. История Грещя, т. IX.
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бовнпкахъ, которыхъ въ такомъ изобилш выводилъ передъ нимъ 
миеъ. Такой знатокъ, какъ Платонъ, очень высоко ставилъ Антимаха, 
н если позднейипя поколеш я порицали напыщенную пространность 
его композицш, то они все-таки усердно читали его и не менее 
усердно ему подражали. Для элегш александрШскаго перюда «Лида» 
послужила образцомъ.

Въ собственной лирика текстъ въ  эту эпоху все более отступалъ 
передъ композищей. Сообразно съ этимъ теперь разрабатывались 
преимущественно одноголосная песня или, какъ говорили греки, номъ, 
и опера, дивирамбъ. Это было результатомъ новаго н ап равлетя , ко
торое съ половины V века обнаружилось въ  области м узы ких). На
чало этому движение положили Меланиппидъ пзъ Мелоса и Фриписъ 
пзъ Мптилены въ эпоху Перикла; до совершенства новое направле- 
ше было доведено Тимооеемъ изъ Милета, Филоксеномъ изъ Киееры 
и Кпнеслемъ изъ А епнъ, действовавшими въ исходе Y и начале IY 
столейя. Всеми средствами старались они добиться более полнаго зву
кового эффекта; инструменты были усовершенствованы, искусствен
ные ритмы, излюбленные Пиндаромъ и его современниками, были 
отброшены, какъ стеснительныя узы , и заменены более простыми 
формами; композиторы уже не боялись менять тональность въ  одной 
и той же пьесе. Они стремились прежде всего къ реализму; такъ , Фило- 
ксенъ и Тимооей въ музыкальныхъ звукахъ изображали мычаше стадъ 
Циклопа, гулъ бури и даже обстоятельства, которыми сопровождалось 
рождеше Дю ниоя. Поклонники старины конечно оплакивали <упа- 
докъ» музыки 2) ,  какъ это повторилось и въ  наши дни по поводу 
музыкальной реформы подобнаго же рода. Но, какъ ны не, такъ и 
тогда противодейств1е оказалось безплоднымъ; новая эпоха требовала 
новаго искусства, и творцы его знали, что имъ принадлежитъ буду
щее. Тимооей, вождь всего этого движен!я, не поколебался открыто 
бросить въ  лицо своимъ злобнымъ критикамъ таш я слова:

Не стану петь, какъ пели встарь—
Мне новый ладъ милее;
Царить теперь богь юный—Зевсъ,
Низвергнуть старый Кроноеъ.
Прочь старая муза!

П редсказате сбылось; старая музыка пала, и скоро Тимооей и 
Филоксенъ уже сами были классиками; ихъ песни изучались въ * *)

Ц Gevaert Musique de I'Antiquite II етр. 475 слл.
*) Pherekr. Xeifatv fr. 145, Kock. (I стр. 188), Платонъ Законы HI 700 сл.
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школахъ и ихъ болышя композицш ставились на сцену еще спустя 
столеыя х).

Высокаго совершенства достигла въ это время и инструменталь
ная музыка. Игра на флейте издревле процветала въ вивахъ; но 
лишь въ эпоху Перикла здесь въ  лице Пронома явился компози- 
торъ, чьи пьесы для флейты пршбрели известность во всей Греш и , 
Его сынъ Эшадъ продолжалъ деятельность отца; мы узнаемъ, что 
онъ въ 388 году одержалъ победу въ  Аоинахъ. Но Эшада затмилъ 
его соотечественникъ Антигенидъ, первый флейтистъ-виртуозъ своего 
времени (ок. 400— 360). Онъ примкнулъ къ Филоксену, въ чьихъ 
диеирамбахъ исполнялъ аккомпаниментъ, но писадъ и самостоятель- 
ныя пьесы, долго охранявппя его имя отъ забвешя. Изъ его мно- 
гочисленныхъ учениковъ большую известность пршбрели въ эпоху 
Филиппа и Александра ИсменШ и Тимоеей, оба изъ 0ивъ. Въ со- 
седнихъ съ Беотаей областяхъ также усердно занимались авлетикой; 
въ конце IV века мы находимъ среди первоклассныхъ артистовъ Те
ле фана изъ Мегары и Эвдокса изъ Халкиды.

Въ Аоинахъ авлетике никогда не удавалось пустить прочные 
корни; зато здесь достигла высокаго совершенства киеаристика, 
благодаря двумъ артистамъ, жившимъ въ первой половине IV века, 
Кефисодоту изъ Ахарнъ и особенно Стратонику. Стратоникъ, по 
преданно, первый основалъ школу инструментальной музыки * 2).

Все велише музыканты V и IV вековъ являлись вместе съ темъ 
и артистами-исполнителями, и своей славою были обязаны столько 
же виртуозности своей игры, сколько достоинствамъ своихъ ком- 
позищй. Но, разумеется, невозможно было требовать, чтобы компо- 
зиторъ обладалъ и красивымъ голосомъ, въ  особенности если онъ 
продолжалъ работать до поздней старости, какъ Тимоеей милетскШ. 
Притомъ, для постановки новыхъ сложныхъ диоирамбовъ требовались 
не только xopomie солисты, но и обученный хоръ и хоропнй оркестръ. 
Такимъ-образомъ возникло cocaoBie сро фессшнальныхъ театральныхъ 
певцовъ и музыкантовъ. Такая же перемена произошла на трагиче
ской и комической сцене. Если Эсхилъ и несколько разъ еще Со-

1) Эльпеиоръ Тимоеея поставлен» въ Аоинахъ въ 320/,9 году ( CIA. II 
1246), Персы Тимоеея—во время Немейскихъ празднеств» 205 года (Pint 
Philop: 11), номы Филоксева и Тимоеея во время Полибия изучаются въ Ар- 
кад!и д'Ьтыии въ школахъ (Polyb. IV 20, 9). Очень поучительно, что Полиб1й под- 
черкиваетъ какъ-разъ этичестя достоинства этихъ пьесъ, казавшихся мно
гим» совремевникамъ столь безнравственными.

2) Gevaert 1. с. II 477 сл., 568 слл.
2 0 *
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фоклъ сами выступали въ своихъ пьесахъ, то успехи сценическаго 
искусства п обусловленная пми бблыная требовательность публики 
вскоре привели къ образованно класса актеровъ, и поэты стали 
ограничиваться тгЬмъ, что руководили разучиватем ъ своихъ пьесъ. 
Хотя сощальное положеше актеровъ и тогда, какъ во все  времена, 
было вообще далеко не почетнымъ г), гбмъ не менее выдаюпцеся та
ланты достигали громкой славы, и въ IV в е к е  въ  Аеинахъ вошло 
въ обычай вносить и ихъ имена въ  оффищальные списки поста- 
вленныхъ на сцену пьесъ. Въ этомъ сословш господствовала строгая 
iepapxia;' трагичесте актеры гнушались выступать въ комед1яхъ , и 
протагонистъ относился съ презр’Ьшемъ къ девтерагонисту и трита - 
гонисту. Очень характерно для исторш разви п я  этихъ отношешй, 
что изъ эпохи расцвета аттической трагедш до насъ не дошло ни 
одно имя какого-либо знаменитаго актера; напротивъ, въ середине IV 
века источники называютъ намъ въ качества выдающихся протаго- 
нистовъ на трагичесюя роли Оеодора, Неоптолема и Аристодема, въ 
эпоху Александра— Оессала и Аеенодора; изъ знаменитыхъ компче- 
скихъ актеровъ этого же времени можно назвать олпнеянина Сатира 
и Ликона изъ Скарфеи * 2).

Развш че пластическаго искусства въ IV в ек е  немногимъ раз
нится отъ р а з в и т  поэзш  за тотъ же перюдъ: какъ и no93ia, 
пластика жила успехами, достигнутыми въ предшествовавшую эпоху. 
Но здесь вел и те  образцы V с т о л е т  действовали не столь пода- 
вляющимъ образомъ, какъ въ области поэзш, ибо поэтическое про
и зведете можетъ быть распространено въ  неограниченномъ количе
стве кошй, тогда какъ произведете искусства привязано къ месту 
своего нахождешя, и никакая репродукщя не можетъ заменить ори
гинала. Црптомъ техника пластическихъ пскусствъ въ эпоху Пери
кла далеко еще не достигла той степени совершенства, какую обна- 
руживаетъ въ  это же время поэтическая техника. Поэтому деятели 
на поприще образовательныхъ искусствъ имели въ  IV в е к е  больше 
простора для художественнаго творчества, чемъ поэты этого времени.

Пластичесшя искусства отнюдь не могли жаловаться и  на педо- 
статокъ внешняго поощрешя. Правда, Аеины и въ  этой области ли
шаются того руководящаго положешя, которое оне занимали при 
Перикле. Пелопоннесская война поглощала почти все наличныя сред

•) Д остаточно вспомнить, съ  к ак и и ъ  пре8рЪн1емъ Д еиосеенъ  говорить 
о xQLxaymvtaxrj!; Э схин*.

2) A . M uller B a h n en a lter tiim er  (въ  H a n d b u ch  Германна) стр. 170  слл.
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ства; загЬмъ последовали крушеше государства и револющя, и когда 
Аеины несколько оправились отъ этой катастрофы, пришлось прежде 
всего позаботиться о возстановленш укрепленШ и арсеналовъ. Лишь 
со времени Филократова мира Аеины снова могли думать о постройке 
зданШ, не служащихъ непосредственно практическимъ нуждамъ. Темъ 
не менее, въ теч ете  всего этого века Аеины оставались главнымъ 
средоточ!емъ греческой художественной деятельности; только ихъ 
художники работали почти исключительно на иностранныхъ заказчи- 
ковъ.

После ср аж етя  при Эгоспотамосе одну минуту казалось, что 
Спарта и въ области художественной деятельности намерена высту
пить наследницей Аеинъ. Въ Дельфахъ и Спарте были воздвигнуты 
великолепные памятники победы *); но возобновлеше войны вскоре 
положило конецъ этимъ стремдешямъ. Расцветъ 0 ивъ после битвы 
при Левктрахъ почти совсемъ не породили крупныхъ монументаль- 
ныхъ памятниковъ. Зато усердно культивировалось искусство въ  мо- 
нархическихъ государствахъ, которыя въ это время возникли или 
достигли болыпаго значешя, особенно въ Карш, Сицилш и Македо- 
нш; разумеется, оно должно было подчиняться и темъ требовашямъ, 
которыя предъявляли къ нему властелины этихъ странъ.

Въ области архитектуры постройка храмовъ все еще занимала пер
вое место, хотя уже не въ такой степени, какъ въ предшествовавшую 
эпоху. Аеины, несмотря на финансовыя затруднешя, которыя оне 
испытывали во время Пелопоннесской войны, нашли средства от
строить святилище Аеины Пол1асъ на Акрополе, по благородной стро
гости стиля— истинный шедевръ шнШской школы. Около этого же вре
мени на террассе близъ Пропилей, откуда открывается волшебный 
видь, былъ воздвигнутъ тотъ небольшой храмъ богини Победы, ко
торый въ нашемъ веке  после освобождешя Грецш былъ возстано- 
вленъ изъ античныхъ обломковъ и теперь опять, какъ некогда, 
сторожитъ входъ на Акрополь. На Делосе близъ стараго храма 
Аполлона былъ построенъ новый большой храмъ въ честь бога-хра- 
нителя острова * 2). Въ Тегее храмъ Аеины Алба около 395 года

1) Памятникъ въ Дельвахъ Pans. X  9, 7 слл., Plut. Lys. 18 (выше стр. 89), 
въ СпартФ— Paus. I l l  17, 4.

2) Большой храмъ Аполлона на ДелосВ (въ аеинское время /lykimv vetog, 
позднВе просто храмъ Аполлона) въ 410 году уже строился, въ 394 былъ го- 
товъ (Schoeffer Be Belt insulae rebus стр. 76 ш )  Въ отлнше отъ него ста
рый храмъ Аполлона назывался 'AQ-yvaiaiv veiog, поздн-Ье vc<l>s ov ха knxa 
ауак/лата.



—  3 1 0

былъ уничтоженъ пожаромъ; новый храмъ, воздвигнутый подъ ру- 
ководствомъ Скопаса, былъ величайшимъ и прекраснейшимъ храмомъ 
всего Пелопоннеса . Приблизительно въ это же время близь 
Эпидавра былъ воздвигнуть великолепный храмъ Асклешя 2). Осо
бенно оживленную деятельность обнаруживала въ  этой области 1о- 
ш я, где наконецъ начали возстановлять разрушенные некогда пер
сами храмы. Храмъ Аполлона Дидимскаго въ Бранхидахъ близъ Ми
лета былъ великолепно реставрированъ зодчими Пэошемъ и Дафнп- 
сомъ 3). Въ HpieHe Пиеей, творецъ Мавсоллейона, построилъ большой 
храмъ городской богини Аеины, который затем ъ былъ освященъ Але- 
ксандромъ 4). Сгоревшее въ 356 году Артемисшнъ въ Эфесе было 
еще въ  более роскошномъ виде возстановлено Дейнократомъ; оно 
было теперь самымъ большимъ изъ всехъ  греческихъ храмовъ и 
позднее считалось однимъ изъ семи чудесъ света 5).

Въ огромномъ большинстве случаевъ при постройке храмовъ сл е
довали тем ъ образцамъ, которые создала предшествовавшая эпоха, 
и держались двухъ традищонныхъ стилей, дорШскаго и шшйскаго, 
тогда какъ новоизобретенный коринвскШ стиль применялся лишь из- 
р е р а ,  да и то лишь въ отделке внутреннихъ частей храма. Лишь 
въ очень редкихъ случаяхъ зодч!е пытались идти самостоятельными 
путями. Таковъ былъ колоссальный храмъ Зевса въ  Акраганте, са
мый большой изъ всехъ храмовъ Сицплш и после эфесскаго Арте- 
мис1она вероятно изъ всехъ  греческихъ храмовъ вообще, который 
строился вплоть до разруш еш я города кареагенянами (406) и вслед- 
CTBie этой катастрофы остался неоконченнымъ. Здесь, именно въ 
виду огромныхъ размеровъ здан1я, колоннада была заменена стеною, 
украшенной полуколоннами; фасадъ имель, вместо обычнаго четнаго 
числа колоннъ, 7 полуколоннъ; внутри громадныя фигуры гигантовъ * *)

*) Равз. V I I I  45, 3. Твкъ какъ Скопасъ около 350 года работалъ въ 
МавсоллейонЪ (Base стр. 314), то реставращя храма должна быть отвесева 
во времени расцвета Аркадш послЪ битвы при Леввтрахъ.

*) Foucart Bull. Corr. HeU. X I V  1890, 589 м л., Cavvadias Fou.iUesd'J5pi- 
dawros I  pi. 6. Дату постройки храма, какую даетъ Bruno Ke il, 399/g— 395/t 
(Athen. Mitteil. X X  1895, 79), в считаю слишкомъ ранней.

s) Суда по уц'Ьл'Ьвшпмъ остаткамъ, воэстановлеше храма въ Бранхидахъ 
относится лишь къ I V  стол’Ьтсю, и сообразно съ этимъ надо передвинуть къ 
этой впохЪ время кивни П э о тя  и Даониса (Rayet Milet et le Golfe Latmique, 
П арихъ  1877).

*) V itruv. У П  praef. 12, Dittenb. Sylloge 117, Rayet I. с. I I  1 слл., 
pi. 6— 17.

*) Strab. X I V  641, Wood Discoveries at Ephesos, Лондонъ 1877.
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служили опорами для балокъ корабля Еще смелее уклонились 
отъ традищи строители храма Аеины Ш ш асъ, т.-наз. Эрехоейона, на 
Акрополе въ Аеинахъ. Здесь также н-Ьтъ колоннады; вместо нея мы 
находимъ три портика, изъ которыхъ въ одномъ колонны заменены 
статуями, изображающими девушекъ (ходи).  Въ это же время былъ 
изобретешь круглый храмъ. Самымъ знаменитымъ образчикомъ этого 
вида былъ «.еолосъ», построенный въ  половине IV века младшимъ 
Поликдетомъ въ священной области Асклеп1я близъ Эпидавра. Это 
было круглое святилище, снаружи окруженное перистилемъ изъ шшй- 
скихъ колоннъ, внутри украшенное коринескими колоннами,— по тщ а
тельной отделке деталей быть можетъ самое совершенное создаше гре
ческой архитектуры1 2). Круглый же храмъ, но меныпихъ размеровъ, 
преставляло собою Филиппейонъ въ Олимпш, воздвигнутое Алексан- 
дромъ въ честь его отца и украшенное статуями обоихъ великихъ царей 
Македонш, царицы Олимшады и родителей Филиппа. Это былъ 1он1й- 
скШ периптеръ, внутри украшенный коринескими полуколоннами 3). 
Въ форме небольшихъ круглыхъ храмовъ строились, вероятно, и 
монументы, воздвигавшиеся въ память одержанныхъ въ театре по- 
бедъ; таковъ памятникъ Лисикрата (отъ 335 /4  года), который еще 
теперь стоитъ въ Аеинахъ у подошвы Акрополя,— одно изъ немно- 
гихъ зданШ коринескаго стиля, каюя уцелели отъ той эпохи.

Но рядомъ съ постройкою храмовъ къ архитектуре предъявлялись 
теперь все въ бблыпихъ размерахъ и требовашя иного рода. Каж
дый гречешй городъ хотелъ иметь свой каменный театръ, возможно 
более великолепный. Самымъ красивымъ здашемъ этого рода считался 
театръ, который построилъ въ священномъ округе Эпидавра, ря
домъ со своимъ «еолосомъ», младшгй Поликле.тъ и который, за 
исключешемъ сцены, почти вполне сохранился до нашихъ дней 4). 
Аеины не хотели отстать и приступили къ перестройке своего ста- 
раго театра внизу Акрополя, которая и была закончена во время 
правления Ликурга при Александре. Тогда же былъ заложенъ пана- 
еинейскШ стадШ въ южной части города, по ту сторону Илиса. Те
перь все более входило въ обычай созывать народное собраше въ 
театре. Однако и тутъ участники собрата ничемъ не были защи-

1) Diod. X I I I  82, Serradifalco Antichitd di Sicilia I I I  tav. 20 —  27 (П а 
лермо 18361.

2) Paus. I I  27, 3—  5, Bruno Ke il At hen. Mitteil. X X  1895, 20 елл., C aw a- 
dias I. c. pi. 4. 5.

3) Рапа. V  20, 9, Baumeister Denhnaler стр. 260. 1104 A .
J) Paus. I I  27, 5, Cavvadias 1. c. pi. 2. 3.
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щепы протпвъ непогоды; вследствие этого въ  наиболее благоустро
енною» городе этого времени— Мегалополе— напали на мысль устро
ить крытое помЪщеше для заседаний аркадскаго союзнаго соб рата, 
т .-наз. <десяти ты сячъ». Это Оерсидейонъ, названное такъ по имени 
своего основателя, представляло собою прямоугольную залу съ пи
лястрами, на которыхъ покоилась крыша; въ  общемъ оно походило 
на храмъ Деметры въ Элевсине, но было еще несколько больше его, 
вмещая около 6000 человекъ. Но повидимому этотъ примЪръ не 
нашелъ подражателей х).

Новыя задачи поставила зодчеству MOHapxia, которая въ тече
т е  IV с т о л б я  все более упрочивалась въ  Грецш и въ  конце 
кондовъ сделалась господствующей формой п равлетя . В ернее, это 
были т гЬ старыя задачи, на которыхъ греческая архитектура разви
лась въ  микенсшй першдъ, — постройка дворцовъ и гробницъ. Осо
бенно славился дворецъ любителя искусствъ Архелая въ Пелле, пре
имущественно, впрочемъ, благодаря фрескамъ Зевксиса, которыми 
были украшены его стены * 2) ;  заы'Ьчательнымъ архитектурнымъ па- 
мятникомъ былъ, вероятно, и дворецъ Дюнишя въ Сиракузахъ 3). 
Богатые частные люди старались подражать государямъ, и потому 
гречесте города начали украшаться великолепными постройками, 
часто оставлявшими въ тени общественный здашя. Можетъ быть 
совершеннейшим!., и во всякомъ случае знаменитейшимъ произве- 
детем ъ искусства этой эпохи была гробница, построенная по по
ручению Ыавсолла карШскаго въ  Галикарнассе зодчими Пиееемъ и 
Сатиромъ для него самого и для его сестры Артемисш. На мощномъ 
фундаменте, где находилась усыпальница, возвышался юнШсюй 
храмъ, крыша котораго была украшена четырехконной колесницей. 
Первые художники того времени соперничали въ  украшенш мавзолея 
скульптурными работами, и въ продолж ете всей древности онъ счи
тался однимъ изъ чудесъ света 4).

Более самостоятельности, чемъ архитектура, обнаруживает» по 
отношению къ искусству предшествующего першда пластика этого

1) Pans. V I I I  32, 1, Excavations at Megalopolis, Suppl. 1 къ Journal о 
Hell. Stud. Ловдопъ 1892, Benson The Thersilion at Megalopolis, Joum. of 
Hell. Stud. X I I I  1892, стр. 319 слл.

2) Aelan. Yar. Hist. X I V  17.
3) Plut. Timol. 22.
*) Plin. X X X  V I  30, 31. V itruv. V I I  praef. 12, выше стр. 248. Удовлетво- 

ротельвая реконструкция ве удалась до сихъ поръ.
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времени 1). Художники Т столей я считали главною своей задачей 
выработку типовъ боговъ, и то, чтб было создано ими въ этой об
ласти, осталось образцомъ для всЬхъ позднейшихъ эпохъ. Но софи
стическое движ ете, поколебавшее старую веру въ боговъ, нанесло 
смертельный ударъ и релийозному искусству. Характерно для ду- 
ховнаго направлешя новаго времени, что теперь почти совсЪмъ уже 
не создаютъ статуй изъ золота и слоновой кости, который предста
вляли зрителямъ божество во всемъ его неземномъ величш I) 2). 0  т е 
перь еще въ болыпомъ количестве изготовлялись мраморныя и брон- 
зовыя статуи боговъ; но если художники и считали свои статуи 
изображешями боговъ, это были уже не боги, а только возведенные 
въ совершенство челов’Ьчесше образы 3). Афродита Книдская Пра
ксителя, быть можетъ знаменитейшее скульптурное произведете всего 
этого п ер щ а , представляла собою ничто иное, какъ изображеше иде
ально красивой женщины; уже полная нагота богини должна была 
устранять всякое чувство благоговешя. Мало того, изображешя боговъ 
въ  эту эпоху очень часто превращаются въ простыя жанровыя кар
тины; таковъ Гермесъ Праксителя въ Олимпш, играюпцй съ младен- 
цемъ Дюнисомъ, таковъ Аполдонъ-Савроктонъ того же мастера, где 
могучШ богъ, умертвивппй своими стрелами пиеШскаго дракона, об
ратился въ мальчика, который пытается пронзить ящерицу. Такимъ 
образомъ, искусство этой эпохи въ смысле велич1я далеко уступает, 
искусству Фщдя и его современниковъ, но взаменъ такъ же далеко 
превосхортъ его умеаьемъ выражать въ  лице и позе движешя души. 
Такого произведешя, какъ группа Шобидъ, Y векъ  не могъ бы 
создать.

Чрезвычайно плодотворное поле деятельности открылъ пластике 
все более распространявшийся теперь обычай возригать  статуи за- 
служеннымъ людямъ. Демократ1я Y века была очень скупа на эту 
почесть; въ Аоинахъ ея были удостоены только тираноубШцы Гар-

I) Срава., кроне упомянутыхъ выше, т. I  стр. 461 сочинений, Furtwan- 
gler Meisterwerke der grieehischen Plastik, Лейпцигъ— Бердинъ 1893.

■j 2) Вероятно единственный женсюя Фигуры со времени Полнклетовой Геры—  
статуи македонской царской Фамилия работы Леохареса въ Фидлиппейоне въ 
Одиищи.

3) Это— mutatis mutandis— то же отношение, какое существуетъ между изо
бражениями святыхъ работы итадьянскихъ художниковъ X V  и картинами х у -  
дожниковъ X V I  века, только софисты  работали гораздо основательнее, чемъ 
легкомысленные гуманисты эпохи Ренессанса. Правда, и сопротивление, которое 
приходилось преодолевать соФистанъ, было гораздо слабее.



—  3 1 4  —

модШ и Арпстогптонъ. Кононъ, победитель при Книде, возстано- 
вивнйй морское владычество Аоинъ, былъ первымъ, кому оказанъ 
былъ этотъ почетъ. Разъ  такимъ образомъ старый принципъ былъ 
нарушенъ, Аоины быстро пошли впередъ по этому пути; подобно 
Конону, и его сынъ Тимоеей и полководцы Ифпкратъ и ХабрШ были 
почтены постановкою статуй; того же отлич1я удостоивались друже
ственные государи, какъ Эвагоръ КипрскШ, босф орш е тираны, ма
ке донсйе цари Фшгиппъ и Александръ; наконецъ дошло до того, что 
Деметрно изъ Фалерона, который въ 317 — 307 годахъ управлялъ 
Аопнамп именемъ Кассандра, былъ воздвигнуть целый рядъ ста
туй 1). Остальная Грещя не отставала отъ Аеинъ; Сиракузы воз
двигли статую еще Гелону, и вскоре почетныя статуи сделались тамъ 
настолько многочисленными, что при финансовыхъ затруднетяхъ  во 
время Тпмолеона правительство нашло выгоднымъ расплавить ихъ, 
чтобы употребить добытыя отсюда средства на государственныя по
требности 2). Въ конце концовъ начали воздвигать статуи и выда
ющимся литературнымъ деятелямъ, напрпмеръ въ Аепнахъ трагику 
Астидаму и вскоре после т о г о — тремъ творцамъ трагедш, Эсхилу, 
Софоклу и Эврипиду 3). Приблизительно въ это же время Сиракузы 
воздвигли статую своему великому поэту Эппхарму 4) .  На этихъ 
работахъ портретная пластика развилась до такой тонкости характе
ристики, которая далеко оставляла за собою все, что было дости
гнуто въ  этой области предшествовавшимъ першдомъ.

Одно изъ первыхъ нестъ между тонерами новаго направлешя въ 
скульптуре принадлежитъ Скопасу, происходившему съ знаменитаго 
своиыъ мраморомъ острова Пароса. Его отецъ Аристандръ работалъ 
въ Пелопоннесе рядомъ съ Поликлетомъ въ исходе Y и начале IV* * 
века, и самъ Скопасъ руководилъ тамъ реставращей храма Аеины 
въ Тегее 5). Позднее, около 350 года, мы находимъ его въ числе 
художниковъ, которымъ поручена была внутренняя отделка Мавсод- 
лейона въ Галикарнассе. Среди остальныхъ его пропзведешй однимъ

1) Мйста ихъ постановки указаны у W achsm uth’a, Athen I  583. 611.
*) Plat. Timol. 23.
s) Выше стр. 303. 304, [Plat.] Жизнеописание Ликурга 841 сл.
*) Laert. D iog. V I I I  78. Эта статуя во всякомъ случай не могла быть 

воздвигнута ранъе Тимолеона; впрочемъ, возможно, что ея постановка отно- 
сится лишь ко времени Перова.

*) Аристандра обыкновенно называютъ отцомъ Скопаса, но это источни
ками ае удостоверено и по хронологическимъ соображешямъ сомнительно, см. 
выше стр. 310 прим. 1
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изъ самыхъ знаменитыхъ была мраморная группа, изображавшая 
Ахиллеса и его мать 0етиду, окруженныхъ нереидами, тритонами и 
другими миеическими морскими существами. О нъ-ли или Пракси
тель быль творцомъ группы Шобидъ, было уже въ древности спор- 
нымъ вопросомъ; вероятность говоритъ более въ пользу Скопаса. 
Дошедшая до насъ к о т я  этой группы, украшающая теперь музей 
Uffizi во Флоренцш, есть, правда, лишь бездарное произведете вре- 
менъ императорскаго Рима, которое едва даетъ представлете о ху- 
дожественныхъ пр1емахъ творца оригинала; но и въ ней мы уди
вляемся могучему паеосу и потрясающему выражение душевныхъ мукъ 
на лице матери, передъ глазами которой ея дети одно за другими 
цадаютъ подъ стрелами Аполлона и Артемиды.

Между аеинскими скульпторами Кефисодотъ является первымъ 
крупнымъ представителемъ новаго направлетя. О характере его твор
чества можетъ дать намъ представлете т. наз. Левкоеея въ Мюн
хене, кошя его статуи богини мира съ младенцемъ-Плутосомъ, воз
двигнутой въ Аеинахъ въ 374 году по случаю заключен]я мира х). 
Его сыномъ или братомъ былъ великШ Пракситель, рядомъ съ Фидй 
емъ, Поликлетомъ и Лисиппомъ самый знаменитый изъ греческихъ 
ваятелей (около 350 г .) . Изъ многочисленныхъ произведено], создан- 
ныхъ ймъ, преимущественно изъ мрамора, одно дошло до насъ въ 
подлиннике, именно та статуя Гермеса изъ Гереона въ Олимши, на- 
хождеше которой уже одно вознаградило бы за труды и издержки по 
раскопке святилища на Алфее. Мы удивляемся совершенству мраморной 
техники, какого не достигалъ ни одинъ изъ известныхъ намъ вая
телей древности или поздвейшаго времени, насъ неодолимо влечетъ 
къ себе мечтательный взоръ, который вперилъ въ пространство мо
лодой богъ, машинально играя съ сидящимъ у него на руке младен- 
цемъ-Дюнисомъ. Между темъ эта группа вовсе не принадлежитъ 
къ числу лучшихъ произведенШ Праксителя. Поэтому мы можемъ по
нять восторгъ, который возбуждала его книдская Афродита, можемъ 
понять— почему любители отовсюду стекались въ  Оесши только для 
того, чтобы взглянуть на Праксителева Эроса, котораго подруга вая
теля, гетера Фрина, поставила тамъ, въ своемъ родномъ городе, 
въ  храме бога любви.

Кроме упомянутыхъ, Аеины произвели въ этотъ п ер щ ъ  еще не
мало замечательныхъ ваятелей, какъ напримеръ Тимоеея, изготовив
шего рельефы для храма Асклешя въ Эпидавре, Бр]аксиса и Леоха- 1

1) Stern Sjiart. Недет. стр. 149 сравн. выше стр. 193.
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реса. Bob трое работали BMtcTi съ Скопасомъ въ галикарнасскомъ 
МавсоллейонЪ; пзображеш я войны ам азонокъ, украшавния этотъ 
памятнпкъ и теперь составляюнця одну изъ главныхъ драгоценно
стей Британскаго музея, даютъ намъ представлеше объ ихъ художе- 
ственныхъ пр1емахъ. Кроме того, до насъ дошла кошя одного изъ 
знаменптыхъ произведений Леохареса — группа, изображающая похи-* 
щеше Ганпмеда, которая теперь находится въ ватиканскомъ музее. 
Въ Аепиахъ работали и иностранные художники, какъ Эвфраноръ, 
который славился столько же въ  качестве живописца, какъ въ ка
честве скульптора, и по преданш  достигъ большого совершенства 
особенно въ  изображены героевъ.

Наряду съ этими знаменитыми художниками въ Авинахъ подви
залось большое количество менее выдающихся скульпторовъ, имена 
которыхъ большею частью забыты и изъ которыхъ мнопе были в е 
роятно простыми каменотесами; но пмъ мы обязаны почти всемъ, 
что дошло до насъ изъ оригпнальныхъ произведен^ греческой скульп
туры этого времени. Ихъ работы часто были, разум еется, весьма 
посредственными художественными произведешямп, какъ - разъ по 
карману состоятельнымъ частнымъ людямъ, которые давали заказы 
такимъ мастерамъ. Но отблескъ несравненной прелести и красоты, 
которыми дышали создашя великихъ художниковъ, озаряетъ и эти 
скроаныя пропзведешя и сообщаетъ имъ то обаяш е, котораго лишены 
претенщозныя произведешя позднейшихъ эпохъ. Мнопе изъ этихъ па- 
ыятниковъ возвышаются даже до степени истинно - художественныхъ 
создашй. До насъ дошли преимущественно рельефы, служивнйе для 
украшешя гробницъ; мертвый изображенъ обыкновенно въ кругу 
своей семьи или занятый исполнешемъ какой-нибудь повседневной 
работы; если онъ палъ на войн^, то его изображали также воору- 
женнымъ или въ схватка съ врагомъ. B e t дороги, ведгшя отъ во- 
ротъ Аеинъ, были на далекомъ протяженш окаймлены такими па
мятниками, и ни одинъ человЪкъ, посЬтивппй Аеины, не забудетъ 
той несравненной улицы гробницъ передъ Дипилономъ, гд!> памят
ники до сихъ поръ или теперь снова стоять на своихъ старыхъ 
мЪ стахъ1) .

Однако, средоточ1емъ плодотворнаго развип я пластики суждено 
было стать Пелопоннесу; творцомъ новаго направлешя является Ли-

*) Conze Die attischen Grabreliefs, Бердннъ 1890 слл. Впроченъ, рисунки, 
пшгЬщеваые въ этомъ сочпвенш, даютъ очень слабое представлевде о кра
сот* поддинвиковъ.
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сиппъ изъ Ситона. По профессш простой ремесленникъ, онъ сталъ 
художникомъ благодаря силе собственнаго таланта. Разумеется, онъ 
находился подъ вл1яшемъ господствовавшей въ его отечестве арголид- 
ской школы; онъ самъ любилъ называть своимъ учителемъ Поликле- 
това Копьеносца. Но благодаря непосредственному изученно природы 
и стремлешю къ реалистической правде онъ вскоре далеко опередилъ 
своего учителя. Онъ изобрелъ новую систему пропорщй; онъ делалъ 
голову меньше и туловище стройнее, чемъ до техъ  поръ было при
нято; онъ говорилъ, что его предшественники изображали людей та
кими, каковы они есть въ действительности, онъ же ■— какими они 
кажутся зрителю. Сюда присоединялась необыкновенно тщательная 
отделка деталей, особенно более свободное изображеше волосъ. Бла
годаря этому фигуры Лисиппа пршбретали такую легкость и изяще
ство, какихъ до сихъ поръ еще не достигало греческое искусство. 
Статуя молодого атлета, счищающаго съ себя пыль палестры, т. наз. 
Апокмоменосъ въ Braccio Nuovo ватиканскаго музея, мраморная к о т я  
бронзоваго оригинала Лисиппа, лучше всего другого знакомитъ насъ 
съ характеромъ его творчества; трудно представить себе бблыпую 
противоположность, чемъ та, которая существуетъ между этимъ про- 
пзведешемъ и дюжимъ Копьеносцемъ Поликлета.

Начавъ свою деятельность литейнымъ мастеромъ, Лисиппъ всю 
жизнь работалъ почти исключительно въ бронзе. Его плодовитость 
изумительна: изъ его мастерской вышло, по преданно, 1 .500 статуй, 
въ томъ числе колоссальная, въ 40 локтей вышиною, статуя Зевса, 
поставленная въ Таренте. Женскихъ фигуръ онъ не создалъ почти 
ни одной, за-то особенно охотно изображалъ Геракла; идеальный 
образъ этого героя, сделавшийся типическимъ для позднейшаго ис
кусства, былъ созданъ Лисиппомъ. Его реалистическое направлеше 
должно было привести его къ портретному ваянйо, и въ  этой об
ласти онъ достигъ, можетъ быть, наибольшего совершенства и во 
всякомъ случае далеко превзошелъ всехъ своихъ предшественниковъ 
и современниковъ. Такъ, Александръ позволялъ изображать себя только 
Лисиппу, и последит создалъ целый рядъ статуй великаго царя, всехъ 
возрастовъ, отъ ребенка до владыки м1ра. Лисиппу же было поручено 
и изготовлеше памятника, который Александръ воздвигъ въ  Дюне 
после победы при Гранине; онъ изображаешь т !х ъ  25 всадниковъ ма
кедонской лейбъ-гвардш, которые пали въ этой битве, и представляешь 
собою самую большую композицш Лисиппа и вместе съ тем ь , веро
ятно, первую скульптурную группу историческаго содержашя. И въ этой 
области Лисиппъ наметплъ путь для искусства позднейшаго времени.
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Но еще несравненно бблыше успехи, чемъ пластика, сделала въ 
это же время живопись. И это искусство, благодаря великимъ ху- 
дожникамъ эпохи Пелопоннесской войны, владело теперь, если еще 
и не вполне совершенной, то все же очень замечательной техникой, 
и гораздо более, чемъ скульптура, было въ состоянш дать то, чего 
прежде всего требовала эта эп оха ,— естественность и тонкость пси
хологической характеристики. Особенное внимаше обращали теперь 
на колоритъ. Была создана или, по крайней м ере, разработана осо
бенная техника, энкавстика, состоявшая въ тоыъ, что восковыя 
краски растоплялись и смешивались раскаленной металлической па
лочкой; благодаря этому краска получала такой блескъ, какого не
возможно было достигнуть другимъ способомъ, такъ какъ древность 
не знала масляныхъ красокъ. Но живопись восковыми красками была 
очень кропотливой работой, отнимавшей много времени, и потому 
этпмъ способомъ можно было писать только неболышя картины. Да 
н вообще фресковая живопись теперь все более вытеснялась живо
писью на доскахъ, допускавшею более тщательную отделку деталей. 
Т ай я  картины часто употреблялись какъ жертвенные дары, и такимъ 
образомъ при многихъ зпаменитыхъ храмахъ начали возникать кар- 
тинныя галлереи. Но и богатая частныя лица начпнаютъ теперь 
собирать картины, вследств1е чего цены  поднимаются все выше. 
Такъ, Зевксисъ за свои фрески во дворце Пеллы получилъ отъ царя 
Архелая, по преданно, 400  минъ 1) ; объ Аристиде разсказываютъ, 
что онъ за каждую фигуру на свопхъ досчатыхъ картинахъ бралъ 
по 10  минъ, такъ что одна его картина, изображавшая сражеше 
изъ цикла греко - персидскихъ войнъ и содержавшая 10 0  фигуръ, 
обошлась покупателю въ 1 .0 0 0  минъ 2) ,  а Апеллесъ за портретъ 
Александра получилъ отъ города Эфеса, по преданно, даже 20 талан- 
товъ золотомъ или более 200 серебряныхъ талантовъ 3) . Эти и по
добный имъ п оказай я, несомненно, сильно преувеличены, но все-таки 
они показываютъ, какъ высоко уже въ эту эпоху ценились картины 
лучшихъ художниковъ.

Рядъ великихъ живописцевъ этого времени открывается Аристи- 
домъ изъ вивъ  (ок. 380— 340 г .)  4). Онъ былъ, по преданно, пер- 
вымъ живописцемъ, которому удалось сообщить живое выражеше 
лнцамъ своихъ фигуръ. Ёго называютъ и въ  числе основателей * *)

*) Aelian Var. Hist. X I V  17.
*) Plia. X X X V  99.
*) Plia. X X X V  92.
*) Robert Archaeoi. March, стр. 83 слл.



-  319  -

энкавстической живописи; правда, его колорита отличается еще н е
которой жесткостью. Его сынъ Никомахъ также былъ выдающимся 
живописцемъ, хотя его и затмила слава отца. Ученикомъ Аристида 
называютъ коринеянина Эвфранора, о которомъ мы уже говорили 
какъ о ваятеле. Жестомъ его деятельности были Аеины; здесь, въ 
стой Зевса Освободителя, онъ нарисовалъ знаменитый циклъ фре- 
сокъ: собрате двенадцати боговъ, Тесея между Демокрайей и Демо- 
сомъ, и конное сражеше передъ битвою при Мантинее (выше стр. 
228}, въ которомъ палъ сынъ Ксенофонта Гриллъ. Его лучшимъ 
ученикомъ былъ аеинянинъ НикШ, живпнй во время Александра; онъ 
славился мастерствомъ въ изображены световыхъ эффектовъ и пла
стической рельефностью своихъ фигуръ; наибольшей известностью 
пользовались его ж ен стя  фигуры— 1о, Калипсо, Андромеда.

Другиыъ центромъ греческой живописи въ эту эпоху былъ цве- 
тущШ промышленный городъ Ситонъ. Здесь Эвпомпъ въ начале IT  
века основалъ нечто въ роде академш живописи; благодаря его уче
нику Памфилу изъ Аыфиполя (около 360 года) эта школа пршбрела 
известность во всей Грещи. Особенное внимаше обращали здесь на 
правильность рисунка, и съ этой целью отъ учениковъ требовали 
математической подготовки; но при этомъ не оставляли въ прене
брежены и колорита— напротивъ, именно въ этой школе была усо
вершенствована энкавстическая техника. Первымъ выдающимся ма- 
стероыъ восковой живописи былъ ученикъ Памфила ПавсШ изъ Си
т о н а , славившийся преимущественно своими картинами изъ детской 
жизни и изображешями цветовъ; наибольшей известностью пользо
валась его «Веночница», по преданно— портрета его возлюбленной 
Гликеры. Болышя картины на доскахъ онъ редко писалъ, но и здесь 
достигалъ блестящихъ эффектовъ въ области колорита.

Но всехъ своихъ современниковъ затмилъ Апеллесъ изъ Коло
фона, наиболее прославленный живописецъ всей древности. Перво
начальное художественное образоваше онъ полумиль на своей iomfi- 
ской родине; затемъ, будучи уже известнымъ художникомъ, онъ 
отправился въ Сик1онъ, чтобы здесь подъ руководствомъ Памфила 
закончить свое образоваше. Отсюда онъ былъ приглашенъ царемъ 
Филиппомъ въ Пеллу. Позднее онъ пользовался болыпнмъ благово- 
лешемъ со стороны Александра; когда последшй освободилъ 1онш 
отъ персидскаго владычества, Апеллесъ вернулся туда и поселился 
въ Эфесе, где и создалъ свои знаменитейпня произведешя. Въ вир
туозности техники онъ не имелъ соперниковъ; въ красоте компо- 
зицш некоторые живописцы превосходили его, какъ онъ самъ охотно



прпзнавалъ; но что возвышало его надъ всеми художниками, это—  
несравненная гращ я, которою дышали все его создашя. Его лучшимъ 
пропзведешемъ, вызывавшпмъ безграничное удивлеше въ современ- 
никахъ и потомстве, было изображ ете выходящей изъ моря Афро
диты, которое онъ наппсалъ для храма Асклешя въ К о се ,— достой
ная пара къ  книдской Афродите Праксителя:

Аиеллесъ видЪлъ, какъ любви богиня 
Изъ н'Ьдръ морскихъ всплыла, еще кругбмъ 
Сребристою окутанная иДзной,
И въ блеска красоты изобразилъ,
Иль шЬть,—жпвую намъ ее представилъ.
Все дивно въ ней. Струей морскую влагу 
Изъ тяжкпхъ косъ богиня выжимаетъ,
II взоръ ея горитъ огнемъ желанья,
И страсть волнуетъ д-Ьвственную грудь.
Владычица ыебесъ и ты, Аеина,
Вашъ голосъ слышу: „мы сдаемся, Зевсъ!“ * *).

Впрочемъ, знатоки ставили еще выше картину, изображавшую Ар
темиду въ кругу ея вимфъ, где Апеллесъ, по преданно, превзошелъ 
знаменитое изображ ете Гомера 2). Но наибольшаго совершенства онъ 
доетпгъ въ  портретной живописи; особенно онъ много разъ  изобра
зилъ Александра Великаго. Ни одинъ изъ современныхъ ему и изъ 
позднейшихъ художниковъ не превзошелъ его въ  этой области и 
даже не сравнился съ нпмъ.

Художественная живопись должна была, разумеется, повл1ять и 
на промышленную отрасль этого искусства —  живопись на вазахъ . 
Сосуды съ красными фигурами на черномъ фоне, которые массами 
изготовлялись въ  Аеинахъ и вывозились въ  У в е к е , уже не соот
ветствовали вкусу новаго времени, и фабрикащя ихъ со времени 
Пелопоннесской войны начала быстро клониться къ упадку. Взаменъ 
ихъ теперь начпнаютъ выделывать т. наз. <лекиеы», длинные сосуды 
съ тонкимъ горлышкомъ изъ белой глины, съ разноцветными изобра- 
жеш ями,— безъ сравнеш я самое красивое, чтб было создано греками 
въ области живописи на вазахъ. Эти сосуды обыкновенно клали въ 
гробъ мертвымъ; употреблялись они только въ  Аттике и соседнихъ 
странахъ, какъ вапримеръ Эвбее, и вывозились лишь въ маломъ 
количестве. Дело въ томъ, что нижняя Итал1я , представлявшая до

l)  Anthol. Palat. X V I  Appendix Planudea 182, авторомъ считается Лео- 
видъ таревтекЩ.

*) $ 102 - 108.
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сихъ поръ главный рынокъ для сбыта аттическихъ вазъ, начала те 
перь освобождаться отъ этой зависимости. Здесь также обнаружи
вается стремлеше къ м ногодетности; правда, художники удержали 
черный фонъ, на которомъ фигуры выделяются своимъ бледно-кра- 
снымъ цветомъ глины, но старались усилить эффектъ изображенШ 
посредствомъ прибавлешя другихъ красокъ, белой, темно-красной или 
желтой. Притомъ, эти сосуды часто были громадныхъ размеровъ и 
украшавпия ихъ изображешя заключали въ себе множество фигуръ, 
хотя по изяществу далеко уступали изображешямъ на аттическихъ 
вазахъ. Это производство также служило преимущественно культу 
мертвыхъ; его средоточ1емъ былъ Тарентъ. Но высшего своего рас
цвета оно достигло лишь въ эпоху после Александра.

Болте успешно развивались друие виды художественной про
мышленности и мелшя отрасли искусства. Гравировка на бронзе до
стигла большого совершенства; гречестя издел1я этого рода послужили 
образцомъ для этрусскихъ зеркалъ и латинскихъ бронзовыхъ ящич- 
ковъ, которыхъ такъ много найдено въ могилахъ средней Италш. 
Золотая издел1я, сохранивгшяся особенно въ греческихъ и скиоскихъ 
могилахъ Южной Poccin, даютъ намъ поняие о той высокой ступени, 
какой достигла эта отрасль художественной промышленности въ IV 
в ек е . Глиптика этого першда можетъ претендовать на назваше ис
кусства, хотя мы еще не можемъ составить себе яснаго представлешя 
о ходе ея развитая; изъ видныхъ ея представителей назовемъ Пирго- 
тела, единствепнаго художника, которому, по преданно, Александръ 
позволилъ вырезать свой портретъ на геммахъ J). Гораздо более 
сведешй мы имеемъ объ успехахъ монетной чеканки, такъ близко 
соприкасающейся съ искусством ь резьбы по камню. Въ этой области 
первое место занпмаютъ Кимонъ и Эвайнетъ, работавнйе въ Сици- 
лш въ конце V и начале IV века. Изготовленные ими штемпеля 
для сиракузскихъ декадрахмъ представляютъ собою выснне образцы, 
каше когда-либо были созданы въ этой области * 2). Въ греческой ме- 
трополш чеканка не достигла такого совершенства, и уже во второй 
половине IV столет1я во всемъ греческоыъ Mipe начинаютъ обнару
живаться въ этой отрасли художественной деятельности первые при
знаки упадка.

Подведемъ итоги развитою греческаго искусства за этотъ першдъ. 
Куда бы мы ни взглянули, въ художественной деятельности этого

1) Plin. V I I  125, X X X Y I I  8.
2) Evans Syracusan llfedallions (Num Chron. X I  205 c m ).
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времени господствуютъ стремлеше къ реализму и борьба противъ 
всякихъ узъ условности. Эта борьба начинается еще въ эпоху Пе
рикла въ области трагедш и музыки вообще, въ лищЬ Эврипида и 
великихъ дпеирамбпковъ; вскоре зат'Ьмъ она охватываетъ Bet друпя 
отрасли искусства, и повсюду старое уступаетъ мЪсто новому. Можно 
спорить объ абсолютной ценности новыхъ идеаловъ, можно ставить 
Софокла выше Эврипида, Ласоса и Пиндара выше Фриниса и Тимо- 
оея, Полигнота выше Апеллеса, Фщря выше Праксителя; но именно 
памъ, въ чей вЪкъ реализмь снова сделался лозунгомъ искусства, 
менЪе всего подобаетъ осуждать это новое направлеше. Ибо въ концЪ 
концовъ и въ  искусств^— и зд-Ьсь даже болЬе, Ч'Ьмъ въ другихъ об- 
ластяхъ ,— «челов'Ькъ есть Mtpa всЬхъ вещей»; и кто судитъ безпри- 
страстно, тотъ не можетъ отрицать, что въ общемъ художественныя 
произведена IV вЬка вполщЬ выдерживаютъ сравнеше съ памятни
ками предшествуюшаго першда.

И все-такд искусство уже не являлось теперь, какъ еще въ 
эпоху Перикла, центромъ всЬхъ духовныхъ иптересовъ. С1>мя, бро
шенное великими софистами, теперь созрело; все въ болыпемъ числЪ 
лучппе таланты отдавались молодой наукЪ, и на ней главнымъ об- 
разомъ покоится значеше IV в^ка для BceuipHO историческаго р а з 
в и т а .



Расцв'Ьтъ греческой науки.

Въ эпоху Пелопоннесской войны наука пережила кризисъ, гро- 
зившШ гибелью всему, чтб было достигнуто ранее. Ибо какъ ни 
былъ великъ контрастъ между м1росозерцашемъ Сократа и Mipoco- 
зерцашемъ великихъ софистовъ,— въ одномъ пункте они сходились: 
въ скептицизме относительно возможности истиннаго познашя при
роды. Всл*дств1е этого греческая философ1я на время совершенно 
отвернулась отъ изучешя природы, и на первый планъ выступила 
этика. Даже школа Демокрита, величайшаго естествоиспытателя древ
ности, не избегла вл1яшя этихъ идей. И въ нее после смерти ея 
основателя все более стали проникать гносеологичесшя сомнешя; 
Метродоръ xioccKifl, самый знаменитый изъ учениковъ Демокрита, 
вообще отридалъ возможность всякаго истиннаго познашя и следо
вательно могъ признавать атомистическую теорйо, которую онъ, 
правда, удержалъ, лишь правдоподобной гипотезой. Ученикъ Метро- 
дора, Анаксархъ, занимался уже преимущественно изследовашями въ 
области этики; въ лиде его ученика, Пиррона изъ Элиды, учете 
Демокрита слилось со скепсисомъ.

Въ сократовской школе этика съ самаго начала стояла на пер- 
вомъ плане. Но основанная на теологш этика, разработку которой 
началъ Соврать и продолжалъ П латонъ, не могла удовлетворять 
техъ , для кого научное мышлеше было потребностью. Въ виду этого 
некоторые изъ даровитейшихъ учениковъ Сократа отказались отъ 
доктрины своего учителя и сделали попытку основать автономную 
этику, къ чему уже до нихъ стремились Протагоръ и Демокритъ. 
Таково уч ете  Аристиппа изъ Кирены. Такъ какъ объективное познаше

21*

Ш В А  X.



-  3 2 4  —

невозможно п истинны одни лишь наши ощущешя, то благо, говорилъ 
онъ, можетъ заключаться только въ пр!ятныхъ ощущешяхъ, т .-е . въ 
наслажденш (tj6ov>j) .  Следовательно, панлучшимъ для насъ является 
то, чтб доставляетъ намъ наиболее сильное наслаждеше; поэтому 
Аристпппъ ставитъ телесное наслаждеше выше духовнаго. Но полное 
наслаждеше невозможно безъ благоразупшя (<pqovi]giz)\ мы  должны 

быть всегда готовы въ случае надобности отказаться отъ наслаждешя 
п должны стоять выше нашпхъ страстей. <Я владею наслаждешемъ, 
а не оно владеетъ мною» (syco оих eyo/jat), сказалъ однажды, по 
преданно, Арпстппиъ. Именно въ этомъ онъ видитъ добродетель 
мудреца; такимъ образомъ, Аристпппъ все-таки прпшелъ къ софи
стико-сократовскому принципу, что добродетель и благоразуы1е то
ждественны. Правда, его у ч е т е  представляетъ собою безусловно- 
пндпвидуалпстпческую этику, т .-е . точную противоположность сощ- 
альной этике Демокрита; поэтому Арпстиппъ относится къ обществен
ной жизни совершенно безучастно. Такъ же равнодушенъ онъ и къ 
религш, ибо уже Протагоръ показалъ, что сущеетвоваше боговъ не 
можетъ быть доказано и следовательно они для насъ не существу- 
ю тъ. О распространен^ своихъ идей Аристпппъ мало заботился; по
этому его у ч е те  почти не выходило за пределы его родины Кпрены, 
пока спустя немного поколешй оно слилось съ эппкуреизмомъ.

Д1аметрально-протпвоположную дорогу избралъ другой учепикъ 
Сократа, Антисеенъ изъ Аеинъ. С ч аш е и н есч аш е , училъ онъ, 
основаны на субъективныхъ ощущешяхъ; следовательно, въ нашей 
власти быть счастливыми: для этого мы должны сделать себя не
зависимыми отъ всехъ  внешнпхъ вещей. То, чтб намъ действительно 
нужно, легко пршбрестп: плащъ, хотя бы потертый и изорванный, 
кусокъ ячменнаго хлеба для утолешя голода, воды для утолешя жажды; 
жилище въ греческомъ климате почти не нужно; найдется вероятно 
и какая-нибудь непотребная женщина, на которую больше никто не 
хочетъ смотреть. При этомъ не следуетъ обращать внимашя на хо
рошее или дурное м н ете  людей: честь и слава —  вздорь, всякое 
условное стеснеш е смешно. Существуетъ лишь одно благо— добро
детель, одно зло —  порокъ. Кто такъ мыслитъ и ж иветъ, тому не 
страшны никаше удары судьбы, и даже вичтожнейпйя удовольсш я 
будутъ доставлять ему большее наслаждеше, чемъ какое другой мо
жетъ купить за все  свои сокровища. Вообще, телесный удовольств1я—  
ничто в ъ  сравненш съ духовными радостями; а человекъ, которому 
такъ мало нужно для жизни, всегда располагаетъ досугомъ для науч- 
ныхъ занятШ. Действительно, научная деятельность Антисвена была
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обширна и плодотворна; въ то-же время онъ путемъ преподаватя  
и еще более личнымъ примеромъ старался улучшать людей и осо
бенно ухаживалъ за людьми нравственно-павшими, ибо во враче, го- 
ворилъ онъ, нуждаются больные. По киносаргскому гимнасдо, въ 
которомъ онъ училъ, онъ и его ученики носили имя киниковъ, и 
отчасти это имя было очень метко, такъ какъ они действительно 
жили на подоб1е собакъ и иногда любили выставлять на показъ 
истинно - собачье п резри те къ самымъ элементарнымъ требоватямъ  
пристойности. Правда, въ виду того строгаго образа жизни, кото- 
раго требовалъ Антисеенъ, онъ сумелъ собрать вокругъ себя лишь 
небольшое число учениковъ. Самымъ выдающимся между ними былъ 
Д тген ъ  изъ Синопа, который ничтожностью своихъ потребностей 
еще превзошелъ учителя. Па некоторыхъ это у ч ет е  производило 
магическое обаяте; такъ, еиванецъ Кратесъ роздалъ свое крупное 
состояш е, чтобы жить аскетической жизнью своего учителя Дшгена 
и, подобно ему, въ лохмотьяхъ и съ сумой за спиною скитаться по 
св ет у , проповедуя добродетель. Позднее эта школа пришла въ упа- 
докъ и въ конце концовъ была поглощена стоической философ1ей, 
которая многимъ обязана ей.

Отъ этихъ крайностей, какъ оне выразились въ кинической и 
киренейской этике, остался свободенъ ученикъ Платона Аристотель, 
когда, переросши теологическое направлеше своего учителя, онъ самъ 
приступилъ къ созиданш этической системы на автономной основе. 
Правда, и онъ убежденъ, что высшее благо заключается въ счастш, 
ибо целью всякой человеческой деятельности является добро, послед
ней же целью ыожетъ быть лишь то, къ чему стремятся ради него 
самого,— а таково именно, по единогласному мнению всехъ людей, 
счасые. Для достижешя его необходимо обладать внешними благами; 
но счасые состоитъ вовсе не въ пользованш этими благами, а въ 
разумной деятельности, которая всегда влечетъ за собою внутреннее 
удовлетвореше. Высшее счасые доставляете намъ з а н я т  наукой; 
только оно способно возвысить человека надъ самимъ собой и сде
лать его причастнымъ блаженству боговъ. Второе место после на- 
учныхъ занятШ принадлежите практической деятельности, которая 
является главною сферой человеческой деятельности и потому основ- 
нымъ предметомъ этики. Но наша душа состоите изъ разума и воли; 
разумъ учите насъ познавать добро въ отлич1е отъ зла, но одного 
этого познашя недостаточно: паша водя должна посредствомъ упраж- 
нешя быть пр1учена повиноваться разуму. Только этимъ путемъ 
можно пршбрести «добродетель», т .-е . то состояше души, которое
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делаетъ насъ способными поступать правильно. Главное же услов1е 
правильной деятельности состоитъ въ томъ, чтобы правильно нахо
дить середину между крайностями, къ которымъ влекутъ насъ наши 
желашя. Но и всего этого еще недостаточно для счастливой жизни, 
ибо, какъ говоритъ Аристотель, «никто не захочетъ жить безъ 
друзей, хотя бы онъ обладалъ всеми другими благами». И такъ, лишь 
дружба делаетъ счаспе полнымъ. Разсуж дете объ этомъ предмете 
нриводитъ Аристотеля къ изследовашю государственной жизни, кото
рое для него теснейш им ъ образомъ связано съ этикой.

Политичесше идеалы Аристотеля въ  общемъ тождественны съ по
литическими идеалами его учителя Платона. Только образованные 
люди способны быть гражданами въ пдеальномъ государстве, и такъ 
какъ ручная работа и образованность взаимно исключаютъ другъ 
друга, то въ пдеальномъ государстве земледел1емъ и ремеслами должны 
заниматься рабы п метэки, а граждане, совершенно такъ же, какъ 
у Платона, должны посвящать себя исключительно военной службе, 
правительственнымъ деламъ и въ  часы досуга научнымъ занят1ямъ. 
Разумеется, и Аристотель требуетъ, чтобы воеп итате гражданъ было 
вверено государству; по политическпмъ правамъ все граждане должны 
быть равны между собою, но доступъ къ государственнымъ должно- 
стямъ долженъ быть открыть лишь тем ъ , кто достигъ более зре- 
лаго возраста. Однако, если въ  молодости Аристотель и былъ убе- 
жденъ въ осуществимости подобнаго политическаго идеала, то позд
нее онъ понялъ, что искусственно создать государственный строй 
вообще невозможно, такъ какъ политичеш я формы зависать отъ 
данныхъ условШ; наприыеръ, MOiiapxia возможна лишь тамъ, где 
одинъ родъ вл1яшемъ и богатствомъ далеко превосходить все  осталь
ные, аристократа—лишь тамъ, где масса относится еще съ почте- 
шемъ къ знатнымъ, «политая»— лишь тамъ, где существуетъ много
численное и сильное среднее cocnoBie. Очевидно, именно это сообра- 
жеше и побудило Аристотеля либо совсемъ не разработать въ  дета- 
ляхъ планъ идеальнаго государства, либо позднее выбросить эти 
страницы, такъ что въ  дошедшей до насъ «Политике» уцелели 
лишь глава объ основныхъ услов1яхъ существовашя государства и 
часть отдела о воспитанш. Несравненно бблыпая часть сочинешя 
посвящена описанш  существующихъ конституцШ. При этомъ спар
танская и критская конституцш, которыя Платонъ ставилъ выше 
всехъ остадьныхъ, подвергаются резкой критике, чтб, впрочемъ, въ 
данную минуту^ после крушешя спартанской державы вследстапе 
удара, нанесеннаго ей при Левктрахъ, было довольно банально. Въ
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общемъ, по мненйо Аристотеля, и существуюппя конституцш могутъ 
быть хороши, если только правители пользуются своей властью не 
въ интересахъ одного только правящаго класса, а въ интересахъ 
всехъ гражданъ; сосредоточена ли эта власть въ рукахъ одного 
человека, или меньшинства, или всехъ гражданъ— это имеетъ лишь 
второстепенное значеше. Такимъ образомъ Аристотель различаетъ 
шесть формъ государственнаго устройства — три правильный, где 
целью является благо всехъ: монархю , аристократш и политпо, и 
три извращенный: тирашю, олигархш и демократпо, разсчитанныя 
лишь на доставлеше выгодъ господствующему классу. Однако, это 
схематическое дЪлеше не можеть быть проведено съ строгой последо
вательностью. Ибо ограниченную конститущей монархда Аристотель 
совсемъ не признаетъ MOHapxiefi; между темъ неограниченная мо- 
Hapxifl, въ силу врожденныхъ человеку свойствъ, неизбежно превра
щается въ господство личной воли правителя, чего свободные эллины 
не потерпели бы, разве явился бы человекъ, который личными до
стоинствами настолько' превосходилъ бы всехъ , что казался бы бо- 
гомъ среди людей; такому человеку действительно следовало бы 
безпрекословно повиноваться, и это былъ бы лучлпй изъ всехъ 
возможныхъ видовъ государственнаго устройства. Можетъ быть фи- 
лософъ имелъ при этомъ въ виду Филиппа и Александра. Столь же 
трудно, быть можетъ даже труднее, осуществить аристократш, «го
сподство нравственно-достойяейшихъ», и въ конце концовъ практи
чески единственно-правильной политической формой остается «поли
п а » ,  господство средняго сосдовш. Но и извращенныя конституцш 
отнюдь не должны быть отвергнуты безусловно; напротивъ, оне 
могутъ быть очень сносны, если приближаются къ соответствующимъ 
«правильньшъ» конститущямъ: тирашя къ монархш, если лицо, на
сильственно захватившее власть, заботится объ общемъ благе, оли- 
rapxia къ аристократш, если правительство заботится о низшпхъ 
с о ш ш я х ъ , наконецъ демократа къ политш, если произволъ толпы 
ограничивается. Этого требуетъ и выгода самихъ правителей, какъ 
подробно доказывается въ  обстоятельномъ изследованш о прнчинахъ, 
которыми обусловливаются перемены въ области политическаго устрой
ства. При этомъ Аристотель излагаетъ основы теорш государствен
наго права, устанавливаетъ д ел ете  государственной власти на ея 
три отрасли, законодательную, исполнительную и судебную, и раз- 
сматриваетъ отдельныя ведомства. Этимъ главамъ преимущественно и 
обязана «Политика» своимъ непреходящимъ значешемъ. Правда, воз- 
зреш я той эпохи, въ  конце которой жилъ Аристотель, еще сохра-



няютъ полную власть надъ ннмъ; о онъ еще понимаетъ подъ госу- 
дарствомъ отдельный городъ (ло?лд) съ его округомъ; онъ не за
мечаете, что эта политическая форма пережила себя, что повсюду 
вознпкаютъ федерацш, где сувереиптетъ городовъ ограничивается въ 
пользу центральной власти; онъ не впдитъ. какъ передъ его глазами 
растетъ македонская держава, хотя къ ней принадлежать и его род
ной городъ Стагпра п хотя какъ-разъ въ т е  годы , когда онъ ппсалъ 
свою «Политику» пли придавать ей ея теперешнюю форму, вся Эл
лада была объединена подъ главенствомъ Македоши и объединенная 
нащя победоносно выступила на завоеваш е Азш; а если и встреча
ются у него разрозненные намеки на более правильное понимаше 
вещей, то они не оказываютъ никакого вл1ян1я на его систему. Точно 
также Аристотель не сум еть возвыситься надъ господствовавпшмъ 
въ его время среди народной массы мнеш емъ, что рабство есть не
обходимый пнетнтутъ; мало того, онъ старается доказать нравствен
ную законность рабства п при этомъ запутывается въ  целую сеть 
ложныхъ выводовъ п протпворечш 1). Такпмъ образокъ, въ  этомъ 
отношенш у ч ет е  Аристотеля представляегь решительный регрессъ 
не только сравнительно съ учешямп велпкпхъ софпстовъ, но даже 
сравнительно съ учешемъ Платона, который по крайней м ере призна
вать  безнравственнымъ порабощеше эллиновъ эллинами.

Бъ противоположность ко всёмъ прежнпмъ работамъ этого рода 
политическая доктрина Аристотеля основана на изучешп очень обпшр- 
наго индуктивнаго матер1ала, собраннаго отчасти нмъ самимъ, от
части, подъ его руководствомъ, его учениками. Позднее онъ издалъ 
эти материалы для всеобщаго пользоватя. Они представляли собою 
опнсаюе конституций 158 обпшнъ, разумеется почти исключительно 
эллпнскихъ: однако среди нить нашли место также Кареагенъ и ли- 
KiacKifi союзъ. Какъ показываете дошедшая до насъ «Аеннекая По- 
липя>, впереди давался краткгй очеркъ политической нсторш, за- 
гЬмъ следовало подробное нзображеше господствовавшаго въ данное 
время полти чес наго строя; однако критическая проверка матер1ала 
оставляла желать жногаго. Ученжкъ Аристотеля веофрастъ составить 
потомь подобное же собраше законовъ, которое съ техъ поръ слу
жило такой же эмиирмчеекой основой для нсторш права, какъ со
браше Поляпй— для политической нсторш и государственнаго права.

Поавлеше такой колоссальной кодлевщи было бы, разумеется, 
невозможно, если бы уже ранее не существовало обшнрныгь подго-

1) Oneken S ta a td d m  des А гй  tote]ел II стр. 32 t u .
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товптельныхъ работъ въ  области политической иеторш. Первый из- 
следовашя этого рода были посвящены Аоинамъ. После того, какъ 
Геллаепкъ около 400 года своей <Аттидой> указалъ этотъ путь, 
постепенно возникла целая литература по ncTopin п древностямъ 
Аопнъ; въ особенности слЪдуеть упомянуть здесь сочпнетя Елидема 
(около 370 — 360 г .)  и Андротюна, который былъ современникомъ 
Демосвена, несколько старше его, п много летъ  игралъ выдающуюся 
роль въ политической жизни Аопнъ. Основою для всехъ этпхъ ра
ботъ служили сохранпвнйеся въ аеиискихъ архивахъ документы; 
авторы располагали свой матер1алъ анналпстпческн, отказываясь отъ 
всякпхъ рпторпческпхъ прикрасъ. Подобная <Аттида>, быть можетъ 
«Аттпда» Андротюна, лежитъ въ основа аристотелевой «Аепнской 
Полптш». Таьчя же пзслЪдовангя существовали, безъ сом нетя , и 
для другпхъ городовъ, хотя мы пм-Ьеиъ объ этомъ очень скудный 
сведЬшя; правда, расцвАтъ этого вида литературы относится уже 
къ следующему веку.

И вообще псторюграф1я, на ряду съ войнами и политическими со- 
быттями, начала обращать все больше вним атя на внутреннее состо
и т е  государства. Здесь дорогу указалъ бувлдидъ въ удивительномъ 
введенш къ своей ncTopin Пелопоннесской войны. Еъ сожалешю, въ 
своемъ повествоваши онъ остается далеко позади поставленнаго имъ 
сампмъ идеала и ограничивается въ  обшемъ описашемъ военныхъ 
событий. Еще въ гораздо бблыпей степени сказанное сейчасъ приме
нимо-къ Ксенофонту, который продолжалъ оставшееся неоконченнымъ 
сочннеше вуклдпда и довелъ разсказъ до битвы при Мантннее; его 
сочннеше представляетъ собою въ сущности ничто иное, какъ довольно 
неполное собрате матер1аловъ. Гораздо успешнее исполняеть онъ 
менее крупныя задачи; его оппеаше въ  «Анабасисе» похода млад
шего Кира протпвъ его брата Артаксеркса и отступлешя греческнхъ 
наемниковъ после смерти Кира справедливо всерда считалось образ- 
цовымъ какъ по замечательной ясности, съ какою онъ изображаете 
военный операцш, такъ и по изящной простоте слога, свободнаго 
отъ всякой риторической напыщенности.

Большое сочннеше по ассиро-персидской иеторш напнеалъ въ на
чале ГУ столетья ЕтееШ, Асклешадъ съ Книда, бывшш съ 415 но 
398 г. лейбъ-медикомь при персндскомъ дворе. Онъ писалъ въ ма
нере Геродота, прнчемъ. подобно последнему, простодушно прини
мал. за чистую монету все розсказнн своихъ восточныгь чичероне. 
Въ результате получилась, конечно, каррнкатура, которая однако 
въ еущеетвенныхъ чертахъ осталась ва будущее время заковомер-
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ной для античной исторшграфш. Да въ конце-концовъ вопросъ о 
томъ, какъ назывались ассирШсие цари и каше военные подвиги 
они совершили, действительно им'Ьлъ и иагЬетъ ничтожное зиачеше. 
Зато тамъ, где онъ разсказываетъ какъ очевидецъ, КтесШ оказы
вается хорошимъ наблюдателемъ, и надо поставить ему въ заслугу, 
что онъ показалъ греческому обществу верную действительности 
картину персидскихъ порядковъ во всей ихъ ужасающей дикости. 
Чтобы по достоинству оценить КтеЫя, стоитъ только сопоставить 
его сочпнеше съ идеалпзированнымъ изображешемъ тех ъ  же поряд
ковъ , которое далъ Ксенофонтъ въ своей «Киропедш» и отчасти въ 
«Анабасисе».

Если КтесШ и даже Ксенофонтъ вернулись къ старой логографи
ческой манере, то достойнаго преемника Оукидидъ нашелъ въ лице 
Филиста, министра п полководца обоихъ Дюнишевъ. Онъ написалъ 
псторно своего родного острова, причемъ особенное внимаше уде- 
лплъ собыыямъ своего собственнаго времени, въ  которыхъ самъ 
игралъ выдающуюся роль. Такой человекъ, разумеется, не былъ въ 
состоянш дать вполне объективное изображеше; могучш образъ пер- 
ваго Дшнисш является центромъ всего сочинены, и Филпстъ никогда 
не скрываетъ своего удивлешя къ своему великому другу. Если кра
ски его иногда и слпшкомъ ярки, то его сочпнеше в с е -т а к и  про
никнуто пстинно-полптпческимъ духомъ и занимаетъ одно изъ пер- 
выхъ м естъ въ  исторической литературе древности.

Но Элладе еще недоставало связеаго изложены всего хода ея 
исторш о гь  древнейшпхъ временъ, и потребность въ  такомъ сочи- 
неш я теперь настойчиво давала себя чувствовать. За исполнеше этой 
задачи въ эпоху Филиппа приблизительно одновременно взялись два 
представителя обеихъ главныхъ реторическихъ ш колъ, последователь 
Поликрата Анаксименъ изъ Лампсака и ученикъ Исократа Эфоръ 
изъ эолшской Кумы. Анаксименъ началъ съ ееогоши и въ довольно 
сжатомъ изложенш ( 1 2  книгъ) довелъ разсказъ до битвы при Ман- 
тинее; въ  двухъ дальнейшихъ частяхъ онъ более подробно изложилъ 
исторш  своего времени, т .-е . царствовашй Филиппа и Александра. 
Его сочннеше считалось классическимъ, но не сумело удержать за 
собою расположеше читающей публики по выходе въ  светъ  более 
прострапной исторш Эфора,— тем ъ более, что направлеше Поликрата 
и вообще было вытеснено исократовской школою 1). *)

*) Уже ПолибЫ, очень внимательно нзучавшШ Эвора, до такой степени 
нгнорируетъ Анаксимена, что наэываегь Эвора rbv щ ш гov хси (iovov iitifis-
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Эфоръ благоразумно опустшгъ мивическШ першдъ и началъ свой 
разсказъ съ возвращен!я гераклидовъ въ Пелопоннесъ, которое онъ 
считалъ первымъ достов'Ьрнымъ историческимъ собьтем ъ; однако въ  
отдЪльныхъ случаяхъ онъ, разумеется, не разъ принужденъ былъ 
возвращаться къ соб ьтям ъ  более ранней эпохи. Конечнымъ пунк- 
томъ его повЪствовашя долженъ былъ служить, вероятно, переходъ 
Александра въ А зш , но онъ успелъ довести разсказъ только до за
нятия Дельфъ Филомеломъ. Затемъ уже его сынъ Демофилъ приба- 
вилъ описаше священной войны и дальнейшихъ событий до осады 
Перинеа Филиппомъ, вероятно на основанш оставленныхъ отцомъ 
матер1аловъ 1). Изъ существовавшей въ его время исторической и 
географической литературы Эфоръ черпалъ щедрой рукой, обыкно
венно очень близко держась своихъ источниковъ, такъ что, напри- 
м еръ, его изображеше Персидскихъ войнъ было почти сплошнымъ 
эксцерптомъ изъ Геродота. Охотно пользовался онъ также поэти
ческими произведешями и надписями. При этомъ онъ, по крайней 
м ере теоретически, руководился совершенно правильными критиче
скими принципами; для отдаленныхъ эпохъ следуетъ, по его м ненш , 
предпочитать те  источники, которые сообщаютъ голые факты, потому 
что детали событШ не могутъ такъ долго удерживаться въ памяти. *)

(!).rifj.svov та xa&oXov y(>a<p£iv (V  33, 2). Поэтому до насъ дошли лишь немно
гие отрывки исторш Анаксимена, и она не оказала заметнаго вл1яшя на ха- 
рактеръ унаследованной нами традищи. — ? Въ  первой части (цитируемой у 
Athen. Y I  231 с какъ тгрштен. icTOQiai) издожеше едва ли было более по
дробно, чемъ у Дшдора, который въ X V -ой книге доводитъ разсказъ до битвы 
при Мантинее; при этомъ первыя его три книги посвящены исторш Востока, 
которой Анаксименъ не излагалъ.— И звесте  о томъ, будто уже учитель А н а 
ксимена, Зоилъ, написалъ всемирную исторш (Snid. ZcolXog), объясняется, безъ 
сомнетя, темъ, что учителя смешали съ ученикомъ; но возможно, что Зоилъ 
написалъ первыя три книги сочинешя, названный у  Свиды.

*) Обычное представдеше, будто Эооръ самъ довелъ разсказъ до осады 
Перинеа, но священной войны не описалъ,— явно нелепо. Поэтому, если верно, 
что все сочинение до осады Перинеа содержало 30 книгъ (Diod. X Y I  76) и 
что Демофилъ въ 30-ой книге разсказывалъ объ ограбленш храма Фогайцаыи 
(Ephor. fr. 155 у  Athen. V I  232 d, сравн. Diod. X V I  14), то Демо®илъ могъ 
дать лишь кратшй обзоръ собьтй  357— 341 годовъ. Н о  такъ какъ о Sioucia- 
fiog Мантинеи (384) повествовалось въ 20-ой книге (fr. 138), о битве при 
Мантинее (362)— въ 25-ой (fr. 146 а), то ncTopia немногихъ летъ отъ этой 
битвы до заняия Дсльфъ едва ли могла занимать более одной книги и, следо
вательно, описаше фокШской войны должно было начинаться приблизительно 
съ 27-ой книги. Правда, въ этомъ случае мы должны допустить, что количе
ственное обозначеше книгъ искажено либо у  Дшдора, либо (вероятнее) у 
Аеенея.



—  3 3 2  —

Однако на практике необходимость сделать свое повествоваше удобо- 
читаемымъ часто заставляла его далеко отступать отъ этихъ прин- 
циповъ. Вообще, было бы очень несправедливо требовать отъ грека 
того времени, чтобы онъ относился къ традицы такъ же непреду
бежденно, какъ мы; этому требованию не сумелъ удовлетворить даже 
Оукидидъ, и если вспомнить, что онъ иаприм'Ьръ Троянскую войну 
считаетъ вполне достовернымъ историческимъ фактомъ, то въ срав
нены съ его п овествоватем ъ  методъ Эфора во всякомъ случае дол- 
женъ быть прпзнанъ крупнымъ шагомъ впередъ 1). Правда, въ дру- 
гихъ отношешяхъ Эфоръ далеко уступаетъ букидиду. Последшй былъ 
практическпмъ государственнымъ д'Ьятелемъ и воиномъ, Эфоръ— ри- 
торомъ, плохо разбиравшимся въ фактахъ политической и военной 
ncTopin. Но этотъ недостатокъ не повредплъ успеху его оочинешя, 
потому что читатели, па которыхъ оно было разсчитано, имели, 
разумеется, еще меньше познашй въ этпхъ областяхъ, чемъ авторъ. 
А Эфоръ давалъ именно то , что нужно было тогдашней публике: 
обильный и удобно расположенный матер1алъ въ  популярномъ, при- 
наровленномъ къ вкусу общества изложены. Поэтому его сочпнеше 
сделалось источникомъ, откуда все образованные люди черпали свои 
историческйя сведеш я, и древнейшая греческая истор1я съ техъ  поръ 
продолжала жить въ сознаны ыацы въ такомъ виде, какъ изобра- 
зилъ ее Эфоръ.

Какъ въ изображены древней исторы Эфоръ, такъ въ  изобра
жены современной исторы Анаксимена затмилъ другой ученикъ Исо
крата, веопомпъ съ Xioca (род. около 380 г .) . Его отецъ Дамаеи- 
стратъ, принадлежавши} къ богатой и знатной фамилы, былъ из- 
гнанъ за приверженность къ Спарте, когда Хюсъ после возсташя 
0ивъ въ  союзе съ Аеинами началъ войну противъ Спарты,— и сынъ, 
еще ребенокъ, вм есте съ отцомъ отправился въ  изгнаше. Однако 
миръ со Спартою, заключенный вскоре после того, далъ возможность 
Оеопомпу вернуться на родину, тем ъ более, что Дамасистрата уже 
не было въ жнвыхъ. Затем ъ юноша въ Аеинахъ подъ руководствомъ 
Исократа изучилъ ораторское искусство. Будучи вполне обезпечен- 
пымъ  человекомъ, онъ не имелъ надобности обращать свой талантъ 
въ  источникъ пропиташя; за-то торжественный речи, произнесенный *)

*) Отрицательное отношеше къ Эфору, которое теперь въ модЪ, кажется 
мнЪ совершенно неосновательвымъ; съ тавнмъ же правоыъ можно было бы 
отвергать археолопю букидида. Преимущество вукидвда заключается въ томъ, 
что его сочинете дошло до насъ въ подлинники, тогда какъ с в Ъ д ^ я  объ 
Э*орЪ мы получаехъ только изъ вторыхъ или третьихъ рукъ.
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имъ во вс'Ьхъ крупнМ шихъ городахъ греческаго Mipa, доставили ему 
славу во всей ЭлдадА. Яа конкурс!;, который объявила карШская 
царица Артемисля на панегирикъ ея покойному супругу Мавсоллу, 
Оеопомпъ одержалъ победу падъ первыми ораторами своего времени. 
Онъ принималъ деятельное учаспе и въ политической жизни своего 
родного города, какъ вождь олигархической партш; его противни- 
комъ въ демократическомъ лагере былъ здесь беокригь, тоже та
лантливый ораторъ исократовскаго направлешя, человекъ изъ бед
ной и незнатной семьи, собственными силами добившШся могуще
ства и богатства. Такъ какъ Александръ при завоеванш Iomn опи
рался на демократию, то Оеопомпъ попалъ въ ряды оппозицш и въ 
конце-концовъ былъ изгнанъ; тогда онъ обратился къ Александру со 
своими знаменитыми «хшсскими письмами», где съ неустрашимой 
смелостью раскрылъ те злоупотреблешя, которыя были допущены 
правителями государства во время похода царя въ Индио. По рести- 
тущонному указу Александра вероятно и ему разрешено было вер
нуться на родину, но во время смутъ после смерти Александра онъ 
снова принужденъ былъ бежать и после долгихъ скитанШ наконецъ 
нашелъ прйотъ у Птоломея, царя Е ги п та1).

Такой человекъ долженъ былъ испытывать неодолимое влечете 
къ исторш графт. Въ начале онъ пошелъ по стопамъ букидида.; онъ

г) Главный источникъ для бшграФШ веопомпа (Phot. ВгЫ. cod. 176 р. 
120) полонъ ошибокъ; Фот)й считаете Xiaxai emaxoXal веопомпа къ Алек
сандру письмами царя къ хюсцамъ. Темъ не менее извЪсие о томъ, что во 
время перехода Александра въ Азйо (архонтъ Эвэнетъ, 335Д) веопомпу 
было 45 лЪтъ, т.-е. что его ах/лг/ приходится на 01. 110, 1, 340/зэ г., —  при
близительно верно, такъ какъ веопомпъ уже при смерти Мавсолла (ок. 352 г.) 
былъ выдающимся ораторомъ, а  свои ФОлптха издалъ лишь после смерти 
Александра, т.-е. около 320 года или еще позже. Сравнительно съ этими 
данными показаше Свиды (01. 93) не имеете никакой цены. Отецъ веопомпа 
былъ изгнанъ £л\ Xax<uvui,uw вероятно около времени сражев1я при Нак
сосе; возможность вернуться на родину долженъ былъ дать веопомпу либо 
миръ со Спартою 374 г., либо— самое позднее— союзъ, заключенный въ 369 
году между Спартою и аттическимъ морсвимъ союзомъ. Притомъ, самъ вео
помпъ удостоверяете, что онъ выросъ въ довольства; да и какъ могъ бы онъ 
учиться въ Аеинахъ у Исократа, если онъ былъ изгнанъ изъ союзнаго съ 
Аоинами Xioca? Во всякомъ случае, онъ долженъ былъ вернуться на родину 
после того, какъ благодаря Мавссоллу олигарх1я снова достигла тамъ господ
ства. Политическая деятельность веопомпа удостоверяется Strab. X I V  645, 
Suid. веохриод; да и безъ этихъ свидетельствъ мы должны были бы заклю
чить о ней изъ положешя его отца, изъ хгосскихь писемъ и изъ «акта изгнашя 
веопомпа после смерти Александра.
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написалъ прододжеше его исторш, оставшейся незаконченною, и до- 
велъ разсказъ до битвы при Книде, т .-е . до того рокового дня, 
когда Эллада принуждена была покориться персидскому вл1яшю. По- 
томъ, когда Филиппъ наконецъ осуществилъ мечту всехъ  истинныхъ 
эллинскихъ патрю товъ, когда Грещя была объединена и борьба съ 
варварами возобновилась,— веопомпъ задумалъ въ обширномъ сочи
нены  представить современникамъ и потомкамъ картину той великой 
эпохи, въ которую онъ самъ жилъ и виднМ шихъ деятелей которой 
зналъ лично. Руководящей нитью п овествоватя  была, разумеется, 
деятельность Филиппа; но рамки картины раздвинулись до разме- 
ровъ всем1рной исторш, охватившей все выдаюицяся собьпчя, к а т я  
совершились въ эту эпоху на всемъ протяженш греческаго Mipa отъ 
Кипра и Египта до Спцплш. При этомъ онъ отнюдь не обращалъ 
внпмашя исключительно на военную исторш , какъ поступилъ еще 
Оукидидъ: внутренняя ucTopia не въ меньшей степени привлекаетъ 
его внимаше; особенно славился и въ позднейшее время часто слу- 
жилъ источникомъ его этюдъ объ аеинскихъ демагогахъ. Большое 
значеше придавалъ онъ психологическому анализу, и въ этой области 
онъ сильнее, чемъ какой-либо изъ предшествовавшихъ ему пстори- 
ковъ. Если онъ при этомъ не разъ  впадалъ въ тонъ проповедника, 
то это было естественно въ такую эпоху, когда въ области фило
софы на первомъ плане стояли вопросы этики; столь же естественно 
и то, что ему приходится при этомъ больше порицать, чемъ хвалить. 
Его живой темпераментъ увлекалъ его иногда до невероятной брани 
и преувеличенШ; но онъ по крайней м ере искренно старался рав
номерно распределять светъ  и тени и не менее безпощадно гово
рить всю правду, иди то, что казалось ему правдою, о своемъ герое 
Филиппе, котораго, какъ политика, ставилъ чрезвычайно высоко, 
чемъ о любомъ изъ своихъ политическихъ противнпковъ. Въ свое 
сочинеше онъ вставилъ, конечно, множество речей; не пренебрегалъ 
онъ также и аллегорическими миоами въ манере Платона. Этотъ ма- 
тер 1алъ былъ изложенъ со всемъ блескомъ исократовской стилистики, 
но такпмъ пламеннымъ языкомъ, какимъ никогда не обладалъ учи
тель. Даже по немногимъ уцелевш имъ отрывкамъ можно понять, что 
это было одно изъ самыхъ выдающихся, можетъ быть даже лучшее 
произведете греческой исторюграфш *).

*) Блестящая характеристика у  D ionys. Haiic. кг Помпею 6 р. 782 слл. 
Изъ нов-ьйшихъ изхьдовашй ср. Blass Att. Bereds. I I  стр. 370 слл., Riese 
Вег Eistoriker Theopompos. Fleckeitens Jahrb. 1870 стр. 670, H irze l Rhein. 
Mu8. 47 (1892) стр. 359 слл., Rohde ibid. 48 (1893) стр. 110 слл. О беопоипЪ
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Исторйо своего времени написалъ и Каллисеенъ изъ Олинва, 
родственникъ Аристотеля и его ученикъ въ философш и реторике. 
Онъ началъ свое сочинеше съ Анталкидова мира и довелъ разсказъ 
до фошйской войны; на этомъ м есте онъ прервалъ свою работу, 
получивъ отъ Александра приглашеше сопутствовать ему въ аз1ат- 
скомъ походе. Каллисеенъ тотчасъ, еще во время похода, началъ 
записывать велиия собьгия, которыхъ онъ былъ свидетелемъ. Его 
сочинеше превратилось, разумеется, въ восторженный панегирикъ ма
кедонскому дарю; однако, когда Александръ после завоевашя Азш 
началъ все более пристращаться къ персидскимъ обычаямъ и требовать 
себе божескихъ почестей, Каллисеенъ мужественно возсталъ противъ 
этого и заплатилъ за свою смелость жизнью (327). Онъ писалъ какъ 
риторъ, и позднейпйе критики признавали его цветистый языкъ на- 
пыщеннымъ, тогда какъ въ современникахъ его слогъ вызывалъ 
безграничное удивлеше; при всемъ томъ Каллисеенъ умелъ очень 
правильно описывать военныя операцш, и упреки, которые делали 
ему и въ  этомъ отношенш, въ общемъ неосновательны. Во всякомъ 
случае, при всехъ своихъ недостаткахъ, Каллисеенъ остается од- 
нимъ изъ самыхъ крупныхъ греческихъ историковъ, и его сочинеше 
оказало очень сильное вл1яше на характеръ традиши о походахъ 
Александра х).

Описательное землеведеше искони шло рука объ руку съ исторю- 
граф1ей. Такъ, уже Гекатей, на ряду съ истор1ей Грещи въ древней- 
ппй першдъ, написалъ трактатъ по географш-, въ историческихъ со- 
чинешяхъ Геродота и Гелданика разсеянъ обильный географичесый и 
этнографическШ матер1алъ; Ктеслй первый описалъ страну чудесъ— 
Индда, причемъ, правда, безъ разбора смешалъ въ своемъ сочинеши 
верныя сведеш я и басни. Въ начале IY века Дамастъ изъ Сигея и 
Филеасъ изъ Аеинъ составили описашя земли въ манере Гекатея, но 
съ гораздо бблыпимъ количествомъ подробностей. Наконецъ, Эфоръ 
посвятилъ географш две книги своего обширнаго историческаго труда, 
которыя отчасти дошли до насъ въ стихотворной обработке т. наз. 
Скимна xioccKaro. Извлечешемъ изъ какого-то географическаго сочи- 
нешя этого времени является описаше береговъ (ледйгХоуд) т . наз. 
Скилакса изъ Кар1анды, которое, впрочемъ, не содержитъ ничего,

какъ политик* см. выше; овицеромъ онъ, правда, не былъ, и ПолибШ пори- 
цаетъ его незнакомство съ военнымъ д'Ьломъ ( X I I  25 сл. 5); насколько этотъ 
упрекъ снраведливъ, объ этомъ мы судить -не можемъ.

*) Сравн. единственный уц*л*внпй большой отрывокъ— описаше битвы при
П сс *— съ остальными разсказами объ этомъ сра&евш.
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кроагЬ голаго перечня географическихъ названШ п евгЬдгЬшй о раз- 
стояшяхъ между различными пунктами; Ав1энъ, написавшШ въ 
концЪ IV етол'Ьыя но Р. X. географш  въ стихахъ, также положилъ 
въ основу своего описашя береговъ Средиземнаго моря к акой -то  
трудъ IV в'Ька до Р . X. 3).

В н у ш и т  объемъ географическихъ познан!й въ  п ертдъ  времени 
отъ Гекатея до Эфора не увеличился значительно; лишь завоеваш е 
Азш Александромъ послужило въ этой области началомъ новой эпохи. 
Т'Ьмъ большее значеше пм'Ьло то обстоятельство, что въ т е ч е т е  IV  
вЪка пиеагорейское у ч ете  о шаровидности земли достигло наконецъ 
всеобщего признан!я. Оно и легло въ основу научнаго зеылев'йд'Ьтя, 
разработка котораго оказали значительный услуги математикъ Эвкте- 
монъ пзъ Аеинъ въ эпоху Пелопоннесской войны, Эвдоксъ съ Книда 
и ппеагореецъ Архитъ пзъ Тарента во времена Платона. Въ этотъ 
першдъ начали определять географическую широту изв’Ьстныхъ пунк- 
товъ на земной поверхности и загЬмъ пытались по разстоянно двухъ 
лежащихъ на одномъ мерщйатЬ пунктовъ известной широты опре
делять окружность земли. При несовершенстве существовавшихъ 
тогда инструментовъ эти попытки должны были, разумеется, въ на
чале оказываться очень неудачными; окружность земли определяли 
въ 400.000 стадш (около 74 .000  килом.), т .-е . почти вдвое противъ 
еа действительной длины * 2). Темъ не менее, замечательно уже то, 
что наука вообще принялась за реш еш е этой задачи.

Въ это же время начали все более распространяться астрономи- 
чесшя у ч е т а  пиоагорейцевъ. Правда, гипотеза о центральномъ огне 
и противоземле (см. выш е, т . I стр. 471) теперь уже не могла 
быть защищаема научно, и она действительно была отвергнута пи- 
оагорейцемъ Экфантомъ изъ Спракузъ и заменена учешемъ о вра- 
щенш земли вокругъ ея собственной оси, причемъ земля разсматри- 
валась какъ центръ вселенной. Платонъ подъ конедъ жизни при-

!) Berger Geschichte Лег wisseiischaftlichen Erdkunde der Griechen I. I I,  Лейп- 
цнгь 1887. 1889. И сторш  оппсательнаго землеведен1я у  грековъ, которая со
ответствовала бы современному уровню науки, къ сожалению, все еще нетъ. 
Последп1н работы объ AeiBHe— K irne r въ Studi Storici Pu is’a I I  (Пиза 1893) 
358 слл., 465 слл., и M arx  Rhein. Mas. 50, 1895, 321 слл.

2) Tannery Recherches sur I’histoire de I'astronomie ancienne (Парижъ 1893) 
стр. 103 слл. Объ изиЪревШ земли Архитомъ— Horat. Сапп. I  28, 1 сл.; про
блема измерения земли упоминается уже въ Облекать Аристофана, 201 слл.; 
пренебрежительны! отзывъ Платона о ней—Федоиъ 108 с. Объ Эвктемоне и 
Э вд оксе -Berger 1. с. I I  66 слл.
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мкнулъ къ этой теорш *), и его ученикъ Гераклидъ изъ понтШской 
Гераклеи не только послЁдовалъ за нимъ въ этомъ пункта, но даже 
установить, что обЁ внутреншя планеты МеркурШ и Венера враща
ются вокругь солнца, т .-е . предвосхитилъ систему Тихо де-Б раге* 2). 
Но значительное большинство астрономовъ отказывалось принять 
эти теорш. Эвдоксъ книдскШ снова призналъ землю неподвижным!, 
средоточ!емъ Mipa; вокругъ нея, по его ученйо, вращаются остальныя 
планеты на 27 концентрическихъ сферахъ, которыя всё вмёстё со- 
вершаютъ полный пробЁгъ вокругъ земли въ 24 часа, но кромЁ того 
обладаютъ еще каждая своимъ собственнымъ движешемъ. Самую от
даленную изъ этихъ сферъ занимаютъ неподвижный звезды; каждая 
изъ пяти планетъ приводится въ движ ете четырьмя, солнце тремя 
сферами, луна— тоже тремя. Какъ ни была остроумна эта система, 
она не давала возможности объяснить всё неправильности видимыхъ 
орбитъ; поэтому аеинскШ астрономъ Каллиппъ прибавилъ еще 7 
сферъ, а Аристотель довелъ число сферъ даже до 56 3). Несмотря 
на эти недостатки, система Эвдокса признавалась почти всёми до 
тёхъ поръ, пока АполлонШ изъ Перги выступилъ со своимъ учеш- 
емъ объ эпициклахъ; однако она была окончательно оставлена лишь 
начиная съ Гиппарха. И въ другихъ отрасляхъ Эвдоксъ оказалъ 
астрономш болышя услуги; дЁлеше звЁзднаго неба на созвёзд1я , 
котораго еще мы придерживаемся, въ  основныхъ чертахъ было со
здано имъ 4).

Эти успЁхи астрономш въ значительной степени являются резуль- 
татомъ крупныхъ успЁховъ, достигнутыхъ въ это время математи
кой. Она была единственной наукой, о которую разбивались всё 
атаки скептицизма, ибо въ то время еще никому не приходило въ 
голову, чтобы возможно было сущ ествовате четвертаго измЁренш и 
метаматематики. Правда, Сократъ, всюду искавппй только непосред
ственной практической пользы, полагалъ, что геометр1я хороша лишь 
постольку, поскольку она служить для измЁрешя полей5) ,— взглядъ,

1) По моему мн*шк>, это— единственно правильное толковаше спорнаго 
мЪста Tim. 40 b.

2) Schiaparelli J  precursori di Copernico nett' antichitd. Pubblicazioni del 
R. Osservatorio di Brer a I I I ,  Milano 1873.

3) Schiaparelli Le sfere omocentriche di Eudosso, di Callippo e di Aristo 
tele. Pubbl. dell’ Osserv. di Brera IX ,  Milano 1876.

*) Какъ известно, <Pcuv6/xevu Арата— ничто иное, какъ поэтическая обра
ботка одного изъ сочинешй Эвдокса.

5) Xen. Memor. I V  7, отсюда Laert. D iog. П  32.

Белохъ. История Грейди, т. II. 22
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достойный простака Стрепшада въ «Облакахъ* Аристофана; и его 
точку зреш я разделяли даже мнопе изъ философовъ. За-то Платоиъ 
ревностно занимался математикой, съ которою еще въ ранней моло
дости ознакомплъ его беодоръ изъ Кирены и интересъ къ которой 
позднее значительно усилился въ немъ благодаря его сношешямъ съ 
пиеагорейцами. Онъ вполне оценилъ и пропедевтическое значеше ма
тематики; она была для него приблизительно тем ъ же, чемъ для со- 
временныхъ филологовъ является латинская грамматика. Такимъ об- 
разомъ, академ!я сделалась однимъ изъ центровъ математическихъ 
пзысканШ; въ этомъ отнош ены, какъ и во многихъ другихъ, она 
явилась наследницей угасавшей тогда ппеагорейской школы, Впро- 
чемъ, самъ Платонъ, повпдимому, не создалъ въ  области математики 
ничего зам ечательн ая; тем ъ бблышя услуги оказали этой науке его 
ученики. Леодамантъ еасосш й  открылъ, по преданно, аналитическШ 
методъ; Оеайтетъ аеинскШ разработалъ у ч ет е  объ ирращональныхъ 
велпчпнахъ, Менехмъ далъ одно изъ лучшихъ реш еш й знаменитой 
проблеммы удвоешя даннаго куба; выдающимися математиками на- 
зываютъ также академиковъ Кизикена аеинскаго, Гермотима коло- 
фонскаго и Филиппа изъ Менды а). Темъ не менее, платоновская 
школа сделала, повидимому, более для распространена, чемъ для 
углублешя математическихъ познанШ; оба замечательнейш ихъ мате
матика этого времени, Эвдоксъ книдскШ и Архитъ тарентскШ, хотя 
и находились въ блпзкихъ отношешяхъ съ Платономъ, однако не 
принадлежали къ академш.

Медицина также не была задержана въ  своемъ развиты  тем ъ 
приговоромъ умозрительной философы, которымъ всякое истинное 
познаше природы признавалось невозможнымъ. Правда, неоснова
тельность тех ъ  философскихъ системъ, к а т я  до сихъ поръ были 
выставлены для объяснешя явлены природы, должна была быть 
особенно ясна для врачей, въ  силу своей профессш принужденныхъ 
постоянно производить наблю детя. Действительно, гиппократовская 
школа очень резко полемизировала противъ натурфилософы, какою 
она являлась, напримеръ, у Эмпедокла. Но она была далека отъ 
мысли отвергать вм есте съ ложнымъ и ту долю истины, которая 
заключалась въ  прежнихъ теор1яхъ; она боролась только противъ 
пропзвольны хъ, недоказуемыхъ гипотезъ , но не противъ прин
ципа, на которомъ были основаны эти гипотезы. Такъ, въ  книге 
<о старой медицине» говорится: «Если кто-нибудь произносить ка-

•) Cantor VorUsungen sw Geschichte der Mathematik I  183 слл.
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кое-либо суждеше о небесныхъ телахъ или о томъ, чтб происхо- 
дитъ после нашей смерти, то ни онъ самъ, ни его слушатели не 
знаютъ, правильно ли это суждеше или нетъ. Медицина же издревле 
располагаетъ всЬмъ— какъ принципомъ, такъ и методомъ, которымъ 
уже въ теч ете  долгаго времени было сделано много важныхъ от- 
крытШ и будетъ найдено также все остальное, если способные люди, 
усвоивъ содержате своей науки, будутъ продолжать ея разработку 
на этой основе» 1). Этимъ былъ намечешь единственный путь, на 
которомъ возможно было плодотворное развшче науки.

Сама м ерцина, правда, на первыхъ порахъ принимала въ этомъ 
движенш сравнительно малое учаспе. Здесь генШ Гиппократа затор
мозила, развипе. Учешя Гиппократа сохраняли каноническое значе- 
Hie для его учениковъ, почему послйдше получили у позднейшихъ 
историковъ медицины общее назваше догматиковъ. Между ними было, 
разумеется, немало хорошихъ практическихъ врачей; таковы сыновья 
Гиппократа вессалъ и Драконъ, его зять Полибъ, его правнуки 
(отъ Оессала) ГоргШ, Драконъ и Гиппократъ. Более выдающимися 
медиками были Праксагоръ изъ Коса и Дшклъ изъ Кариста, живппе 
въ эпоху Александра и первыхъ д1адоховъ; они деятельно пориза- 
лись и въ  научной области. Авторитетъ гиппократовой школы оста- 
влялъ въ тени книдскую школу. Знаменитейшими представителями 
последней были въ это время Эвдоксъ, обязанный своей известностью, 
впрочемъ, более своимъ изследовашямъ въ области математики и 
астрономш, чемъ своей врачебной деятельности, и его ученикъ Хри- 
сиппъ. Обе школы продолжали стоять въ оппозицш другъ къ р у г у  
и въ адександрШскШ перюдъ; изъ двухъ великихъ врачей конца IY 
и начала Ш века, положившихъ начало новой эпохе въ области ме
дицины, одинъ— ученикъ Праксагора Герофилъ—примкнудъ къ Гип
пократу, другой — ученикъ Хрисиппа Эрасистратъ —  резко возсталъ 
противъ гиппократовскаго у ч ета . Въ конце-концовъ победа осталась, 
какъ известно, за школой Гиппократа * 2).

!) Hippocr. о старой медицины I  стр. 24 Kuhn.
2) О догматикахъ мы знаемъ мало, объ ихъ енидсеихъ соперникахъ— еще 

меньше; сравн. Haeser Geschiche der Medisrin I s 225 слл. Такъ какъ ихъ за
тмили съ одной стороны Гиппократъ, еъ другой —  велигае александрийцы, то 
ихъ сочиненш уже рано были забыты. Расцв’Ьтъ деятельности Праксагора 
относится, повидимому, ко времени около 330 года, потому что его ученикъ 
Герофилъ подвизался въ Александрш при первомъ Птоломее; Дюклъ, котораго 
Плишй ( X X V I  10) называетъ secundus aetate famaque поел* Гиппократа, по- 
святилъ одно изъ своихъ сочинешй Плейстарху (Athen. Y I I  320 d, 324 сл.), 
т.-е., конечно, брату Кассандра; если сохранившееся письмо къ Антигону и

22*
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Точно также и анатомия въ общемъ не сумела освободиться отъ 
узъ гиппократовскаго учешя, несмотря на целый рядъ частичныхъ 
npioep-bTeHiri, которыми она была обязана преимущественно Пракса- 
гору. Врачи все еще боялись вскрывать человЬчесше трупы, и лишь 
Эраспстратъ и Герофилъ сумели преодолеть этотъ предразсудокъ. 
Поэтому более правильный воззреш я очень медленно пролегали себе 
путь; еще Праксагоръ учплъ, что нервы выходятъ пзъ сердца, и 
даже Аристотель не прпзнавалъ мозга органомъ мышлешя.

Болыппхъ успеховъ достигла зоолог1я. Съ техъ  поръ, какъ Ал- 
кмеонъ п Демокрптъ основали эту науку, былъ накопленъ огромный 
запасъ наблюдешй, который затем ъ былъ разработянъ Аристотелемъ 
въ его «Зоологш» п въ трактатахъ о «частяхъ животныхъ» и объ 
«исторш развпыя животныхъ». Въ этихъ сочинешяхъ Аристотель 
далъ курсъ сравнительной анатомш, курсъ физшлогш, где особенное 
внпмаше обращено на воспроизводительный процессъ, и очеркъ основ- 
ныхъ законовъ психологш животныхъ. Естественная система живот- 
наго царства, предложенная имъ здесь, въ свопхъ основныхъ чер- 
тахъ  удержалась до настоящаго времени, а въ отделе о низшихъ 
животныхъ оказывается более совершенной, чемъ даже система Лин
нея г).

Аристотель занимался и ботаникой, хотя гораздо менее обстоя
тельно, чемъ зоолопей. Лишь его ученпкъ веофрастъ после смерти 
учителя въ  своихъ двухъ обширныхъ сочинешяхъ «Истор1я  растешй» 
и «Причины растешй» подвелъ итоги познашямъ по ботанике, кашя 
накопились до его времени. Правда, его работы далеко уступаютъ 
пзследовашямъ Аристотеля въ области зоолоии. Это объясняется не 
меньшей гешальносью веофраста, а тем ъ , что въ  области ботаники 
науке приходилось реш ать гораздо более трудный проблеммы, ибо въ 
то время, какъ аналог1я съ человекомъ даетъ намъ ключъ къ понима- 
нйо органовъ остальныхъ видовъ животнаго царства, растительное 
царство совершенно чуждо намъ. Сюда присоединялось еще то об
стоятельство, что медицина обстоятельно изучала животныхъ, расте- 
шями же занималась лишь постольку, поскольку они были пригодны 
для фармацевтическихъ целей. Такъ, важнейшие органы растенШ— 
половые органы— беофрастъ совсемъ не призналъ за таковые; точно

подложно, то подделыватель очевидно зналъ, что Дшнлъ жилъ во времена 
этого царя.

!) Jurgen Bona Meyer Aristoteles Tierkunde Berlin 1855. Исторгя otcv- 
«отныхъ ведана съ введетемъ и нЪмецкимъ переводомъ Aubert’osrb и Wim- 
шег'онъ, Лейпцигь 1868; ими же издано Пед\ qo'uuv yevdascoq, Лейпцигь 1860.
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также оиъ ничего не зналъ о семядоляхъ. Вследств1е этого онъ не 
пошелъ дальше первыхъ началъ морфолоии и физшлоии растенШ. 
Его систематика также носитъ совершенно внешнШ характеру  онъ 
ограничивается делешемъ растительнаго царства на деревья, кустар
ники, полукустарники и травы. Эти недостатки до известной степени 
искупаются обшпемъ сообщаемыхъ имъ сведенШ по ботанической 
географш и по исторш культуры, причемъ кропотливое трудолюб1е, 
тонкая наблюдательность и критическое чутье автора равно достойны 
удивлешя

Въ виду этихъ усп'Ьховъ естествознатя для философш станови
лось все менее возможнымъ сохранять то отрицательное отношеше 
къ нему, въ какое она стала со времени софистовъ и Сократа. Уже 
Платонъ подъ старость долженъ былъ признать это; но къ сож але
ние онъ подпалъ вл1янио пиеагорейскаго у ч етя , съ которымъ близко 
познакомился во время своихъ по’Ьздокъ въ Сицилго. Онъ сделалъ 
попытку сочетать мистику чиселъ, у ч ете  о гармонш и астрономйо 
со своимъ учетемъ объ идеяхъ, и въ результате получилась, ко
нечно, неимоверная путаница, смущавшая самого Платона. Его пле- 
мянникъ Спевсиппъ, грубый 2) и умственно ничтожный человекъ, 
который после смерти учителя (347J именно изъ-за этого родства 
съ нимъ былъ избранъ главой школы, совершенно отвергъ учете 
объ идеяхъ и всецело отдался мистике чиселъ. Напротивъ, его пре- 
емникъ Ксенократъ изъ Калхедона (съ 339 г.) удержалъ связь ме
жду идеями и пиеагорейскимъ учетемъ о числахъ, но при этомъ со- 
здалъ дикую теологическую систему, где нашли себе место добрые 
и злые демоны и даже животнымъ приписывалось сознате существо- 
в а т я  божества. Такимъ образомъ академ1я все более приходила въ 
упадокъ, пока ея учете въ лице Аркесилая не слилось съ скепти- 
цизмомъ.

Въ этой атмосфере духовной косности мысляпце люди не могли 
дышать свободно. Таковъ былъ величайппй ученикъ Платона, Ари- I)

I) Сводъ ботаничеекихъ теорЩ изъ сочпнешй Аристотеля даетъ Wimmer, 
Physiologiae aristotelicae fragm., Бреславль 1838, переведено въ Geschichte der 
Botanik Ernst’a Meyer’a I стр. 94—145, Кенигсбергъ 1854. О ботаническихъ 
изыскашяхъ беофраста — Ernst Meyer 1. с. 146 слл., Kircbner Die baton. 
Schriften des Theophrast, Jahrb. f. Phil. Suppl. VII 449 слл. „HcTopia расте
ш ь  написана лишь поел* 306 года (Zeller II* стр. 811), но такъ какъ она 
въ значительной степени основана на изсл!;довашяхъ Аристотеля и прдтоиъ 
составляетъ pendant къ «Исторш жпвотныхъ» посл'Ьдняго, то ее пришлось 
разсмотрЬть уже здъеь.

а) Laert. Diog. IV 1, 1.
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стотель V). Онъ родился въ 384/3  годувъ Стагире на халкидскомъ 
полуострове, и принадлежали къ одной пзъ техъ  фамилий, въ кото- 
рыхъ врачебное искусство наследовалось изъ рода въ родъ. Его 
отецъ Нпкомахъ былъ лейбъ-медикомъ при дворе иакедонскаго царя 
Аыпнты; безъ со м н етя , и Аристотель предназначался для отцовской 
профессии и первоначально изучалъ медицину. Это наложило неиз
гладимую печать на все его позднейшее мышлеше; именно эта есте
ственно-научная подготовка дала ему возможность освободиться отъ 
узъ  платоновскаго умозрптельнаго метода. Однако медицина не удо
влетворила Аристотеля, и такъ какъ онъ рано потерялъ отца, то, 
едва достпгнувъ со в е р ш е н н о л е т , по восемнадцатому году (3 6 7 /6 ), 
онъ отправился въ Аеины, чтобы изучать реторпку и философию. 
Здесь Платонъ стоялъ въ это время на вершпне своей славы; Ари
стотель вступили въ самыя блпзшя отношешя съ нпмъ и оставался 
членомъ академическаго кружка до смерти учителя (347). Въ то же 
время онъ получали ценныя указаш я отъ Исократа, хотя и не былъ 
его ученикомъ въ собственномъ смысле слова. Когда Платонъ умеръ 
и во главе академш стали неспособный Спевспппъ, Аристотелю бо
лее нечего было делать въ  Аепнахъ: поэтому онъ отправился къ 
Гермш , владетелю Атарнея и Асса въ Малой Азш, съ которыми 
онъ близко сошелся еще въ академш. Здесь Аристотель прожили 
несколько счастливыхъ л ети , пока Гермш не палъ жертвою измены 
персидскаго полководца Ментора (ниже, гл. ХУ). После этого Ари
стотель уехалъ въ Мптилену и вскоре затем ъ (3 4 3 /2 ) приняли при
глаш ено иакедонскаго царя Филиппа, который поручили ему воспи- 
таш е своего сына Александра, въ то время тринадцатилетняго маль
чика. Однако, это обучеше продолжалось недолго, такъ какъ Але- 
ксандръ уже въ 340 году былъ привлеченъ къ делами правлешя. 
Поэтому отношешя между учителемъ и ученикомъ никогда не были 
особенно близкими; зато во время своего пребывашя въ Македоши 
Аристотель сблизился съ министромъ Филиппа Антипатромъ. Но какъ 
ни было блестяще положеше, которое онъ занимали въ Македо- 
н ш ,— его неудержимо влекло въ его духовное отечество— Аеины, въ 
единственный городъ, где онъ моги найти то обширное поприще 
для научной деятельности, о которомъ онъ мечтали. И вотъ, какъ 
толькополитичесБНЯ услов!я позволили эт о ,-т о т ч асъ  после разрушешя 
бнвъ и покорешя Аеинъ Александромъ, —  Аристотель вернулся въ

!) О жизни Аристотеля си., вронЪ рувоводствъ по нсторш ф и л о с о ф ш , 

статью Gercke „Arietotelee“ у Pauly-Wissowa и Wilamowitz Aristoteles und 
A th en  I 311 слл. (д-ьльво, но авторъ слишвоиъ даегь волю своей Фантазш).



Аеииы (335 /4 ). Во глав!* академш онъ нашелъ своего друга Ксено- 
крата; но самъ онъ усп'Ьлъ уже слишкомъ перерости платоновское 
уч ете , чтобы снова вступить въ старый кружокъ. Поэтому онъ от- 
крылъ собственную школу въ ликейскомъ гимнасш. Здесь Аристо
тель училъ 1 2  л ет ъ , собирая вокругъ себя съ каждымъ годомъ все 
большее число учениковъ, пока возсташе Аоинъ противъ Македонш 
после смерти Александра не вынудило его покинуть место своей де
ятельности и искать убежища въ Халкиде, где онъ вскоре затемъ 
(322), лишь 62 л етъ , умеръ отъ болезни. После его смерти руко
водство школою перешло къ его любимому ученику беофрасту изъ Эреса.

Въ эти годы своего второго пребы ватя въ Аеинахъ Аристотель 
развилъ изумительную деятельность. Его лекцш охватывали почти 
всю сумму тогдашняго знаш я—логику, реторику, метафизику, есте
ственный науки, этику, политику, э с т е т и к у ,-и  по всемъ этимъ от- 
раслямъ зн а т я  онъ составилъ учебники; характерно, что только 
математикой, игравшей такую выдающуюся роль въ академш, и от
цовской наукой, медициной, онъ не занимался спещально. Разумеется, 
онъ съумелъ совершить такой грандшзный трудъ только благодаря 
содействие своихъ учениковъ; правильная организащя научной работы, 
начало которой положили уже Демокритъ и Платонъ, была впервые 
систематически осуществлена Аристотелемъ. Были приняты меры 
также къ тому, чтобы снабдить школу научными пособ1ями, и осо
бенно собрана очень значительная по тогдашнимъ услов1ямъ би- 
блштека.

Однако, для детальной разработки этихъ учебныхъ книгъ крат- 
каго срока, проведеннаго Аристотелемъ въ Аеинахъ, оказалось, ра
зумеется, недостаточно; онъ оставилъ лишь черновые наброски, ко
торые после его смерти были просмотрены и дополнены его учени
ками, а мноия изъ сочинешй, носящихъ имя Аристотеля, даже це- 
ликомъ написаны его учениками. Но на всю эту совместную работу 
духъ учителя наложилъ неизгладимую печать; и даже после того, 
какъ Аристотель покинулъ кругъ своихъ учениковъ, они продолжали 
работать въ его духе. Правда, ни одинъ изъ нихъ не сумелъ со
вместить въ своемъ уме, подобно учителю, всю совокупность чело- 
веческаго знашя; это стало невозможнымъ уже вследетше колоесаль- 
наго увеличетя научныхъ данеыхъ, которымъ главныя отрасли знатя 
были обязаны самому Аристотелю. Такимъ образомъ, единая наука 
неизбежно должна была распасться на рядъ спещальныхъ наукъ; 
эта дифференщащя началась, правда, еще до Аристотеля, но только 
имъ была доведена до совершенства.
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Въ своей философской систем* Аристотель вполне является уче- 
никомъ академш. Вместе съ Платономъ оыъ полагалъ, что только об
щее можетъ быть предметомъ пстпннаго знаш я; но онъ былъ сдиш- 
комъ естествонспытателемъ, чтобы удовлетворяться платоновскимъ 
дуализмомъ, где на ряду съ чувственаыыъ »промъ, но совершенно 
особнякоыъ отъ него, стоить сверхъчувственный апръ чистыхъ но- 
нятШ. Соединить мостомъ оба эти Mipa Аристотель считалъ своей 
главной задачей. Эту работу онъ началъ съ изследоваш я формъ и 
законовъ научной apryMeHTauin. Источнпкомъ всякаго знаш я является 
опытъ, отъ которого мы отвлекаеыъ обнце принципы; задача науки 
состоптъ въ  томъ, чтобы посредствомъ правильныхъ умозаключенШ 
выводить изъ этихъ прннцпповъ частное. У ч ете  о выводахъ, <сил
логистика», и составляетъ главное содержаше аристотелевой логики. 
Какъ бы мы ни оценивали достоинства этой логики, во всякомъ 
случае изъ вс*хъ создант Аристотеля она пм'Ьла наиболее глубокое 
вдйяше на псторш  человеческая мышленш.

Къ сочннешямъ по логик* примываетъ теор!я реторики, т .-е ., 
по ученш  Аристотеля, теория доказательства вероятного. Далее, 
Аристотель пзследовалъ и теорно пскус-ствъ, но вполне обработалъ 
изъ нея только часть поэтики, при чемъ въ основу последней поло
жить лптературно-исторпчесия изследоваш я, продолженныя затемъ 
его учениками.

Если въ этой области Аристотель слЬдовалъ по пути, указанному 
Платономъ, то въ свопхъ естественно-научныхъ изследоваш яхъ онъ 
совершенно независимъ отъ своего учителя. Мы уже видели, какъ 
подробно онъ пзучалъ органпчеш й М1ръ, особенно животное царство. 
Столь же тщательно изучалъ онъ ф и зи чеш я и химичеш я явлеш я. 
Онъ псходплъ здесь изъ того принципа, давно получившего право 
гражданства въ греческой философы, что абсолю тная возникновешя 
и исчезновешя н е г ь , а существуетъ лишь изменеше уже существу- 
ющихъ вещей, и что всякое изменеше обусловливается движешемъ. 
Но Аристотель далекъ отъ мысли объяснять естественный явлеш я, 
подобно Демокриту, исключительно механическими причинами. Прежде 
всего, не существуетъ ничего неограниченнаго, ибо неограниченное 
вообще немыслимо; не существуетъ и пустого пространства, а время 
есть ничто иное, какъ «мера движешя», т .-е . само по себе не су
ществуетъ. Изъ всего этого следуетъ, что м1ръ пространственно 
ограниченъ, во времени не имеетъ ни начала, пи конца, и вечно 
находится въ  движенш. Невозможно также допустить, что матерiя 
качественно-едина, ибо въ такомъ случае вс* вещи должны были бы
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быть подчинены закону тяготеш я, тогда какъ въ действительности 
воздухъ и огонь стремятся не къ центру земли, а вверхъ, т .-е . 
лишены тяжести. Исходя изъ этой точки зреш я, Аристотель вер
нулся къ учению Эмпедокла о четырехъ элементахъ. Правда, и эти 
элементы не неизменны; при известныхъ услов1яхъ они могутъ даже 
переходить одипъ въ другой, чемъ, впрочемъ, уничтожается самое 
поняие элемента. Но рядомъ съ этими четырьмя земными элемен
тами существуетъ еще пятый— эеиръ, изъ котораго образованы пла
неты; ему присуще наиболее совершенное движ ете, именно круговое, 
тогда какъ остальные элементы движутся по прямой линш, либо къ 
центру земли, либо вверхъ отъ него. Такимъ образомъ, вселенная, 
которую Аристотель, подобно пиоагорейцамъ, представляетъ себе 
въ форме наиболее совершеннаго тела, шара, распадается на две 
части— небо, где все совершенно и неизменно, и землю, где все 
несовершенно и вечно меняется. Въ своихъ астрономическихъ пред- 
ставлешяхъ Аристотель следуетъ учешю Эвдокса о сферахъ, которое 
онъ однако безъ надобности усложняетъ умножев1емъ количества 
сферъ (выше, стр. 337); но при этомъ онъ признаетъ планеты одуше
вленными существами—вероваш е, коренившееся въ греческой народ
ной религш и разделявшееся также Платономъ. Вообще Аристотель 
разсматриваетъ неорганичесий Mipb до авалоии съ органическимъ; 
даже элементамъ онъ приписываетъ родъ души, такъ что вся при
рода представлялась ему живымъ целымъ, действующимъ целесо
образно, хотя и безсознательно. Такимъ образомъ, физическ1я при
чины являются лишь посредствующими звеньями, истинный же при
чины суть телеологическаго свойства. Такъ въ чертахъ естествоиспы
тателя Аристотеля мы въ конце концовъ узнаемъ ученика Сократа.

На этомъ фундаменте построена метафизика Аристотеля. Все 
вещи состоять изъ матерш и формы, причемъ существенной частью 
является форма, ибо безформенная матер1я немыслима, тогда какъ 
форму мы можемъ представить себе и безъ вещества. Такимъ обра
зомъ вещество, лишенное формы, существуетъ лишь какъ возмож
ность, и только принявъ форму, оно становится реальнымъ. Процессъ, 
которымъ совершается этотъ переходъ матерш изъ возможности въ 
действительность, есть становлеше. Такимъ образомъ платоновсюя 
«идеи» переносятся изъ трансцендентальнаго Mipa въ реальный, ибо 
аристотелевская «форма» есть въ  сущности ничто иное, какъ пла
тоновская «идея», сообразно съ чемъ Аристотель для обозначена 
ея сохраняетъ и платоновскШ терминъ (etdos, на ряду съ которымъ 
онъ употребляетъ, впрочемъ, и терминъ /юд<р?;). Какъ естество
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испытатель, Аристотель хорошо знаетъ, что только определяемая 
формою отдельная вещь имеетъ реальное бытге ( о б в и с ) ; ио вместе 
съ темъ опъ настолько проникнуть духомъ платоновскаго учешя, 
что счптаетъ нужнымъ приписать и видамъ ( «сЬ;, снова платонов
ски! терминъ) метафизическую реальность. Отдельная вещь суще- 
ствуетъ лишь постольку, поскольку въ ней проявляется видь, и на- 
оборотъ, впдъ существуетъ лишь поскольку онъ воплощается въ от- 
дельныхъ вещ ахъ.

Однако вещество противодействуетъ стремлений формы вопло
титься въ  немъ, какъ учплъ уже Платонъ; поэтому существуютъ 
двоякаго рода причины возникновения вещей —  целесообразныя при
чины, псходяпдя отъ формы, и м еханпчеш я, исходяпйя отъ матерш. 
Но формы, какъ и платоновсшя идеи,— не одинаковаго достоинства: 
движ ете низшпхъ формъ обусловливается высшими, и такпнъ обра- 
зомъ мы въ  конце концовъ доходпмъ до «перваго двигателя» ( xqcotov 
xirovr) , который, самъ оставаясь неподвпжнымъ, вызываетъ всякое 
существующее движ ете. Это —  чистая форма, совершенно лишенная 
вещ ества, вечная, неизменная,— совершенное б ьш е; она занята са
мой совершенной деятельностью — мышлешемъ, и именно мышле
шемъ самого себя, какъ единственнаго достойнаго себя предмета. 
Д виж ете же вызывается страстнымъ желашемъ всехъ вещей при
нять впдъ этого высшего существа. Этотъ «первый двигатель» для 
Аристотеля— божество.

Эту систему можно было бы назвать монотеизмомъ,— и действи
тельно, онтологическое доказательство существовашя божества въ 
значительной степени заимствовано изъ арпстотелевыхъ определенШ 
природы высшаго существа. Между тем ъ дело обстоять совершенно 
иначе. Высшее существо, лишенное всякпхъ этическпхъ свойствъ, 
нисколько не заботящееся о томъ, чтб совершается во вселенной, и 
занятое только мышлешемъ самого себя, уже не есть божество, ка
кое нужно релпгш. Именно здесь, можетъ быть, наиболее резко об
наруживается глубокое различ1е между платоновской и аристотелевой 
системой. Оба они ставятъ во главе одну какую-нибудь идею; но у 
Платона это— идея добра, у Аристотеля— идея чистаго разума.

Такъ же далекъ Аристотель и отъ платоновской эсхатологш. Душа 
есть по Аристотелю «форма» тела; поэтому душа такъ же не мо
жетъ быть отделена отъ тела, какъ и вообще форма отъ своего 
вещества. Следовательно душа не можетъ вселяться въ любое тело, 
какъ полагали шюагорейцы. Далее, наша душа состоитъ по Аристо
телю изъ трехъ частей: «питающей», какою обладаютъ и растешя,
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«чувствующей», которая присуща и животнымъ, и наконецъ разума 
(vovq), присущаго только человеку. Этотъ «разумъ» несложенъ, не- 
измененъ, не подчиненъ никакимъ страдашямъ и вообще совершенно 
безплотенъ; следовательно, онъ не можетъ быть плодомъ зачаия, а 
входить въ тело «извне» и, значить, также не погибаетъ вместе 
съ теломъ. А все то, что составляетъ нашу индивидуальность,— па
мять, фантаз!я, чувства пр1ятнаго и HenpiaTHaro и самая воля —  
является продуктомъ низшихъ частей души или возникаетъ изъ ихъ 
сочеташя съ «разумомъ», и потому должно погибнуть, какъ только 
эта связь расторгается смертью и низппя части души, возникнйя при 
зачатш, вместе съ теломъ прекращаютъ свое Существоваше. Такимъ 
образомъ, о личномъ безсмертш по учешю Аристотеля не можетъ 
быть и речи; мертвые не чувствуютъ ни сч аш я , ни несчасыя, ибо 
разумъ, который одинъ продолжаетъ существовать после смерти, 
вообще не способенъ испытывать ощущешя.

Такъ Аристотель въ этой области, какъ и во всехъ остальныхъ, 
освободился отъ узъ техъ  теологическихъ предположенШ сократо- 
платоновской школы, которымъ онъ самъ былъ подвластенъ въ своей 
молодости; въ его учеши сохранились только рудименты ихъ, не име- 
юпце значешя для системы, какъ целаго. Напротивъ, метафизическгя 
положешя, унаследованныя имъ отъ его учителя, гораздо более со
хранили власть надъ нимъ. Аристотелева система является именно 
компромиссомъ между сократо - платоновской дедуктивной философ!ей 
и опытнымъ естествознашенъ. Аристотель решилъ эту задачу, на
сколько она вообще могла быть решена; но остался, разумеется, 
некоторый неустранимый остатокъ. Кроме того, Аристотель лишь по
степенно выработалъ свое м1росозерцаше, при чемъ все более уда
лялся отъ Платона; окончательно завершить свою систему ему и 
вообще не удалось. Вследств1е этого въ дошедшихъ до насъ сочине- 
шяхъ Аристотеля встречаются всевозможные пробелы и противореч!я. 
Но именно на томъ, чемъ система Аристотеля обязана Платону, по
коится въ наибольшей мере ея всем1рно-историческое значеше.



ГЛАВА XI.

Общество ж его о р г а н и за щ я .

Наука одержала верхъ; атака, которую теолопя и скепснсъ въ 
конце V века предприняло противъ естествознаш я, была отбита. 
Те самые люди, которыхъ взростпли Сократъ п Платонъ, по большей 
части отреклись отъ м1росозерцашя своихъ учителей, хотя, быть 
можетъ, и полагали, что остаются верны духу сократовскаго учешя. 
Ибо работою одного столЪия быль накопленъ огромный запасъ по- 
ложительныхъ знашй, который отныне служилъ несокрушимой пре
градой какъ противъ необуздаанаго умозрЪшя, такъ и противъ без- 
плоднаго отрпцашя.

И не только въ  глубину разрослась наука, но и вширь. Горсть 
одпнокихъ мыслителей, которая въ эпоху Перикла посвятила свои 
силы исканш  истины, непонятая, а часто и гонимая образованной и 
необразованной массой, съ течешемъ времени прюбретада все больше 
последователей; ея усшйями была создана обширная спещальная ли
тература, обнимавшая все отрасли тогдашняго зпаш я.

Въ виду этихъ условШ изменилось и отношеше общества къ на
уке. Со времени Сократа уже ни одинъ философъ не былъ гонимъ 
въ Аепнахъ за свои учешя; если Аристотель после смерти Александра 
принужденъ былъ покинуть Аеины, то это было обусловлено поли
тическими причинами, и обвинеше въ оскорбленш религш служило 
лишь предлогомъ 1). Правда, ни Аеины, ни—насколько мы знаемъ—  
какая-либо другая греческая республика ничего не сделали въ эту 
эпоху для поощрешя науки. Школы, основанный Демокритомъ въ 
Абдере, Платономъ въ Академш близъ Аеинъ и позднее Аристоте-

l) Zeller и з  2 стр. 38.
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лемъ въ Ликее, были вполне частными учреждешями, которыя со
держались либо на средства самихъ основателей, либо на взносы 
учениковъ. Требоваше Платона, чтобы государство приняло на себя 
заботу объ обученш юношества математике, астрономш, теорш гар- 
монш и философы, осталось благимъ желашемъ; когда аеинское пра
вительство въ эпоху Филиппа начало следить за элементарнымъ обу- 
четем ъ детей, то это было уже очень много :) . Зато MOHapxia при
знала поощреше науки одною изъ задачъ государства. Оба сиракуз- 
скихъ Дшнишя, отецъ и сынъ, и македонсшй царь Пердикка привле
кали къ своимъ дворамъ философовъ и сами принимали деятельное 
учаспе въ ихъ изследовашяхъ-, Филиппъ поручилъ Аристотелю вос- 
питан1е своего сына Александра, а Клеархъ гераклейсшй, самъ уче- 
никъ Платона, былъ нервымъ государемъ, основавшимъ библштеку* 2).

Распространеше образовашя на все более ш ироте круги общества 
не могло не повл1ять и на нравственный уровень последняго. Ибо если 
софистическо - сократовское положеше, что добродетель основана на 
знанш, въ этой безусловной форме и неверно, то невозможно от
рицать, что въ общемъ образованные народы стоятъ въ нравствен- 
номъ отношены выше необразованныхъ, а въ пределахъ одного и 
того же народа — образованные классы выше необразованныхъ. Не 
будь этого— было бы жаль каждой копейки, истраченной государствомъ 
на дело народнаго образовашя. Правда, современники обыкновенно 
не замечаютъ этическаго прогресса: темъ сильнее чувствуются не
достатки существующаго, а между темъ люди во все времена были 
склонны идеализировать прошлое. Такъ, уже Гесшдъ оплакиваетъ 
нравственный упадокъ своего времени; совершенно такъ же аттиче
ская комед1я противопоставляетъ современной испорченности доброе 
старое время мараеонскихъ бойцовъ, а у ораторовъ сопоставлеше 
добродетелей отцовъ съ деморализащей современнаго имъ ноколВшя 
становится общимъ местомъ. Разумеется, все эти пессимистичестя 
разсуждешя въ известномъ смысле справедливы: въ нихъ выражается 
сознаше, что современный строй далекъ отъ идеала; ложенъ обыкно
венно лишь выводъ, что прошлое было лучше.

Притомъ этическШ прогрессъ вовсе не совершается по прямой 
восходящей лиши, какъ и прогрессъ во всехъ другихъ областяхъ. 
Каждый успехъ въ одной сфере покупается ценою потери въ другой.

!) C IA . IV 2, 574 с (постановлеше деыа Элевсина въ честь стратега 
dspxvXoq Avtox/.sovq ’Ayvoveioq).

2) Мемнонъ I 2 (F B G .  Ш 527).
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Какъ только экономическое разш ш е народа достигаешь такой вы
соты, что ущ ербъ, который ирофессюнальная деятельность населешя 
терпитъ отъ войны, уже не уравновешивается стоимостью военной 
добычи, — воинственность народа обыкновенно исчезаетъ. Въ той 
части греческаго aiipa, где экономическое развшпе достигло наиболее 
высокаго уровня,— въ IoHin— это явлеш е обнаружилось очень рано; 
отчасти пмъ быль обус.ловленъ неуспехъ великаго возсташ я противъ 
Дар1я * *), а въ начале IY века юнШсше отряды за немногими псклю- 
чешями были совершенно непригодны для военныхъ действШ 2). Со 
времени Пелопоннесской войны и въ Аттике начало обнаруживаться 
отвращеше къ военной службе, особенно къ походамъ за ' море; и 
мы действительно не можетъ порицать аеинскпхъ гражданъ за то, 
что они не имели охоты рисковать жизнью въ пограничныхъ стыч- 
кахъ съ ерашйскимп князьями и въ другихъ войнахъ подобнаго рода, 
имевшпхъ целью лишь защиту колошальныхъ владений. Даже пелопон- 
несскШ союзъ былъ вынужденъ около 380 года предоставить всемъ 
желающимъ право откупаться отъ военной службы въ случае экспе- 
дшцй вне пределовъ собственной Эллады 3). По въ горныхъ округахъ 
Пелопоннеса и другихъ частей греческаго полуострова старый воин
ственный духъ продолжалъ жить и теперь; тамъ во всякую ми
нуту можно было набрать любое число наемниковъ. А въ некото- 
рыхъ отдаленныхъ местностяхъ, какъ напримеръ въ Этолш, старая 
склонность къ войне и грабежу удержалась до тех ъ  поръ, пока на 
Грещю не легла тяжелая рука рпмлянъ.

Да и вообще чувство солидарности естественно ослабеваешь, по 
м ере того какъ индивидуумъ прш бретаетъ все более самостоятель
ности. Этотъ процессъ наступилъ и въ Грецш; характернымъ симпто- 
момъ его является то обстоятельство, что прямыя личныя повин
ности въ пользу государства, «литургш», во второй половине IV 
века въ  Аоинахъ большею частью были уничтожены или обращены 
въ налоги. Точно также граждане все более уклонялись отъ зан яп я 
безвозыездныхъ почетныхъ должностей, чтб, впрочемъ, отчасти было 
результатомъ недовольства существующимъ строемъ, которое даже 
такого человека, какъ Платонъ, заставило совершенно отстраниться 
отъ общественной жизни 4) . Зашбмъ, въ конце века, Эпикуръ вы-

») Herod. VI 12.
*) Xen. H ell. Ш 2, 17; сравн. Thuc. I 124, V 9, VI 77, VIII 25.
*) Xen. Hell. V 2, 21.
*) [Plat.] Письмо VII 325 b слл., сравн. Bernays Hermes VI 122 слл.
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ставилъ положеше: Xa&s {iiwoaq — живи мирно про себя и какъ 
можно меньше связывайся съ политикой.

Однако не следуетъ слишкомъ преувеличивать размеры подоб- 
ныхъ явлешй. Если въ рутине будничной жизни и въ виду неисц'Ь- 
лимаго зла политическаго дроблешя и мелочной партШной борьбы иные 
и становились нерадивыми въ исполнены своихъ общественныхъ обя
занностей, то въ минуту нужды греки этой эпохи такъ же мало за
думывались приносить свое имущество и жизнь на алтарь отечества, 
какъ и ихъ отцы и деды. Когда Аеины передъ Херонеей вели свою 
последнюю решающую борьбу съ Филиппомъ, въ ихъ военную казну 
отовсюду стекались добровольные взносы, хотя мноие изъ жертво
вателей резко осуждали ту политику, которая привела государство 
къ этой войне. И несмотря на все свое отвращеше къ военной 
слуя*бе, граждане греческихъ городовъ всегда съ радостью шли въ 
бой, когда надо было защитить отчизну. Оборона Аеинъ противъ 
Деметр1я, обороны противъ Антигона и еще противъ Суллы не усту
паюсь подвигамъ, совершеннымъ эллинами въ Персидскихъ войнахъ 
и Пелопоннесской войне; ncTopia остальныхъ греческихъ областей 
также представляетъ немало примеровъ подобнаго героизма.

Темъ ббдыше успехи сделала подъ вл!яшемъ возраставшей об
разованности гуманность. Жестокости въ роде тЬхъ, к а т я  соверша
лись надъ побежденными врагами еще во время Пелопоннесской 
войны (выше, т. I стр. 468), были бы невозможны уже спустя не
много л'Ьтъ. Въ теч ете  IT  века уже очень редко случалось, что при 
взятш  города" победитель избивалъ взрослыхъ гражданъ 1), да и то 
лишь въ такомъ случае, когда это были возмутившиеся противъ него 
подданные. Обыкновенно же пленнымъ позволяли откупаться; лишь 
техъ , которые не могли уплатить выкупа, сообразно старому воен
ному праву продавали въ рабство * 2); но и въ этомъ случае часто 
поступали человечнее. Мы видели, что даже провинивппеся въ огра- 
бленш святыни фоийцы благодаря заступничеству Филиппа спаслись 
отъ мести своихъ враговъ и сохранили жизнь и свободу. Агесилай 
во время своихъ походовъ въ Малой Азш строго наказывадъ своимъ 
войскамъ и въ пленномъ варваре уважать человека и обходиться 
съ нимъ гуманно3). Правда, эллины по прежнему были убеждены въ

1) Я знаю лишь два примера; завоевание Орхомена еиванцами (Diod. 
XY 79) и завоеваше Сеета Харесомъ (Diod. XVI 34).

2) Такъ поступилъ ДшнисШ поел* завоевашн Репа (Diod. XVI 111, 4, 
тенденщозно искажено въ [Arietot.] Oecon. II 1349 Ь).

3) [Xen.] Ages. I 21 сл. xcc'i nolhxxLg g iv  ngogyogevs rotg атдатштсид
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своемъ превосходств^ надъ варварами, и почти никто не оспаривалъ 
укореппвшагося и при тогдашнпхъ услов!яхъ вполи'Ь справедлива го 
взгляда, что эллины предназначены природою для господства, а вар
вары — для рабства; но уже начинали догадываться, что это прево
сходство основывается не столько на происхождешп эллиновъ, сколько 
на нхъ образовали , и что варваръ, усвопвшШ греческую культуру, 
пмЪетъ право считаться грекомъ 1).

Даже въ отрезанный отъ жизни гинекей мало- по- малу начало 
проникать просвгЬщегие, ибо, если женское образоваше находплось 
еще въ очень жалкомъ состояшп, то тЪмъ сильнее действовало вль 
яш е отца и позднее мужа. Аретэ, дочь Аристиппа, такъ обстоятельно 
ознакомилась съ его философской системой, что позднее сумела обу
чить ей своего сына, младшаго Арнетпппа 2). Бъ круж ке, образо
вавшемся въ конце стодеыя въ Лампсаке вокругъ Эпикура, уча
ствовали и женщины, какъ бемпсто, жена Леонтея, и ея дочь Ле- 
онтшнъ, которая позднее вышла замужъ за любимаго ученика Эпи
кура, Метродора 3). Tunnapxia, девушка пзъ знатной семьи въ 
Маронее, вскоре после смерти Александра прибыла со своимъ бра- 
томъ Метрокломъ въ Аепны, где кпникъ Кратесъ произвелъ на нее 
такое глубокое впечатлЪше, что она отвергла всехъ другихъ иска
телей своей рукп и не задумалась пойти за своимъ избранникомъ, 
чтобы въ качестве жены делить его нищенскую жизнь 4). Бъ эту

role dXioxo{.isvovg шд ddixovvrag тцлшдеТо&ои., dXX’ wg av&QWTtovg ovrag 
<pv).<xTTHv, хтХ. Контекстъ показываетъ, что рфчь идетъ ближайшимъ обра- 
зомъ о походахъ въ Азш . Агесилай ваписанъ, хотя и пе КсеноФонтомъ, но 
все-таки до крушешя персидской державы, т.-е. во времена Филиппа, см. выше 
стр. 182 прим. 2.

5) Isocr. Рапед. 51 у noXig fgxibv (Аеины)... то т ш у  ’EXXrjvmv ovoga 
TtsnoigxE fiyxsTi той ysvovg, dXAct хцд diavoiug Soxsiv elveu, xa i gaXXov 
"EXXjjvag xateio&at. ro le , Tijg naiSsvascag щд ggerigag g zo'vg гijg xoivijg 
(f vaawg gsriyovrag.

*) Zeler №  1,292 сл.
3) Zeler Ш3 1,366. Что Леонтчонъ была родомъ изъ Лампсака, показываетъ 

ея брань съ лампсанйцемъ Метродоромъ; затЬмъ, ея имя даетъ право съ боль
шой вероятностью предполагать, что она была дочь Леонтея. Сплетни соперни- 
чавшпхъ другъ съ другомъ философскихъ школъ обратили ее въ гетеру, точно 
тавъ же какъ и ея дочь Данаю; между темь вполи’Ь очевидно, что послЬд- 
няя—интимная подруга царицы Лаодики—была знатной и очень почтенной да
мой (Sybels Hist. Zeitschr. N. F. 34, 500). Въ такомъ случаЬ то же самое 
относитсн и  въ ея матери, сравн. Seneca fr. 45 Нааве.

*) Dios*. VI 94 — 98. Гиппарлая могла познакомиться съ Кратесомъ только 
въ Аенвахъ; время определяется гЬмъ обстонтельствомъ, что Метроклъ, прежде
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эпоху снова начинаю т, появляться и женщины-поэты, какъ въ VI 
веке; таковы Эринна изъ Теноса (около 350 г .), несколько позднее 
Носсисъ изъ эпизефирскихъ Локръ и Анита изъ Тетей въ Аркадш.

Какъ ни мало типичны эти примеры, темъ не менее они явля
ются характерными симптомами той глубокой перемены, которая въ 
эту эпоху начала совершаться въ положенш греческой женщины. 
Возможность браковъ по любви, какимъ былъ бракъ Гиппархш съ 
Кратесомъ, заставляетъ предполагать, что и девушки начали вра
щаться въ мужскомъ обществ^. Родители разумеется не одобряли 
связи съ нищенствующимъ философомъ; но имъ и въ голову не при
ходило принудить свою дочь къ другому браку, и въ конце-концовъ 
они дали свое conac ie . При этихъ услов!яхъ тотъ грубый взглядъ, 
согласно которому единственною целью брака является рождеше де
тей, все более уступалъ место пониманию брака, какъ духовнаго 
общешя, где обе части въ силу различ1Я своихъ свойствъ взаимно 
дополняютъ другъ друга. Въ этомъ смысле высказывается Аристо
тель * 1) , который самъ былъ очень счастливь въ своемъ браке съ 
сестрой своего друга Герм1я; а Ксенофонтъ въ своемъ «Экономике» 
нарисовадъ картину идеальнаго брака, которая въ общемъ соответ- 
ствуетъ еще и нашимъ представлешямъ. Само собою разумеется, 
что действительность мало походила на этотъ идеалъ; бракъ по раз- 
счету, где главную роль играло приданое, все-таки оставался преоб- 
дадающимъ явлешемъ. Поэтому комед!я неистощима въ своихъ жало- 
бахъ на женщинъ; правда, и мужья, въ уста которыхъ вложены эти 
жалобы, большею частью сами настолько пошлы, что ихъ жены еще 
слишкомъ хороши для нихъ. Но и Эвринидъ, изучавпйй женскую 
душу более пристально, чемъ кто-либо до него, нарисовавппй въ 
своей Алкестиде идеальный образъ жены и хозяйки, былъ въ общемъ 
очень дурного мнешя о женщинахъ своего времени. Даже такой че- 
ловекъ, какъ Платонъ, не имеетъ ни малейшаго представлешя объ 
этическомъ значенш семейной жизни, которую онъ поэтому совершенно 
исключаетъ изъ строя своего идеальнаго государства; онъ и самъ, какъ 
известно, умеръ холостякомъ. Правда, онъ впадаетъ при этомъ въ про
тивоположную крайность, совсемъ отрицая физическое и духовное пре
восходство мужчины, какъ делаютъ и современные сощалисты, его по -

чимъ перейти въ кин и ческу го школу, былъ ученикомъ вео®раста; Аристотеля 
тогда уже, очевидно, не было въ живыхъ.

1) Ником, этика УШ 1162 а и въ сохранившейся по-латыни III книг* 
Эконоыикъ, которая, если и не написана саыииъ Аристотелемъ, то содержнтъ 
его идеи. Ср. вообще Leopold Schmidt Ethik der Griechen II 165 слл.

23Белохь. История ГрецШ, т. II.
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следователи; оба пола должны получать одинаковое образоваше, но за
то потомъ должны иметь п одинаковыя права и обязанности, причемъ 
женщины должны даже, подобно мужчинамъ, нести военную службу.

Въ впду этнхъ условШ гетеры  и теперь сохраняли то первенству
ющее ноложеше, которое оне въ эпоху Перикла заняли въ грече- 
скомъ п особенно въ аоинскомъ обществе. Аттическая комедая, при
близительно со временп корпнеской войны, вертится главнымъ об- 
разомъ вокругъ этихъ дамъ полусвета, и въ числе ихъ поклонни- 
ковъ мы встречаемъ, за немногими псключешями, всехъ выдающихся 
людей этого першда —  поэтовъ и художниковъ, ученыхъ и государ- 
ственныхъ деятелей. Самой знаменитой гетерой въ начале IY века 
была Ланса, которая, по предашю, семилетней девочкой была взята 
въ плешь при завоеванш аоииянами спканскаго города Гиккары въ 
415 году; она попала сначала въ Кориноъ и наконецъ въ Аоины, 
где очаровала всехъ  своей красотою. Впоследствш она впала въ 
бедность, п поэтъ Эппкратъ не могъ отказать себе въ дешевомъ 
удовольствии выставить въ своей комедш «Антилаисъ» развенчанную 
царицу аоинскаго общества на осмеяше публики. Еще большую из
вестность пршбрела въ эпоху Филиппа и Александра Фрина изъ 
Оесшй. По предашю, она вдохновила Праксителя на создаше его 
книдской Афродиты; она находилась въ близкихъ отношешяхъ и съ 
Гиперпдомъ, и его красноречм  были обязана своимъ оправдашемъ, 
когда была привлечена къ суду по обвинению въ кощунстве (выше, 
стр. 7 ) . Ея статуя, работы Праксителя, стояла въ Дельфахъ ме
жду статуями царей Филиппа и Архидама — почетъ, возбуждавший 
сильнейшее негодоваше въ проповедникахъ нравственности вроде 
киника Кратеса. Другая знаменитая гетера этого времени, аепнянка 
Пиешнпка, последовала за министромъ фпнансовъ Александра Гарпа- 
ломъ въ Вавилонъ; она пользовалась тамъ почти царскимъ почетомъ, 
и когда она умерла, ея другь воздвигъ ей великолепный памятникъ 
въ томъ м есте , где священная дорога изъ Элевеина въ Аоины спу
скается въ  равнину и взору путника впервые открывается акрополь. 
Это былъ безъ сравнешя самый величественный надгробный памят- 
ннкъ въ  окрестностяхъ Аеинъ; чужеземецъ, проходивши этою доро
гой, наверное думалъ, что здесь погребенъ о р н ъ  изъ знаменитей- 
пшхъ людей города, пока, прочитавъ надпись, не узнавалъ, кому 
воздвигнуть этотъ  памятникъ J). *)

*) Главный неточна»—ХШ-ая книга Аеенея, содержаше которой заим
ствовано въ значительной степени изъ комедш; сравн. Jacobs Vermischte 
Sckriften IV. О Лапеь -также Schol. Aristoph. ID.ovxos 179.
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Вл1яше просвЬщешя и гуманности, проникавшихъ все въ более 
широюе круги, должно было отражаться и въ политической области. 
Контрасты начали сглаживаться; вопросъ о томъ, чтб лучше: демо
к р а т  или олигарх1я, отошелъ на второй планъ. Общественное мне- 
Hie требовало создашя правового государства, изъ котораго былъ бы 
устраненъ всямй произволъ 1).

Въ виду этого государственное право этой эпохи старалось вы
работать такую конституцио, которая занимала бы середину между 
демокрапей и олигарх1ей и такимъ образомъ обезпечивала бы обж
иви» частямъ общества— зажиточнымъ и неимущимъ— неприкосновен
ность ихъ интересовъ. Для этого право голоса въ народномъ собра- 
ши должно быть предоставлено всемъ гражданамъ, но для з а н я т  
государственныхъ должностей необходимо требовать известныхъ га- 
paHTifi пригодности, критер!емъ которой при даиныхъ услов1яхъ могъ 
служить только имущественный цензъ * 2). Мы видимъ здесь тотъ же 
политическШ строй, какой существовадъ въ Авинахъ въ YI веке со 
времени Солона и еще после Клисееновой реформы,— съ тою лишь 
разницей, что теперь хотели искусственно воскресить то, что тогда 
было создано естественнымъ развшйемъ. Въ теорш подобная «сме
шанная конститущя», или, какъ обыкновенно говорили, просто «госу
дарственное устройство» (jcolireia) 3J, выглядела очень недурно, но 
прочно она могла держаться лишь тамъ, где сохранилось сильное 
среднее с о ш ш е , которое по количеству не уступало бы пролета- 
piaTy и владело бы такой большой долею народнаго богатства, чтобы 
не только] количественно, но и экономически иметь перевесъ надъ 
богатыми; во всехъ остальныхъ странахъ этотъ строй долженъ былъ 
спустя короткое время выродиться либо въ демократйо, либо въ оли
гархию 4) . Это суждено было испытать уже Эерамену, когда онъ 
сделалъ попытку ввести такую «смешанную конституцио» въ Ави
нахъ 5); да и та смешанная конститущя, которую ввелъ Тимолеонъ 
въ освобожденныхъ имъ Сиракузахъ, лишь на малое число летъ пе
режила своего творца.

!) Isocr. Panath. 131 слл.
Aristot. Polit. VI (IV) р. 1297 Ъ слл.

3) Aristot. Ником, этика VIII 1160 а ?) ало ziurjfidzwv (itoXtrela) ,  jjy 
zinoxQurixrjv Xkyeiv olxelov <paivezat, noXvzeiav S'uxzrjv eltb&aoiv ol nXetozoi 
xaXelv.

1) Aristot. Polit. VI (IV) 1297 a.
5) Прямо называетъ ее „смешанной конституЩей“ вукидидъ VIII 97, 2: 

fiezQia yaQ re eg robs oXiyovq xai zovg noXXovg qvyxQaaiq tysrezo, сравн. 
выше стр. 56.

23*
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Б о лбе действительным!», ч!мъ эти попытки реформъ, оказыва
лось вл1яш е общественнаго м н!ш я на прпменеше существующихъ 
правовыхъ нормъ. Такъ, аоинское народное соб рате поел! возста- 
новлешя демократ»! въ 403 году осуществляло свою судебную ком- 
петенцш лишь въ псключительпыхъ случаяхъ, и политичеш е про
цессы обыкновенно передавались па разсмотр!ш е суда присяжныхъ ’); 
такое безпорядочное судебное разбирательство, какое имело место 
при осуждены стратеговъ, одержавшихъ победу у Аргинузскихъ 
острововъ, с ъ т !х ъ п о р ъ  бол!е не повторялось. Точно также со вре
мени пзгнаш я Гипербола въ 417 году остракисмъ выш елъ изъ упо- 
требдеш я, хотя законъ объ остракисм! никогда не былъ отм!ненъ. 
Положеше, согласно которому всякое постановлеше народнаго со- 
браш я, противоречащее существующему закону, недействительно, 
было снова подтверждено при возстаиовленш демократы въ 403 
году 2), и — что важ нее— оно въ общемъ постоянно соблюдалось на 
практик^. Судебная коипетенщ я, которою до сихъ поръ пользовался 
советь  при приняты отъ должностныхъ лпцъ отчета объ ихъ д ея 
тельности, была ограничена, и разреш ена апеллящя на реш еш е 
совета къ суду присяжныхъ 3). Этими п другими подобными меро- 
пр1ят1ямп были предотвращены по крайней м ере некоторый изъ худ- 
шихъ золъ демократы, но о действптельныхъ гараны яхъ законности 
при тогдашнемъ составе судовъ присяжныхъ все-таки не могло быть 
речи.

Именно къ виду этого гречесте политики того времени не р е 
шались приступать къ коренной реформ! действующего права, какъ 
ни была она необходима во многихъ отнош еш яхъ. Ибо ув аж ете  къ 
законамъ, жившее въ народ!, въ значительной степени основыва
лось на ихъ древности и на ш этет !, которымъ пользовались имена ихъ 
творцовъ 4). Поэтому въ Аеинахъ не решались отменять законы 
Дракона и Солона и, самое большее, исправляли ихъ въ отд!льныхъ 
пунктахъ. П оел! падешя Четырехсотъ съ этой целью была избрана * *)

*) Meier und Sehoemann Att. Prozess, bearb. von Lipsius, стр. 140 сл. 
Правда, въ другихъ греческихъ демокраЫяхъ народное собрате и теперь 
«унЕЦШНяровало въ качества трибунала для политическихъ процессовъ,—на- 
прнн’Връ въ вивахъ (Diod. XV 79, 5) и Аркадш (Xen. Hell. VII 4 33. 38).

*) Andoc. de myst. 89.
s) Arii-tot. ’A&r/v. no).. 45; что это ограннчеше было введено лишь при 

Эввлнд« или послъ него, явствуетъ изъ 41, 2. Аристотель категорически одо- 
бряетъ вту м’Вру.

*) Aristot. Polit. II 1269 а.
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коммисшя; правительство Тридцати пошло дальше по этому пути, 
стараясь въ особенности устранить неясность старыхъ законовъ бо
лее точнымъ изложешемъ ихъ текста. Возстановленная демократа 
продолжала и довела до конца этотъ пересмотръ *). Въ Сиракузахъ 
при Тимолеоне также ограничились только пересмотромъ старыхъ 
законовъ Дшкла, съ главной целью устранить те  выражешя, кото
рый стали непонятными; поэтому коринеяне Кефалъ и ДшнисШ, ко- 
торымъ было поручено это дело, считались не законодателями, а 
лишь «толкователями законовъ» 2) . Даже вновь-основанные города 
иногда не вырабатывали сами законовъ для себя, а предпочитали 
просто запмствовать законы у какой-нибудь другой общины; такъ, 
въ Gypiaxb были введены законы Харонда 3). Естественнымъ резуль- 
татомъ всЬхъ этихъ условШ было то, что оставались въ силе мнопя 
законодательныя постановлешя. пр!уроченныя къ совершенно иньшъ 
экономическимъ и сощальнымъ порядкамъ, такъ что, напр., въэолШской 
Куме удержался даже институтъ сопрпсяжниковъ въ уголовномъ 
процессе 4). Правда, это были исключешя; но и въ Аепнахъ право 
жалобы въ уголовныхъ делахъ все еще принадлежало исключительно 
пострадавшему или его родственникамъ, а тотъ, кто одерживалъ 
верхъ въ гражданскомъ процессе, и теперь долженъ былъ самъ 
осуществлять свое право посредствомъ захвата какой-нибудь части 
имущества своего противника.

Бблышя перемены произошли въ области администрации. Самымъ 
больныыъ местомъ последней было финансовое ведомство, ибо гре- 
чесмя государства этого времени постоянно терпели нужду въ день- 
гахъ, отчасти въ виду безпрерывныхъ войнъ, отчасти въ виду круп- 
ныхъ и все более возраставшихъ расходовъ, какихъ требовали въ 
демократическихъ государствахъ плата за отправлеше политическихъ 
обязанностей и особенно раздачи денегъ народу. При такихъ обсто- 
ятельствахъ увеличеше государственныхъ доходовъ было неизбеж
ной необходимостью. Новыя подати было очень трудно вводить, такъ 
какъ уже въ V в еке  была создана, по тогдашнимъ услов!ямъ почти 
полная, система косвенныхъ налоговъ, и гречесшя республики упорно

*) Речь Лисш пр. Никомаха, Andoc. de myst. 81 и приведенная тамъ 
(83 сл.) псеФисма Тисамена о пересмотре законовъ. О деятельности Трид
цати—Aristot. ’A&yv. поХ. 35, 2 и о неясности текста солоновскихъ зако
новъ—Aristot. 1. с. 9, 2.

2) Diod. ХШ 35, 3, Plut. Tim. 24. 
зу Diod. X II11, сравн. выше т. I стр. 245.
4) Aristot. Polit. II 1269 а.



держались правила взимать съ гражданъ прямые налоги лишь для по- 
к р ь т я  чрезвычайныхъ нуждъ. Изредка прибегали, правда, къ введенпо 
монополШ; такъ , византШцы однажды предоставили одному предпри
нимателю исключительное право па производство банковыхъ операщй 
въ пхъ города * 1), а въ эпоху Александра Ппеоклъ выступилъ въ 
Аеппахъ съ проектомъ, чтобы государство закупило весь свпнецъ, 
добытый въ лавртскнхъ руднпкахъ, по существовавшей до тЪхъ 
поръ ц ен е  въ  2 драхмы за талаитъ, и зат'Ьмъ установило цену въ 
6 драхмъ 2). Но все это были случайный попытки, предпринимав
шийся лишь въ минуты фпнансовыхъ крнзпсовъ безъ всякой после
довательности; прптомъ, не существовало ни одного предмета ро
скоши, потребляемаго въ болыппхъ колпчествахъ, который могъ бы 
служить объектомъ прочной и доходной монополш, а соляная моно- 
пол1я въ стране съ такой развитой береговой лпшей, какою обла
дала Грещ я, не могла прпнестп болыппхъ барыш ей3). Следовательно, 
едпнственнымъ действительнымъ средствомъ для увеличещя государ- 
ственныхъ доходовъ оставалось повышеше, либо преобразоваше су- 
ществующпхъ уже налоговъ. Такъ, въ Аепнахъ пошлина въ 1 %  со 
стоимости ввозпмыхъ п вывозпмыхъ товаровъ, взимавшаяся въ  V 
в е к е ,— во время декелейской войны была увеличена вдвое и удер
жана въ этомъ виде и после заключешя мира; гербовая пошлина, 
которую государство взимало при продажахъ, также была увеличена 
вдвое *). Все это были, правда, еще довольно умеренный нормы, и 
не только по воззреш ямъ нашего времени; но крупный торговый 
городъ, какъ Аепны, не могъ чрезмерно отягощать коммерчески! 
оборотъ, чтобы не подорвать своихъ собственныхъ жпзненныхъ ин- 
тересовъ. Реформы же въ области косвенныхъ налоговъ затрудня
лись т е м ь , что государство все еще не решалось взять въ свои 
руки взыскаш е этихъ сборовъ и продолжало держаться откупной 
системы, сознавая, что взпмаше ихъ самимъ государствомъ откроетъ 
пшрокШ просторъ хш цетям ъ. Оставалось, следовательно, только сле

1) [Aristot.] Оесоп. П 2, 3 р. 1346 Ь. Столь «невинной», какъ думалъ 
Бекъ (И2 74), эта монопол1я наверное не была.

2) [Aristot.] 1. с. II 2, 36 р. 1353 а.
®) Arietoph. ’E x x Jjjo. 814 со схол1ями, [Aristot.] Оесоп. II 2, 3 р. 1346 Ь.
*) О пошлин* (nevtTjxoOTTj), которая взималась въ Пире*, — Boeckh 

Staatsh. I* 425 слл., сравн. выше I 345. ’Enmviov въ 415 году составляло
1 °/0 стоимости ( C I A . I 274 слл.), въ начал* IV в*ка— 2% ( C I A .  И 777). 
Введенваа Эврипидомъ во время коринеской войны т ст т ац ахоат ц  (Aristoph. 
’Е х х Х ц о . 825) также была, в*роятно, лишь повышешеыъ уже существовавшей 
пошлины.
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дить за тгЬмъ, чтобы откупная сумма возможно более приближалась 
къ действительной сумме сборовъ, и уничтожать монополш крупныхъ 
товариществъ, обратившихъ откупъ косвенныхъ налоговъ въ пра
вильное торговое дело. Чего можно было достигнуть въ этой об
ласти, показываетъ деятельность аеинскаго политика Каллистрата 
въ Македоши во время его изгнашя (выше, стр. 278).

Ббльшихъ улучшенш можно было достигнуть въ области прямыхъ 
налоговъ. Ихъ взыскаше производилось въ Y в еке  отчасти еще до
вольно грубьшъ способомъ; затем ъ, когда со времени Пелопоннес
ской войны въ Аеинахъ и, безъ сомнешя, также въ другихъ госу- 
дарствахъ пришлось облагать гражданъ такими податями черезъ ко- 
poTKie промежутки, то надо было позаботиться о более справедливой 
раскладке ихъ. 0  вотъ, при возобновивши войны со Спартою, въ 
архонтство Навсиника (378 /7), въ  Аеинахъ была произведена оценка 
всей недвижимой и движимой собственности всехъ гражданъ и со- 
юзниковъ, результаты которой въ теч ете  человеческаго поколетя 
и, вероятно, еще дольше, служили основою прямого обложешя х). 
Податная норма была по нашимъ п о тш ям ъ  очень высока: имуще
ственный налогъ въ 1 — 2°/'0 считался умереннымъ, хотя налогъ въ 
8% , по мненно Демосоена, аеиняне едва ли снесли бы * 2) . Однако 
ДюнисШ сиракузсюй въ трудную годину кареагенскихъ войнъ взималъ, 
по преданно, даже 20°/о съ имущества 3). Но при этомъ не следуетъ 
забывать, что имущество въ то время приносило въ среднемъ втрое 
бблышй доходъ, чемъ теперь, и что подать съ имущества была чрез- 
вычайнымъ налогомъ, къ которому прибегали почти исключительно 
въ военное время. Несмотря на это, въ течете 10 летъ , проведен- 
ныхъ Демосоеномъ подъ опекой, т .-е . приблизительно съ 376/5 по 
367/6 г . ,  было взыскано съ имущества въ целомъ 10°/о, т .-е . еже
годно въ среднемъ 1 %  или около 8 —  1 0 °/о съ фондировавшего до
хода4) . Съ оседлыхъ иностранцевъ Аеины во 2-й половине IV века,

*) Sermes XX (1885) 237 слл., XXII (1887) 371 слл. Изъ Demosth. о сим- 
моргяхъ 18 видно, что общая стоимость подвергшегося оцЪнкЪ вароднаго иму
щества была въ то время (354/3) еще такою же, какъ 34 года назадъ при Нав
ей ник*.

2) Demosth. о симморгяхъ 27.
3) Aristot. РоШ. VIII (У) 1313 Ь. Само собою разумеется, что ДЩниЫй 

не взималъ такой подати изъ года въ годъ- притомъ, slo<poQa и въ его пра- 
влете должна была вотироваться народомъ. Поэтому ясно, что здЪсь можетъ 
быть р*чь только объ однократной подати, если пзвъеие вообще не пре. 
увеличено.

*) Demosth. пр. Афоба I 9 и 37: 18 минъ съ имущества, оцЪненнаго въ
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правда, взимали прямой имущественный налогъ, но лишь въ скром- 
ныхъ разм'Ьрахъ 10  талантовъ, которые предназначались на покрьше 
расходовъ по постройка арсенала въ Пире* г).

Систему «лптурий», т .-е . личныхъ повинностей на удовлетвореше 
государственныхъ нуждъ, уже въ эпоху Пелопоннесской войны не
возможно было применять въ полномъ объема. Правительство было 
вынуждено раскладывать расходы по Tpiepapxin каждый разъ па двухъ 
гражданъ (вы ш е, т. I, стр. 3 4 8 ), изъ которыхъ, разумеется, только 
одпнъ могъ командовать кораблемъ; загЬмъ, разреш ено было во
обще отдавать всю повинность въ подрядъ предпрннпмателямъ, при- 
чемъ тогь . на кого падала повинность, избавлялся отъ вс£хъ хлопотъ по 
снаряжешю корабля, но оставался отвгЬтственнымъ за все  неисправ
ности -). Но и теперь Tpiepapxin была тяжелымъ бременемъ; поэтому 
въ Аопнахъ, при начале союзнпческой войны 357/6  года, была про
изведена реформа, благодаря которой эта повинность для большинства 
подлежавшпхъ ей гражданъ совершенно потеряла свой прежшй ха- 
рактерь п превратилась въ прямой налогъ. Именно, 12 0 0  наиболее 
состоятельныхъ гражданъ были разделены на известное число това- 
рпщ ествъ, т. наз. «симморш», пзъ которыхъ каждое въ случае 
войны должно было снаряжать одпнъ пли несколько кораблей. Бла
годаря этому названная повинность распределялась гораздо равно
м ернее, чемъ раньше; но и эта реформа не устранила той неспра
ведливости, которая являлась коренныыъ недостаткоыъ системы 
«литургш »,— именно, что все , па кого падала эта повинность, дол
жны были платить одну и ту же сумму, несмотря на различ1е ихъ 
пмущественнаго положешя. Напротивъ, теперь это зло еще усили
лось, такъ какъ реформа, чтобы уменьшить по возможности бремя, 3

3 тал. Изъ Dem. пр. Апдрот. 44 отнюдь пе следуетъ, что произведенный 
при Навспнике сборъ eloipoga даль евыше 300 тал.; напротивъ, Демосеенъ го- 
ворптъ о сумме всехъ Ыоуодсй со времени Навсиппка. Для першда съ 378 7 
по Зо6'5 годъ э т о ,  правда, слишкомъ мало (сравв. цитированное место изъ 
речи пр. Афоба), но статпстпчесыя указашя аеинскпхъ ораторовъ вообще 
не отличаются большой точностью, притомъ нзвЪспе Демосеена касается лишь 
того временя, когда еще не было введено дисконтироваше валоговъ богатыми 
гражданами, которое впервые удостоверено для 362/j г. (речь пр. Ноликла 8 р. 
1208), но легко можетъ быть гораздо старее, потому что съ техъ норъ уже 
едва ли могли накопляться крупный недоимки по сбору da<pogu (сравн. Schaefer 
Demosth. I* 22 ел.).

•) CIA .  И 270, сравн. Thumser De Civium A tt. muneribue стр. 17 
(Вена 1880).

s) Demosth. up. Mud. 80.155, о m um  mpiepapxa 8 p. 1230.
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падавшее на отдельныхъ гражданъ, значительно расширила кругъ 
лицъ, подлежавшихъ литургш. А богачи, CTOHBmie во главе симморШ 
и руководивнпе всеми делами, сплошь и рядомъ старались свалить 
бремя на плечи своихъ менее состоятельныхъ товарищей. Это зло 
было устранено во время последней войны противъ Филиппа закономъ 
Демосеена, установившимъ известную градацию обложешя въ пределахъ 
симморШ соответственно состоятельности отдельныхъ членовъ, такъ 
что теперь иной богатый человекъ долженъ былъ нести расходы по 
снаряженш двухъ или даже более кораблей, тогда какъ раньше на 
него падала лишь часть расходовъ по снаряженш одного корабля; 
сообразно съ этиыъ была уменьшена доля, падавшая на беднейшихъ 
членовъ симморШ. Эта реформа была вполне справедлива и разумна; 
можно было только спросить, почему государство, разъ оно пошло 
уже такъ далеко, не взяло и всего дела въ свои руки, т .-е . не на
думало покрывать эти издержки доходами съ прямой военной подати; 
ибо, не говоря уже о тяжелоыъ лпчномъ бремени, которое еще и те
перь несли представители симморШ, — явной нелепостью было то, 
что командирами военныхъ судовъ являлись люди, въ большинстве 
случаевъ не имевшие ни мадейшаго представлетя о морскомъ д е л е J).

Остальныя прямыя повинности, которыя государство налагало на 
своихъ гражданъ, по величине обусловливаемыхъ ими расходовъ да
леко уступали Tpiepapxin. Притомъ здесь путемъ внешняго блеска 
можно было пршбрести такую популярность, какой не доставляло самое 
тщательное снаряжеше военнаго корабля; и всегда находились люди, 
которые готовы были жертвовать на это часть своего имущества* 2). 
Теыъ не менее и для этихъ повинностей, по крайней мере въ Аои- 
нахъ, со времени Пелопоннесской войны стало не хватать прпгод- 
ныхъ кандидатовъ. Пришлось ограничить число хоровъ, выступавшихъ 
на общественныхъ представлешяхъ, и въ некоторыхъ случаяхъ де
лить бремя издержекъ между двумя лидами 3). Паконецъ, вскоре 
после Александра хорепя въ старой форме была совсемъ отменена, 
и государство взяло обзаведете и обучеше хоровъ на себя.

Но какъ бы государство ни напрягало податныя силы населешя, 
какъ бы ни заботилось оно о финансовыхъ реформахъ,—въ те  р и ,  
когда нужда въ деньгахъ достигала чрезвычайныхъ размеровъ, все 
это оказывалось недостаточнымъ. А накоплять значительный налич- 
ныя суммы не удавалось въ это время, благодаря безпрестапнымъ

!) Boeckh Staatsh. I2 699—749.
2) Aristot. Polit. VIII (Y) 1309 a.
3) Scliol. Aristoph. Лягушки 404, CIA.  II 1280.
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войнамъ, ои одному греческому государству; единственной держа
вой, располагавшей государствеинымъ фондомъ, была П ер ш . И вотъ, 
по необходимости начали расходовать на нужды государства храмо
вый сокровища. По преданно, уже Гекатей милетский во время ioiiift- 
скаго воз ста ilia советовала, прибегнуть къ этому средству; но пред- 
ложеше представителя просвещешя было отвергнуто его благочести
выми согражданами, и богатыя сокровища Бранхпдъ после подавлешя 
мятежа достались въ добычу персамъ 1). Показать нацш примеръ 
секулярпзацш храмовыхъ имуществъ суждено было тому городу, ко
торый любнлъ называть себя самымъ благочестпвымъ въ  Э лладе,— 
Аепнамъ. Во время Архндамовой войны храмовыя сокровища Аттики 
были почти безъ остатка истрачены на военныя нужды, притомъ не 
только казна Аопны Пол1асъ, которая составилась главнымъ обра- 
зомъ пзъ остатковъ союзнической дани и по существу была ничёмъ 
инымъ, какъ поставденнымъ подъ охрану богини-покровительницы 
города государствеинымъ фондомъ, но и сокровища остальныхъ бо- 
говъ страны. Это было сделано въ форме подлежащпхъ росту зай- 
мовъ, и по заключены мпра государство честно старалось исполнить 
принятая имъ на себя обязательства -). Но возобновлеше войны въ 
415 году принудило его снова прибегнуть къ займамъ изъ храмо
выхъ кассъ; когда one были исчерпаны,—расплавили все золотые 
п серебряные жертвенные дары, каше оказались на лицо * 2 3). Только 
золотого одеяш я Аеины-Девственницы не тронулп и теперь, н е
смотря на крайнюю нужду въ деньгахъ. После крушен1я державы, 
конечно, уже нельзя было думать объ уплате этихъ долговъ; заемныя 
записи, высеченныя на камне, остались на акрополе, и обломки ихъ 
еще намъ свпдетельствуютъ о финансовомъ банкротстве Аеинъ.

Примеру Аеинъ вскоре последовали и друпя государства. Въ Си- 
ракузахъ ДюнисШ яокрывалъ расходы по свопмъ войнамъ съ кареа- 
генянамп въ  значительной доле конфпскащей храмовыхъ сокровищъ4) ; 
въ  Спшоне Эвфронъ секулярпзовалъ храмовое имущество (368) 5); 
даже благочестивые аркадяне ограбили храмовую казну въ  Олимши,

») Herod. V 36.
2) C I A .  I 32 и сюда Rhein. 1У1 43, 1888, 113 слл.-, сравн. также Ап-

doc. о мирм> 8.
3) См. выше стр. 76. Золотую одежду Аенвы - Девственницы расплавилъ 

лишь Лахаресъ во время обороны города протпвъ Деметр1я.
*) [Aristot.] Оесоп.Ч! 2, 41, р. 1353 b, Athen. XV 693 е (сравн. Polyaen. 

V 2, 18), Cic. N at. Deor. I ll 34, 83 сл., Pluf. объ И зидпи О.шрисп 71 р. 379.
5) Xen. HeU. VII 1, 46.
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чтобы уплатить жалованье своему войску (364)1 *)• Поэтому, когда 
фоийцы во время своей войны съ амфиктпшами брали взаймы деньги 
у дельфШскаго храма, то это уже отнюдь не было неслыханнымъ 
поступкомъ; правда, огромные размеры забранныхъ ими суммъ и 
чрезвычайная святость ограбленнаго храма придавали секуляризацш 
въ этомъ случай особенно гнусный видъ.

Храмовыхъ сокровшцъ въ большинстве случаевъ хватало, разу
меется, не надолго, и вскоре приходилось отыскивать новые источ
ники дохода. Очень часто правительство обращалось къ гражданамъ 
и оседлымъ чужеземцамъ съ просьбою о добровольныхъ пожертвова- 
ш яхъ на нужды государства, и таш я воззвашя всегда увенчивались 
успехомъ; но суммы, которыя можно было собрать этимъ путемъ, 
всегда были, конечно, сравнительно невелики, йтакъ, оставался одинъ 
выходъ— займы; но какимъ кредитомъ могли пользоваться самосто
ятельный мелшя государства, которыя всегда стояли на границе 
банкротства и противъ которыхъ кредиторъ былъ лишенъ всякихъ 
законныхъ гаранпй, которыя давали бы ему возможность принудить 
ихъ къ уплате долга? Поэтому, особенно въ эпохи кризисовъ, часто 
не было никакой возможности достать денегъ взаймы, или же при
ходилось платить непомерно-высокШ процентъ, разве только какой- 
нибудь богатый гражданинъ или метэкъ соглашался ссудить деньги 
государству на сносныхъ услов1яхъ, побуждаемый къ тому либо па- 
трштизмомъ, либо желашемъ заслужить благодарность народа. Если 
такого доброхотнаго заимодавца не оказывалось, то прибегали къ 
принудительнымъ займамъ или къ выпуску кредитныхъ денегъ съ 
принудительньшъ курсомъ; напротивъ, на опасный путь ухудшения 
монеты гречеш я государства вступали лишь въ очень редкихъ слу- 
ч а я х ъ '* 2). Наконецъ, когда не помогали ниваия меры, последнимъ 
средствомъ спасешя являлась конфискащя имуществъ; для этого бо- 
гатыхъ гражданъ или метэковъ подъ какимъ-нибудь предлогомъ пре
давали суду и осуждали. Искушеше пользоваться этимъ средствомъ 
было темъ сильнее, что суммы, которыми оперировали бюджеты гре- 
ческихъ общинъ, бблыпею частью были очень невелики, такъ что 
часто было достаточно конфисковать имущество одного человека, 
чтобы покрыть весь дефицитъ казны. Аттичесие ораторы говорятъ 
о такихъ конфискащяхъ, какъ о совершенно естественномъ явленш 3),

') Выше етр. 226.
2) Ссылки на источники см. въ Boeckh’s Staaish. I2 761—774.
3) Выше стр. 20.



-  364 -

и Демосеенъ даже ставптъ себЁ въ заслугу, что никогда не прибЁ- 
галъ къ этому средству.

Однако подчасъ всё эти источники оказывались недостаточными, 
п государство терпЁло крайнюю нужду. Даже въ Аеннахъ судъ иногда 
переставалъ функщонировать, такъ какъ не хватало денегъ на уплату 
жалованья присяжными,. Такое положеше вещей отражалось пагуб- 
нымъ образомъ особенно на воениыхъ операщ яхъ; полководцевъ 
часто посылали па войну безъ гроша денегъ, да и поздпЁе крайне 
скупо снабжали пхъ деньгами, и они должны были сами изыскивать 
необходимый средства на еодержаше свопхъ войскъ. Поэтому имъ по 
необходимости приходилось кормить войну войною * *). Результатомъ 
было, конечно, у гн етете  союзнпковъ и обложеше контрибущямп ней- 
тральныхъ общпнъ; аепнсие стратеги забирали въ плёнъ всякое 
судно, которое не покупало пхъ защиты контрпбущей 2). О спсте- 
матпческомъ осуществленш плана экспедпщп при такпхъ услов!яхъ 
часто нельзя было и думать; полководцы вели свое войско туда, гд-Ь 
могли надЁяться легче всего прокормить его. Эти финансовый за- 
трудпешя являются главной причиной неуспЁшности аопнскихъ воен- 
ныхъ дёйствш со времени окончашя Пелопоннесской войны, и ничто 
не сдЁлало имя Аепнъ въ такой степени ненавпстнымъ въ Греши, 
какъ безпрестанныя вымогательства , обусловливаемый этой си
стемой.

При этихъ услов1яхъ должностныя лица, завЁдовавипя финансами, 
должны были играть все болЁе видную роль въ управленш государ- 
ствомъ. Это напболЁе характернымъ образомъ обнаруживается въ 
томъ, что д е м о к р а т  въ этой области, и только въ ней одной, отсту
пила отъ принципа ежегоднаго замЁщешя государствееныхъ должно
стей. Такъ, въ Аопнахъ магистраты, завЁдовавнйе кассою, изъ ко
торой производилась выдача поеобш народу ( oi ет. то &ecoQtx6v), 
избирались каждый разъ на четыре года, причемъ срокъ пхъ службы 
начинался съ Велпкпхъ Панаепней, которыя праздновались въ треть- 
емъ году каждой олиашады тотчасъ нослё середины лЁта. Когда не
задолго до сражешя при ХеронеЁ была учреждена должность военнаго 
казначея, то и для нея установили четырехлЁтнШ срокъ отъ однихъ 
Панаеиней до другихъ и при этомъ отказались даже отъ принципа

*) Речи Демосвена полны жалобъ на эти неурядицы. Особенно Тимоеей 
былъ мастеръ вестп войну такимъ способомъ (Isocr. A ntid . 108 слл.); однако 
н съ вимъ однажды случалось, что вследствие недостатка въ деньгахъ флотъ 
его лвшвлсн способности действовать (выше стр. 194).

*) Demostli. Chers 22—27.
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коллепальности, поручпвъ завед овате военной казною одному долж
ностному лицу ') .

Вместе съ тЕмъ финансовое искусство развилось въ особую 
отрасль политической деятельности. Уже Клеонъ и Клеофонъ достигли 
въ этой области крупныхъ успеховъ; Агирр!й, который самъ въ те
ч ете  многихъ лЕтъ стоялъ во главе компанш откупщиковъ таможен
ного сбора 1 2), былъ, вероятно, первымъ спещалистомъ финансоваго 
дела, достигшимъ руководящаго положешя въ Аеинахъ. Его племян- 
никъ Каллистратъ также былъ замечательнымъ финансистомъ; онъ 
организовалъ финансовое управлете третьяго аоинскаго морского со
юза, и податная реформа, произведенная въ Аттике въ архонтство 
Навсиника, также, по всей вероятности, была въ значительной сте
пени деломъ его рукъ; даже какъ изгяанникъ онъ обнаружилъ въ 
Македонш замечательный финансовый способности 3). Но величай- 
шимъ финансовымъ гешемъ, какого произвели Аеины, былъ, безъ 
сомнешя, Эвбулъ, который после союзнической войны спасъ Аоины 
отъ банкротства и снова привелъ финансы въ цветущее состоите. 
Исключительно эти заслуги и доставили ему первое место въ госу
дарстве, потому что онъ не былъ ни выдающимся ораторомъ, ни зна- 
токомъ военнаго дела, такъ что никогда не занималъ должности 
стратега. Достойнымъ его преемникомъ былъ Ликургъ, который после 
херонейской битвы преобразовалъ финансовое управлете государства, 
причемъ ему, впрочемъ, далеко не пришлось бороться съ такими труд
ностями, какъ некогда Эвбулу. Наконецъ, ученикъ Аристотеля Деме- 
трШ изъ Фалерона замыкаетъ собою рядъ великихъ финансистовъ 
Аеинъ.

Въ этотъ же першдъ начинается и теоретическая разработка фи
нансоваго дела, хотя въ большинстве случаевъ она остается крайне 
диллетантской. Таковъ особенно еохранпвшШся подъ именеыъ Ксено
фонта трактатъ «о государственныхъ доходахъ» (жegi яодют), на
писанный около середины IV столеыя 4); онъ не содержитъ ни одной 
мысли, которая могла бы быть осуществлена на практике. Правда, 
еще гораздо ниже стоитъ II книга псевдо-аристотелевой «Экономики» 
составленная приблизительно въ начале III века; она не содержитъ

1) Aristot. ’A&rjv. по).. 43, 1.
2) Andoc. de myst. 133.
3) Diod. XV“ 29, 7, Theopomp. fr. 97 у Harpocr. (rovragts, выше стр. 278. 
*) Boeekh Staatsh. I2 788 слл., Roquette De Xenophontis vita, диссерт.,

Кёнигсбергъ 1884, стр. 91 слл.
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ничего более, кроме описашя всевозможиыхъ, подчасъ очень насиль- 
ственныхъ мЬръ къ устранению фпнансовыхъ кризисовъ.. По вло
женному въ нее духовному содержат») она немногимъ отличается 
отъ JSrQartjy^uaza Пол1эна нлп отъ тт.хъ сборнпковъ чудесныхъ 
псторШ, которые прнпнсывалпсь Аристотелю и Антигону изъ Ка
рнета.

Въ областп военнаго дела произошли еще бол'Ье коренный пере
мены, ч'Ьмъ въ области фннансоваго управлешя 2). Эти реформы 
были обусловлены опытомъ, пршбр'Ьтеннымъ въ Пелопоннесской 
войне. Зд'Ьсь впервые обнаружилось, что старый способъ ведешя 
войны тяжеловооруженными отрядами, который некогда доставилъ 
грекамъ поб'Ьду надъ персами, бол'Ье не удовлетворяетъ требовашямъ 
новаго времени. Прп Спартоле аеинеше гоплиты были разбиты легко
вооруженными отрядами халкидянъ; на Сфактерш спартансше гоп
литы, счнтавнйеся непоб'Ьдимымп, принуждены были сдаться легкимъ 
войскамъ Клеона и Демосеена. Передъ Сиракузами Гплнппъ достпгъ 
такого успЬха, какиыъ до него не могъ гордиться ни одпиъ грече- 
скШ полководецъ: онъ прпнудилъ къ сдачЬ целое войско безъ на
стоящей битвы, только искусно маневрируя своими конными и легко
вооруженными отрядами п пользуясь выгодами, к а т я  представляла 
местность.

Поэтому, наряду съ гоплитами, стали уделять больше внимашя 
и другпмъ родамъ opyaifl. Уже при Перикд'Ь Аоины сознали необхо
димость организовать у себя конное войско, на первыхъ порахъ, впро- 
чемъ, лишь для того, чтобы въ случаЬ непр1ятельскаго нападешя 
иметь въ  своемъ распоряженш легко-подвижный отрядъ для защиты 
страны. Во время Пелопоннесской войны, когда аттическШ флотъ 
безпреетанно грозплъ берегвмъ Лаконш, Спарта последовала этому 
примеру, поданному ея врагомъ; въ теч ете  IV века уже почти все 
государства греческаго полуострова организовали у себя конные 
отряды. Около этого же времени начали убеждаться въ безполез- 
ности тех ъ  полчищъ недисциплинированной легкой пехоты , который 
до сихъ поръ сопровождали на войну регулярное войско и, не при
нося никакой пользы въ битвахъ, ложились лшшшмъ бременемъ на

!) Основная работа — Riistovv und Kochly, Geschichte des griechischen 
Kriegswesens, Aapay 1852. H. Droysen Heerwesen und Kriegfuhrung der Grie- 
chen (Hermanns Griechische Antiquitaten  П, 2) Фрейбургь въ Бав. 1889, удобно 
радн указ&нШ на литературу и источники, но часто страдаетъ слабостью 
критики и не даетъ оригинальныхъ выводовь-, краткШ очеркъ греческихъ 
«воеввыхъ древностей» далъ A. Bauer въ Handbuch Iwan’a Miiller'a IY, 1.
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продовольств]е армш. Теперь къ гоплитамъ присоединяли только не- 
болыше отряды хорошо обученныхъ стр'Ьлковъ изъ лука, копейщи- 
ковъ и пращниковъ. Но вскоре убедились, что одного этого еще не
достаточно и что сл'Ьдуетъ самую линейную пехоту сделать более 
подвижной, облегчпвъ ея вооружеше. Эту реформу впервые провелъ 
Ификратъ въ своемъ наемномъ войске во время коринеской войны. 
Онъ заменилъ 'металлическШ панцырь холщевымъ, обитый медью 
щ итъ— легкимъ кожанымъ (xalxij), какой употреблялся во бракш и въ 
северной Грецы; зато копье было удлинено на половину и введенъ 
более длинный мечъ х). Кроме tofo, для боя на разстоянш воины 
были снабжены дротиками * 2). Эти такъ называемые пельтасты, обу
ченные для битвы какъ въ строю, такъ и въ разсыпную, благодаря 
своей легкости въ маневрированш вскоре сделались грозою для тя- 
желовооруженныхъ армШ, особенно после того, какъ Ификрату уда
лось со своими наемниками разбить дакедемонскШ отрядъ и большую 
часть его уничтожить (выше стр. 164 сл.). Въ виду этого введен
ное Ификратомъ вооружеше вскоре было усвоено всеми наемными 
войсками 3). Но гражданина ополчешя обыкновенно не были до
статочно обучены и дисциплинированы, чтобы иметь возможность 
пользоваться преимуществами новаго вооружешя; притомъ, е р а  ли 
можно было обучить ополченцевъ, которые большею частью были, 
разумеется, уже людьми зредаго возраста, темъ новымъ npieMaMb 
борьбы, к а и я  обусловливались изменившимся характеромъ вооруже- 
ш я. Правда, Спарта могла бы сделать этотъ шагъ, но легко понять, 
что какъ-разъ она должна была особенно остерегаться вносить из- 
менешя въ старую испытанную тактику, которой государство было 
обязано своимъ могуществомъ. Поэтому гречесия гр аж д а н с т  опол- 
чешя и теперь продолжали держаться стараго тяжелаго вооружены. 
Только македонсие цари —  быть можетъ уже Аминта, быть можетъ 
только его сыновья — начали вооружать всю свою линейную пехоту 
по образцу, созданному Ификратомъ4). Здесь реформамъ не мешали,

!) Nep. Iphicr. 1, Diod. XV 44.
2) Сравн. описате битвы при Лехеон* въ Xen. Hell. IV 5 ,14  сл. и сюда 

Riistow-Kochly стр. 163 слл.
3) Такъ, наприм'Ьръ, наемники Тимоеея при осад* Самоса были воору

жены какъ пельтасты (Tsoer. Antid. I l l ) ;  посланные въ Олинеъ аеинсюе на
емники также были пельтастами, граждансыя же войска—гоплитами (Philoch. 
fr. 132).

1) Сл'Ьдуетъ указать здЬсь на то, что Аминта стоялъ въ очень близкихъ 
отношешяхъ къ Иникрату и даже усыновить его (Aesch. о посольства 28).



какъ въ южной Грецш, военныя традпцш; напротнвъ, исконное во- 
оружеше македонской дружпны представляло большое сходство съ но- 
вымъ вооружешемъ; оставалось только преобразовать иррегулярную 
пехоту въ правильную линейную пнфантерпо. Введенное Ификратомъ 
вооружеше было въ начале принято, повидпмому, безъ изменешй, 
и въ одной части пехоты —въ отряде т. наз. гппасппстовъ гетэровъ— 
оно удержалось до конца. Но большая часть пехоты была снабжена 
копьями въ  5 метровъ длиною, т. наз. сарпссамп, такъ что копья 
первыхъ шесто рядовъ при нападенш выступали за дпшю фронта и 
образовали несокрушимую преграду М. Прп этомъ, правда, пришлось 
пожертвовать другпмъ препмуществомъ— большей подвижностью; во
оруженные такпиъ образомъ полки могли действовать лишь сомкну
той массой въ открытой местности; зато здесь никто не могъ устоять 
передъ нпмп. Лучппя войска Грецш, опванцы прп Херонее п лаке
демоняне. прп Мегалополе, былп сокрушены пхъ натпскомъ, п еще 
Эмшпй Павелъ сказалъ, что никогда въ жизни онъ не воделъ ничего 
более страшнаго, чемъ македонская фаланга.

Прп вс.емъ томъ тактика въ общемъ развивалась, конечно, ме
дленно. Велпшя сражешя Пелопоннесской я Корпнеской войны но- 
сятъ еще всецело старый характеръ. Войска выстраивались длинной 
лишен, большею частью въ восемь рядовъ, п затем ъ наступали 
другъ на друга; до рукопашной дело доходило редко, такъ какъ обе 
стороны ставплп своп лучшие отряды на правомъ крыле, вследств!е 
чего левое крыло врага прп приближены непр!ятеля обыкновенно 
безъ боя обращалось въ бегство. Тогда оба победоносныхъ правыхъ 
крыла еще разъ  сходились, чтобы реш ить участь битвы; победа до
ставалась той стороне, которая при преследовали разбитаго врага 
наилучше сохраняла порядокъ. Исходъ сражешя зависелъ при этомъ 
исключительно отъ тяжеловооруженной пехоты; легше отряды и кон
ница, если она вообще была на лицо, схватывались съ легкими 
отрядами и конницей врага, но не принимали никакого у ч а ш я  въ 
борьбе съ еепр1ятельскими гоплитами и служили въ общемъ лишь 
для пресдедовашя побеж денная нeпpiятeля, которое, впрочемъ, редко 
отличалось настойчивостью.

Если недостатки этой тактики обнаружились уже и въ Пелопон
несской войне, то въ  виду задачъ, которыя пришлось разрешить 
наемному войску Кира при его отступивши изъ Вавилонш, она ока

Что Фаланга Александра была вооружена легче, ч*мъ гоплиты ивъ 
греческихъ союаныхъ государству показывает!», напримЪръ, Агг. Ш 18, 1 — 2. 
Впрочемъ, это ясно и по существу.
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залась совершенно непригодной. Здесь тяжеловооруженная фаланга 
не могла по своей воле выбирать удобный места для сражешй, а 
принуждена была вступать въ битву съ непр1ятельской конницей и 
легкими отрядами на поляхъ, пересеченныхъ горами и реками, когда 
этого хотелось врагу. Въ виду этого Ксенофонтъ, руководивши! 
этимъ отетуплетемъ, уничтожилъ старую сомкнутую боевую лишю 
и разбилъ свою пехоту на неболыше батальоны по 100 челов'Ькъ 
( lo y o i  oq&lol) ,  которые выстраивались настолько близко одинъ 
къ другому, что могли взаимно поддерживать другъ друга, но въ 
общемъ должны были действовать самостоятельно. Это былъ по су
ществу тотъ же манипулярный строй, который позднее такъ много 
содействовалъ покорению Mipa римлянами. Но если этотъ батальон
ный строй оказался вполне пригоднымъ въ борьбе съ аз1атекими 
варварами, то противъ натиска сомкнутой тяжеловооруженной гре
ческой фаланги подобное войско не могло устоять, вследств!е чего 
эта система, которой предстояла блестящая будущность, въ ближай
шее время не оказала глубокого вл!яшя на характеръ войны.

Гораздо большее значеше имели реформы, произведенный въ об
ласти тактики Эпаминондомъ. Вместо того, чтобы нападать всемъ 
фронтомъ, какъ делалось до сихъ поръ, онъ выдвигалъ противъ не- 
пр1ятеля только одно крыло, удерживая другое позади; при этомъ 
въ наступлеше онъ посыладъ свое левое крыло, чтобы направить 
натискъ противъ лучшихъ войскъ врага и темъ сразу решить 
участь битвы. Въ виду этого левое крыло должно было, разумеется, 
быть возможно более многолюднымъ; далее, чтобы достигнуть боль
шой силы натиска, Эпаминондъ располагалъ войска, предназначенный 
для наступлешя, глубокой колонной, чтб, впрочемъ, практиковалось 
у еиванцевъ уже задолго до его времени 1). Этому, такъ наз. к о 
сому боевому строю» Эпаминондъ обязанъ своей победой при Лев- 
ктрахъ, и съ техъ  поръ этотъ строй безусловно господствовалъ въ 
греческой тактике, хотя и изменяясь сообразно потребностямъ вре
мени. Ибо и Эпаминондъ еще ни на ш агъ не отетупалъ отъ старой 
тактики, опиравшейся всецело на тяжелую пехоту, и почти совсемъ 
не умелъ пользоваться въ битве легковооруженными отрядами и даже 
своей превосходной беотшской конницей, такъ что при Левктрахъ 
онъ даже прикрыые фланговъ своей наступательной колонны пору- 
чилъ отряду тяжелой инфантерш.

Г) Такъ, еиванская колонна при ДелШн* догЬла 25 щитовъ въ глубину 
(Thuc. IV 93, 3), и при Короне* они также очевидно сражались глубокой ко
лонной (Xen. Hell. IV 3, 18); впрочемъ, зд*сь были особевныя условш.

24Белохъ. История Грыцп, т. II.
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Лишь Фнлпппъ и Александра, предоставила конниц^ подобающую 
роль въ сражешяхъ; правда, какъ владыки Македонш и бессалш, 
они тгЬли въ своемъ распоряженш такую многочисленную конницу, 
какой не располагал!, до нпхъ ни одинъ греческШ полководецъ. 
Уже въ первомъ своемъ военноыъ дЪл'Ь, въ вопн'Г, съ шшцлйскимъ 
царемъ Бардплпсомъ, Фнлпппъ р'Ьшилъ участь битвы атакой своей 
конницы на непр1ятельскую пехоту ‘); этимъ же способомъ онъ 
позднее одержалъ свою большую победу надъ Ономархомъ; а Але- 
ксандръ своими победами надъ персами былъ обязанъ главнымъ 
образомъ искусному пользование конницей. Велиюе македонсме цари 
или начальникъ пхъ генеральнаго штаба Парменшнъ впервые научили 
также выставлять позади передней боевой линш въ внд’Ь опоры дру
гой корпусъ войскъ. Дал’Ье, они ставили c eo t ц'Ьлыо не только раз
бить, но и совершенно истребить непр1ятельское войско. Боевой 
планъ Филиппа всегда состоялъ въ томъ, чтобы окружить врага, 
отрезать ему отступлеше и такпмъ образомъ принудить его къ сдачЪ; 
въ битвЬ на «Крокусовомъ подЪ» протпвъ Ономарха и въ сраженш 
подъ Херонеей онъ блестяще разр^ш идь эту задачу. То же сдЪлалъ 
Александръ въ битв^ при ГраншгЬ; но при ИссЬ и АрбелЪ числен
ный перевЪсъ врага былъ такъ великъ, что оцЬпить непр1ятельскую 
армпо не было никакой возможности; однако Александръ сумЪлъ раз
орять ее другимъ способомъ, именно путемъ упорнаго преслрдовашя. 
Впрочемъ, уже Дюнпсш, слРдуя примеру Гплиппа, умРлъ достигать 
полнаго уничтожешя непр1ятельскихъ войскъ; такъ , передъ Сираку
зами онъ истребилъ кароагенское осадное войско, при ЭлепорР — 
войско италшскпхъ грековъ, при КабалР — войско Магона; а эти 
успехи заставляю тъ предполагать, что и онъ уже умРлъ пользо
ваться своей конницей приблизительно такъ же, какъ позднее Фп- 
липпъ и Александръ.

Совершенно изменился и характеръ осадной войны. Въ течете 
нРсколькнхъ столРтШ греки не знали другого средства для взяпя 
укрРпленныхъ пунктовъ, какъ блокаду, которая, обусловливая исто
щение запасовъ, въ концр концовъ принуждала непр1ятеля къ сдачР, 
если еще раньше какой-нибудь измРнникъ не открывалъ ворота или 
смелый штурмъ не отдавалъ города во власть осаждающихъ. На- 
конецъ въ V вРкР успехи механики привели къ постройкР осадныхъ 
орудШ. Во время войны противъ Самоса Периклъ норучилъ инженеру 
Артемону изъ Клазоменъ построить тараны (т . наз. «бараны») и

») Diod. XVI 4.



-  371

навесы (т . наз. «черепахи») г ), и въ этой войне впервые были 
употреблены подобный машины. Однако въ виду прочности самосскихъ 
стешь эта инженерная атака ни къ чему не привела, и въ первые 
годы Пелопоннесской войны попытки брать укрепленные города по- 
средствомъ машинъ оставались большею частью столь же безплод- 
ными * 2). Только кареагеняне во время своей сицшпйской кампанш 
въ 408 году начали съ успехомъ пользоваться осадными оруд!ями. 
Къ стенамъ подкатывались высошя возвышавппяся надъ верхнимъ 
краемъ стенъ деревянный башни; стоявнйе на нихъ стрелки и 
пращники должны были своими стрелами и камнями отгонять защит - 
никовъ; подъ прикрьшемъ этихъ башенъ тараны пробивали брешь 
или подъ стену подводили подкопы, вследств1е чего она обрушива
лась 3). Затемъ непр1ятель неотступно штурмовалъ городъ, пока не 
проникалъ въ него. Именно этому совершенству осадной техники кар
еагеняне более всего были обязаны своими быстрыми и блестящими 
успехами въ 4 0 8 — 5 гг. СицилШсие греки, разумеется, тотчасъ усво
или эти новые npieMbi и вскоре превзошли своихъ учителей. Въ Си- 
ракузахъ впервые начали строить т. наз. «катапульты»— оруд1я, ко
торый могли выбрасывать длинный стрелы на далешя разстояшя 4) 
и, будучи поставлены на осадныя башни, гораздо основательнее, 
чемъ стрелки своими выстрелами, очищали стены отъ защитниковъ. 
Только чрезвычайно крепкШ панцырь могъ на близкомъ разстоянш 
выдержать ударъ стрелы даже катапульты самаго малаго калибра5). 
Вскоре начали строить машины для меташя камней и свинцовыхъ 
пуль. Метательная сила въ этихъ оруд1яхъ создавалась натяжешемъ 
эластическихъ канатовъ, сплетенныхъ изъ волосъ или жилъ. Такъ

J) Ephor. у Diod. XII 28 и Plut. Per. 27, сравн. Plin. VII 201. Я не 
вижу основашя сомневаться въ правильности этого извеспя (см. следующее 
примечаше). Правда, известае о томъ, что Самосъ быдъ взятъ этой инже
нерной атакой, надо отнести насчетъ Фантазш Эфора, который, впрочемъ, 
самъ выдалъ себя, смешавъ механика Артемона съ нзвестнымъ изъ стихо- 
творешй Анакреона яедкро^тод Арте/ziov (Heracl. Pont, у Plut. ]. с.).

2) Эноэ (Thuc. II 18), Потидея (Thuc. II 58), Нисея (Ш 51), Пилосъ 
(IV 13); особенно подробно ODHcaeie осады Платеи (II 75 — 78), изъ кото- 
раго явствуетъ, что подъ рщуага'е разумеются преимущественно тараны. Дей
ствительно ли эта осада была ведена такъ, какъ разсказываеть вукидидъ, или 
историкъ хотелъ дать лишь идеальную картину осады (Mu]ler-Striibing Fleck- 
eisevs Jahrb. 1885 стр. 287 слл.),—для насъ здесь безразлично.

s) Diod. ХШ 35 сл., 59, 85 сл., 108: Athen. пер\ цщуаугщахтг у We 
scher’a, Poliorc. стр. 9 сл.

*) Diod. XIV 42, 1.
5) Plut. Demetr. 21.

24*
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какъ перевозка п особенно установка такихъ машинъ представляла 
болышя трудности, то пмп можно было пользоваться только въ осад
ной войнЬ илп на корабляхъ; въ качествЬ полевыхъ орудШ ихъ на
чали употреблять уже гораздо позднЬе.

На греческомъ ВостокЬ эти усовершенствовашя въ области осад- 
наго искусства прпвпвалпсь сравнительно медленно. ЗдЬсь еще долго 
держались старой системы обложешя, и наибольшимъ консерватиз- 
момъ въ этой области, какъ и въ другпхъ, отличались спартанцы. 
Однако Аепны уже въ серединЬ IV вЬка им’Ьли катапульты А). Но 
лпшь Фплишгь впервые, началъ применять зд^сь въ обширныхъ раз- 
мЬрахъ новую осадную технику; въ этомъ дЬлЬ ему помогалъ его 
пнженеръ, еессал1ецъ Полшдъ, ученики котораго, Д1адъ и ХарШ, 
сопровождали затЬмъ Александра въ его аз!атскомъ походЬ 2). На- 
чаломъ новой эпохи въ псторш осадной войны у грековъ послужили 
особенно осады Перинеа и Византш въ 340 году 3).

Фортифпкацюнное искусство, разумЬется, старалось не отставать 
отъ успЬховъ осаднаго искусства. Очень много сдЬлалъ въ этой 
области особенно ДюнисШ. Искусно воспользовавшись выгодами мЬ- 
стоположешя Спракузъ, онъ обратплъ свою столицу въ неприступ
ную крЬпость; замокъ Эвр1алъ на вершнпЬ Эпиполъ, служивши! клю- 
чемъ ко всей спстемЬ укрЬпленШ, былъ защнщенъ противъ напа- 
д ен т  высЬченнымп въ скалЬ рвами, а подземные ходы, также высЬ- 
ченные въ камнЬ, давали возможность гарнизону производить вне
запный вылазки *). Совершенно такимъ же образомъ Д1опис1й укрЬ- 
пилъ свою пограничную съ кареагенскпмп владЬтями крЬпость Се- 
линунтъ, только здЬсь, въ виду рыхлости почвы, пришлось укрЬ- 
ппть рвы каменной кладкой 3 *). Аттика была защищена цЬпью погра- 
ничныхъ крЬпостей, тянувшейся отъ Элевспна черезъ Панактонъ и 
Филу 6) до Рамна; кромЬ того, важный горнозаводскШ округъ Ла- 
вреоеа былъ огражденъ противъ нашествШ рядомъ укрЬплешй. Не
сравненно грандшзнЬе была система укрЬпленш, созданная Хабр1емъ

‘) С1Л. и  61.
4) Atben. я. fuj/av. 1. с. стр. 10.
3) Diod. X V I  74.
*) Cavallari nnd Holm  Syrakus tm Altertum, въ нЪи. обработка Lupue’a, 

стр. 275 слл.
s) С*, выше стр. 135 прик. 2.
*) CIA. 1217 (постановлеше въ честь Деметр1я иэъ Фадерона). Панак

тонъ есть по всей вероятности крепость, лежавшая у Казы при подошве Ки- 
еерона, которая на нашихъ вартахъ называется Элевеерани.
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вдоль восточной границы Египта; объ эти твердыни дважды разбился 
натискъ персовъ.

И зобретете орудШ повл!яло также на характеръ морской войны. 
Боевые корабли У века, тр1еры, были настолько малы, что на ихъ 
палубе невозможно было устанавливать не только башни, на кото
рый поднимались бы оруд1я, но и самыя машины. Поэтому теперь 
начали строить суда ббльшихъ размеровъ, т. наз. тетреры и пен- 
теры ,—впервые въ Сиракузахъ при ДшнисгЬ во время приготовлен^ 
къ освободительной войне противъ кареагенянъ 1). Правда, при 
этомъ пришлось отказаться отъ одного изъ преимуществъ трех- 
ярусныхъ судовъ— отъ большей подвижности, но зато, въ виду более 
прочной конструкцш новыхъ судовъ, удары непр1ятельскихъ оруд!й 
были теперь менее опасны. Сообразно съ этимъ изменился и харак
теръ морскихъ сраженШ; если въ эпоху Пелопоннесской войны участь 
битвы зависела отъ опытности кормчихъ въ лавироваши, то теперь 
не менее важную роль стало играть дМ ств1е орудий * 2). Однако 
первыя пробы съ судами новаго типа оказались неудачными; при Ка
тане маневрировавнйе но старому способу кареагеняне разбили фдотъ 
ДкшиЫя. Государства греческой метрополш на первыхъ порахъ откло
нили и эти новшества. Аеины лишь во времена Александра начали 
строить тетреры и пентеры; 3J зато съ этихъ поръ искусство ко- 
раблестроешя и здесь начало быстро развиваться, и во флотахъ 
эпохи д1адоховъ Tpiepbi все более уступаютъ место судамъ четырехъ—  
и пятияруснымъ 4).

О Diod. X IV  42, 2; 44, 7. Впрочемъ, по свидетельству Аристотеля (у  
Plin. V I I  207, fr. 600 Rose), первые начали строить тетреры кареагеняне.

2) Сравн. напримеръ описате морской битвы при Саланине въ 306 году, 
Diod. X X  51 сл.

3) Въ ЗЗО/зд г. аттичесый флотъ состоялъ и зъ  392 тргеръ и 18 тетреръ 
(CIA. I I  807 р. 225), въ 325/4 —  изъ 360 тр1еръ, 50 тетреръ и 7 пентеръ 
( CIA. I I  809 р. 248), въ 323/2— изъ 315 T piepe и, вероятно, 50 тетреръ; число 
пентеръ для этого года не сохранилось (СТА. П  811 р. 251). Аттичестй кон- 
тингентъ въ сражеши при Саламине 306 г. —  30 кораблей —  состоялъ исклю
чительно изъ тетреръ (Diod. X X  50, 3).

4) Boeckh Urkunden iiber das Seewesen des attischen Staates (Staatshaus- 
haltung т. Ш ), Cartanlt La triere athenienne Парижъ 1881, Fincati Le Triremi, 
2-ое изд., Римъ 1881, Breusing Die Nautik der Alten Бременъ 1886, Torr 
Ancient Ships Кембриджъ 1894; сохранивппяся отъ древности изображения 
кораблей удобно сопоставлены А ззтап п ’омъ въ Denhmaler Баумейстера Ш  
1593 слл. Обыкновенно знатоки морского дела не вполне знакомы съ данными 
источниковъ, а филологи неясно представдяютъ себе, что практически воз
можно; обшпе совершенно ненужныхъ морскихъ термнновъ, которые, разу-
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Все это давало стратегш возможность разреш ать так1Я задачи, 
которыя раньше была ей совершенно ие подъ силу. Укрепления въ 
значительной степенп утратили свое прежнее значение, съ гЬхъ поръ 
какъ сделалось возможнымъ поередствомъ осадпыхъ машине въ те
ч ете  несколькнхъ месяцевъ принудить къ сдаче даже сильно укреп
ленный городъ, тогда какъ раньше для этого требовалась часто мно
голетняя блокада, а укреплеш я, свободно сообщавпляся съ моремъ, 
и совсемъ не могли быть взяты . Благодаря этому военный операцш 
сделались более энергичными. Теперь перестали остерегаться пред
принимать походы въ неблагощйятное время года. Уже спартанскШ 
царь Клеомбротъ вторгся въ  Беотно среди зимы, правда— въ виду 
псключлтельныхъ обстоятельствъ; точно также Эпамнноидъ несколько 
детъ  спустя вторгся въ Лаконио зимою, а Фплпппъ при своихъ похо- 
дахъ вообще обращалъ мало внимашя на время года. Въ значительной 
степенп этпмъ усовершенствовашямъ въ области тактики и стратегш 
Филиппъ былъ обязанъ покорешемъ Грещп, Александръ— завоева
т е л е  Азш. * 5

мнется, часто употребляются еовсемъ не кстати, должно замаскировать это 
невежество. Какъ минумептальныя. тавъ ц литературный данныя позволяютъ 
съ уверенностью утверждать, что гребцы спделп въ несколько рядовъ, рас- 
положенныхъ ярусами другъ надъ другомъ (сравн. напримеръ Агг. A n a b .  VI
5, 2, Appian. 1ражд. война У 107); 'еще въ византШскихъ дромонахъ было 
два яруса (Leon Tact. 19). Tpiepa имела три такихъ яруса (снизу вверхъ 
Э-сс/.а( i lx a i , uvyirси, dgavircu), и каждый матросъ гребъ однпмъ весломъ; 
имели ли тетреры и пептеры больше ярусовъ— неизвестно. Во всякомъ слу
чае, на изображ етяхъ мы не встречаеыъ более трехъ рядовъ (мнимая те- 
трера у  A ssm ann 'a  1. с. стр. 1611 очень сомнительна), и термины сораннты» 
и <еалампты> даже на самыхъ большихъ судахъ применяются къ верхнему 
и нижнему ряду гребцовъ. Если ЛпвШ переводить ixxaidsxt/QTjg чрезъ navis 
q u a m  s e x d e n m  v e r s u s  r e m o r u m  a g e b a n t  (ХХХШ 30, X L V  35), то это ничего 
не докаэываетъ, такъ какъ съ морсквмъ деломъ онъ былъ знакомь еще меньше, 
чемъ съ сухопутной войной; это место показалось подозрительнымъ уже его 

эпитоматору Эвтропу ( IV  8 adeo nt sexdecim ordines dicatur habuisse remorum). 
По техническлмъ соображев1ямъ мне кажется несомвепнымъ, что на более 
крупныхъ пошерахъ для каждаго весла требовалось несколько человекъ, со
вершенно такъ же, какъ на галеасахъ X V I  и X V I I  столетШ. Пока не будетъ 
доказано противоположное, я считаю пентеру кораблемъ либо двух-ярусвымъ, 
где въ внжвемъ ряду въ каждому веслу было приставлено по 2, въ верхвенъ—  
по 3 гребца, либо трех-ирусвымъ, где въ нижоеиъ ярусе при каждонъ весле 
состояло по I, въ обоихъ верхнпхъ— по 2 человека. Бёкъ думаетъ, что снасти 
Tpiepii могли быть употребляемы па тетрерахъ, а снасти тетреръ— на пеп- 
терахъ; во вто кажется мне очень вевероятнымъ уже a priori, да и текстъ 
надписей отнюдь ве оправдываетъ такого предположен;».
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Новое военное искусство предъявляло къ полководцамъ очень вы
сота  требовашя. Поэтому со времени Пелопоннесской войны началъ 
образовываться классъ профеш ональныхъ военачальниковъ—прежде 
всего, въ наемныхъ арм1яхъ. Аеины и въ этой области выказали 

. себя духовной столицей Грецш; знаменитейшие вожди наемниковъ въ 
первой половшей IT века— Ксенофонтъ, Ификратъ, Xa6piii, Тимооей, 
Дшфантъ, Фошонъ— были аоиняне; изъ не-аоинянъ можно назвать 
разве только Харидема изъ Ореоса, которому позднее были дарованы 
въ Аоинахъ права гражданства, и братьевъ Ментора и Мемнона изъ 
Родоса. Военные успехи Аоииъ со времени коринеской войны объяс
няются не въ малой мере тймъ, что государство всегда имело въ 
своемъ распоряженш такихъ первоклассныхъ полководцевъ, и надо 
поставить въ великую честь аеинскимъ кондотьерамъ, что они всегда 
были готовы служить отечеству съ величайшимъ самоотвержешемъ, 
хотя они совершенно не могли разечитывать на матер!альное воз- 
награждеше и, напротивъ, могли ждать суда и смерти, если всл’Ьд- 
CTie недостатка въ денежныхъ средствахъ ихъ труды не увенчива
лись успехомъ. Поэтому было вполне справедливо, что аоинскШ на- 
родъ по крайней м ере не скупился на почести для своихъ полковод
цевъ—воздвигалъ имъ статуи, освобождалъ ихъ отъ литургШ, даро- 
валъ имъ право участвовать въ обедахъ, которые насчетъ государ
ства устраивались въ зданш совета. Но съ другой стороны не сле- 
дуетъ забывать, что почти все эти люди пршбрели свои первые во
енные лавры именно на аеинской службе. Если потомъ дома нечего 
было делать, то они въ качестве вождей наемныхъ войскъ всту
пали на службу къ иноземнымъ государямъ, съ которыми Аеины 
какъ-разъ въ ту минуту находились въ хорошихъ отношешяхъ,— къ 
персидскому царю или его сатрапамъ, къ египетскимъ или еракШ- 
скимъ царямъ. Здесь ихъ осыпали почестями и золотомъ. Уже Ксе
нофонтъ, если бы захотелъ, могъ сделаться зятемъ орашйскаго царя 
Севеа; Ификратъ действительно женился па дочери Котиса, то же 
сделалъ позднее Харидемъ, который благодаря этому после смерти 
Котиса сделался фактически владыкою царства одризовъ. Харесъ до- 
стигъ княжеской власти въ Сигее на Геллеспонте.

Исключешемъ является лишь Ксенофонтъ, старейшШ изъ этихъ 
кондотьеровъ. Силою вещей, почти противъ своей воли, и во вся- 
комъ случае противъ своего ожидашя, онъ былъ поставленъ во главе 
наемной армш; въ качестве ея вождя онъ достигъ более блестящихъ 
успеховъ, чемъ какой-либо полководецъ до него въ  такомъ же по
лож ена; но онъ пренебрегъ этой карьерой, которой былъ обязанъ



своей эллинской славой. Ему не было суждено послужить своими тру
дами отчизне. Уже свопмъ полптическпмъ поведешемъ во время оли
гархической реакцш онъ навлекъ на себя подозрешя аеинскихъ де- 
мократовъ. ЗатЬмъ онъ съ оетаткомъ своихъ наемниковъ встуиилъ 
на службу къ СпартЬ; правда, въ это время Аеины еще находились 
въ союзе со Спартою; но онъ остался вЬренъ избранному знамени 
и после того , какъ Аеины отложились отъ Спарты и примкнули къ 
персидскому царю, потому что по свонмъ убеждешямъ онъ могъ ви
деть въ этой политик^ Аеннъ лишь измену ннтересамъ Эллады 
ВследcTBie этого онъ былъ изгнанъ пзъ отечества: а въ СпаргЬ чу
жеземцу нечего было делать. Поэтому онъ свои лучнйе годы про- 
ведъ въ СкнллунгЬ близь Олимшп, въ пом’Ьсть’Ь, которое подарилъ 
ему его другъ царь Агесплай, пока KpymeHie спартанской державы 
посл'Ь битвы прп Левктрахъ не заставило его удалиться оттуда. 
Правда, теперь, когда Аеины снова вступили въ дружественный отно- 
шешя къ Спарта, онъ получилъ возможность вернуться на родину; 
но всл-Ьдств1е долгаго изгнаш я онъ сталъ чужимъ въ Аепнахъ, при- 
томъ онъ былъ уже слпшкомъ старъ, чтобы снова выступить на 
военное поприще, которое онъ оставилъ более четверти века назадъ. 
Недостатокъ практической деятельности онъ постарался возместить 
лптературнымъ трудомъ, и въ этой области также достпгъ замеча- 
тельныхъ усп'Ьховъ. Если современники усердно читали его книги 
ради пхъ содерж ала, то позднейнпя поколешя видели въ  нихъ не
подражаемые образцы класспческаго стиля; поэтому Ксенофонтъ при- 
надлежпгь къ числу немногнхъ писателей древности, чьи сочинешя 
дошли до насъ въ полномъ виде.

Уже софисты теоретически разрабатывали военное искусство * *); 
но лишь Ксенофонтъ далъ свопмъ соотечественникамъ первое руко
водство военной науки, въ форме исторпческаго романа, содержа
щего жизнеопнсаше старшего Кира. <Пстор1я отступлешя 10-000» 
Ксенофонта также представляетъ собою не столько историческое по- 
вес.твоваше, сколько военно-научный трактатъ. Недолго спустя, около 
350 года, тактикъ Эней, другихъ сочинешй котораго мы не знаемъ, 
написалъ систематическое сочинеше о военномъ искусстве; оно чи
талось долгое время, и еще Кинеасъ, министръ царя Пирра, соста- 
вилъ извлечете пзъ него, да и до насъ дошла еще часть этого 
трактата 2).

l) Plat. Euthyd. 273 с.
*) H ug Aeneias von Stymphalos, прогр., Цюрихъ 1877, и сюда Gutachmid 

Kl. Schriflen I V  219. Тождество автора съ Энеенъ изъ СтвмФала, о кото-
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Р а з в и т  военнаго искусства, разумеется, не могло не повл1ять 
кореннымъ образомъ на политику. Еще Периклъ могъ быть одновре
менно и государственнымъ д'Ьятелемъ, и полководцемъ; но уже при 
его ближайшихъ преемникахъ эти функцш сделались несовместимыми. 
Это лонялъ уже Клеонъ; онъ стремился исключительно къ руководству 
внутренней и внешней политикой, и только стечете обстоятельствъ, 
совершенно противъ его воли, заставляло его выступать въ роли 
полководца. П околетемъ позднее развитавоеннаго искусства достигло 
такого высокаго уровня, что человекъ, не обладавшШ спещальными 
знатям и въ этой области, не могъ уже и думать о томъ, чтобы 
стать во главе войска. АгиррШ былъ въ Аеинахъ вероятно послед- 
нимъ не-спещалистомъ военнаго дела, который пытался руководить 
военной кампашей въ качестве главнокомандующего,- Каллистратъ, 
хотя еще и носидъ з в а т е  стратега, занимался только административ
ными делами, связанными съ этой должностью, и только одинъ разъ, 
вместе съ Вфикратомъ и по его желанно, принялъ участа въ по
ходе. Изъ аеинскихъ государственныхъ деятелей позднейшаго вре
мени большинство, какъ Эвбулъ, Демосеенъ, Ликургъ, Гиперидъ, даже 
не добивались звашя стратега. Правда, профессюнальный полково- 
децъ п теперь еще могъ играть политическую роль, въ особенности 
если за нимъ числились крупные военные успехи; но обыкновенно 
опытъ показывалъ ему, что гораздо легче иметь дело съ наемни
ками, чемъ съ советомъ и народнымъ собрашемъ. Даже такимъ лю- 
дямъ, какъ Ификратъ и Тимоеей, никогда не удавалось занять или, 
по крайней м ере, удерживать за собою первое место въ государ
стве. Такимъ образомъ, карьеры военачальника и политика разде
лились; оба они зависели другъ отъ друга, но, какъ обыкновенно 
бываетъ. ни одинъ не могъ угодить другому, и благодаря этому 
между ораторской каоедрой и главнымъ штабомъ возникла оппози- 
щ я, имевшая часто гибельныя п о сл ед н яя  для греческихъ республикъ 
этого времени. Эдаминонду въ Оивахъ приходилось не меньше стра
дать отъ этой оппозицш, чемъ Ификрату и Тимоеею въ Аеинахъ.

Неудобства такого положешя вещей чувствовались очень сильно. 
Демосеенъ неразъ высказывалъ, что тайна успеховъ Филиппа въ 
значительной степени кроется въ томъ, что онъ самъ былъ своимъ 
полководцемъ и министромъ и благодаря этому могъ безъ всякой по
мехи принимать р е ш е т я  и приводить ихъ въ исполнеше, причемъ

ромъ Xen. HeU. V I I  3, 1 упоминаетъ какъ о стратег* аркадскаго союза, ни- 
чимъ не можетъ быть доказано и по существу крайне невероятно.
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ему не было надобности сообразоваться съ какими-либо конститудюн-' 
ными формальностями и нечего было опасаться, что неспособные ге
нералы, осуществляя его планы, псказятъ ихъ. Ч'Ьмъ меггЬе респу- 
блпканскШ строй— въ вндЪ ли демократы, или олигархш -  оказывался 
дригоднымъ какъ для защиты государства извеА, такъ п для поддер- 
жаша порядка внутри, тгЬмъ болгЬе мыслянце люди должны были 
приходить къ сознанш , что только Monapxia ыожетъ исцелить гЬ 
язвы , который истощали силы нащ п,. Именно это убЪждеше привело 
Платона въ  Снцилш ко двору Д1онисЛя, именно оно побуждало Исо
крата призывать къ осуществление своихъ нацюнальныхъ плановъ 
последовательно всгЬхъ выдающихся государей своего времени —  
Ясона. Дшннетя, Архпдама, Филиппа. Его «Никоклъ» есть попытка 
расположить общественное мнЪше въ пользу монархии Около того же 
времени Ксенофонтъ въ своей «Кпропедш» показалъ нацш идеальный 
образъ не только полководца, но п государя; въ своемъ «ПеронЪ» 
онъ указываетъ средства, которыми челов’Ькъ, достпгнувшШ трона 
даже путемъ насильственнаго переворота, можетъ прюбр’Ьстп любовь 
народа. Арпстотель также считаетъ монархпо теоретически наилучшею 
формой правлены ,— правда, лишь при идеальномъ государ'Ь.

Впрочемъ, до практического осущ ествлена этпхъ мыслей было 
еще далеко. Ибо порядки, господствовавнпе въ великой держав'Ь Во
стока, повелитель которой у грековъ того времени носилъ просто 
имя «царя», были далеко не такого свойства, чтобы возбуждать при- 
cipacTie къ монархш; а призрачная царская власть, какая сохрани
лась въ Спарта и у молоссовъ, являлась MOHapxien развЪ еще только 
по имени. Въ прочемъ же.монархпо въ греческомъ Mip-b, исключая 
н’Ькоторыхъ погранпчныхъ странъ, искони знали только въ  формЪ во- 
двореннаго путемъ революцш насильственнаго правлев1Я, «тпраши». 
На такого «тирана» общественное мн'Ёше смотрело какъ на безео- 
в^стнаго кровопШцу, который способенъ на всякую низость, на вся
кое нарушеше божескаго и челов’Ьческаго права, котораго сл’Ьдуетъ 
убить, какъ бЪшеную собаку или какъ грабителя и убШцу. Краски 
для этой картины заимствовались изъ старыхъ легендъ о жестокости 
Фалариса, Пер1андра и Поликрата, и греки тЪмъ тверже верили въ 
подлинность этихъ разсказовъ, что имЪли мало случаевъ практически 
ознакомиться съ тирао1ей. Ибо именно благодаря этой глубоко уко
ренившейся ненависти къ тираны последняя, въ перюдъ отъ Персид- 
скихъ войнъ до смерти Александра, въ наибольшей части гречеекаго 
Mipa не разу не сумела утвердиться, и попытки водворить ее обы
кновенно были подавляемы уже въ зародынгЬ. А гд£ такая попытка
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удавалась,— она, разумеется, только усиливала господствующее отвра- 
щеше къ монархш, ибо насильственная перестройка существующаго 
порядка невозможна безъ кровопролиия. Что демократичесие и оли- 
гархичесше перевороты носили такой же кровавый характеръ и влекли 
за собою ташя же глубошя изменешя въ области имущественныхъ 
отношешй,— это греки легко забывали; и действительно, кровопро- 
лште особенно гнусно, когда оно совершается отъ имени и по при
казание отдельнаго лица. Эти кровавыя родины погубили и величай
шую, самую блестящую тирании, какую когда-либо видела Эллада,— 
владычество Дюнисйя въ Сицилш. Ея крушеше показало, что отъ ре- 
волющонной монархш нельзя ждать политическаго возрождешя нацш. 
Только законная монарх1я могла вернуть Грещи внутреншй миръ. 
Объединить Элладу могло только то государство, въ которомъ въ 
одномъ старая, насажденная Зевсомъ монархчя сохранилась въ полной 
силе,— молодая колошальная страна къ северу отъ Олимпа, которую 
динас'пя Аргеадовъ некогда въ упорной борьбе отвоевала у ерамй- 
цевъ и иллиршцевъ.



ГЛАВА XII.

Н о в а я  с е в е р н а я  д е р ж а в а .

Страны, лежания въ  сЬверной п северо-западной Грецш, позади 
Ппнда п Олимпа, до IV века составляли обособленный м1ръ. Здесь 
почва все еще на необозрпмыя пространства была покрыта девствен- 
нымъ лесомъ, который на юге греческаго полуострова давно уже 
былъ вы тесненъ зеш едЗш ем ъ; въ этпхъ лесахъ все еще встреча
лись п дпкШ быкъ, п даже левъ *). Промежъ леспстыхъ горъ въ да- 
леко-раскпнутыхъ открытыхъ деревняхъ жило редкое ыаселеше 2); 
укрепленныхъ поселковъ было немного, и за псключен1емъ халкид- 
скихъ п корпнескпхъ колошй у береговъ, на всемъ огромномъ про
странстве отъ 1ошйскаго моря до Стримона не было нп одного сколько- 
нибудь значптельнаго города. Въ язы ке и нравахъ сохранилось мно
жество остатковъ старины; гом еровш е звуки, которыхъ въ осталь
ной Грецш давно уже нельзя было услышать, здесь еще жили въ 
устахъ народа 3). Здесь мечъ все еще былъ неразлучнымъ спутни-

*) Theophr. Hcmopia ростенш Щ  3, 1 даетъ очеркъ македонской «лоры. 
Действительно, главными предметами вывоза были подельный лесъ и друпе 

лесные продукты. Относительно Фауны Македонии см. выше, т. I  стр. 29 
прим. 1.

!) Черты, въ которыхъ Thuc. Щ  94 описываетъ Этолш , применимы и 
ьъ Эпиру ([Scylax.] 2 9 —  33) и Македоши. Сравн. Bevollcerung автора стр. 
186 и 212.

®) По вопросу о томъ, были ли македоняне эллпнскимъ пленевемъ, —  
этому кардинальному вопросу греческой нсторш со времени Филиппа —  важ
нейшей данныа были сообщены выше (т. I  стр. 30); при случае я, можетъ 
быть, подробнее остановлюсь на этомъ вопросе; сравн. также £. Меуег 
Geach. d. Altert. I I  стр. 66 сл. Напротивъ, за эпиротани Мейеръ отрицаетъ 
принадлежность къ греческой над in (1. с. стр. 58). Действительно, въ источ-
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комъ мужчины здЪсь еще господствовалъ старый обычай $сть 
сидя 2) и, подобно гомеровскимъ героямъ, македоняне и эпироты 
ум^ли пить на славу.

Государственное устройство также въ главныхъ чертахъ остава
лось тЬмъ же, что и въ героическую эпоху. Изъ вс£хъ греческихъ 
странъ, исключая Спарты и Кипра, только здЪсь старая наследствен
ная MOHapxia сохранилась до IV вгЬка— у молоссовъ въ Эпире, правда, 
очень ограниченная въ своей койпетенщи 3), но у македонянъ— въ 
полной силе, такъ какъ безпрестанныя войны съ еракШцами и 
иллирШцами требовали здесь твердой государственной власти. Царь 
былъ неограниченньшъ главнокомандующимъ на войне и по собствен
ному у см о т р ен о  руководилъ внешней политикой государства 4). Но
никахъ IV века обитатели Эпира называются варварами и страна не причи
сляется къ Элладе, но это не даетъ никакихъ указашй относительно нащо- 
нальности эпиротовъ, потому что въ эту эпоху и македонянъ считали вар
варами, между т'Ьмъ какъ они несомненно были греческимъ племенемъ, что 
аризнаетъ и Мейеръ. И  если вукидидъ Ш  94 разсказываетъ объ эвританахъ, 
что они были dyvioozozazoi уХшооссу, то это отнюдь не значитъ, что они го
ворили не но-греческп (въ такомъ случае вукидидъ сказалъ бы ayvcoozoi, ибо 
более, чЪмъ непонятнымъ, языкъ не ыошетъ быть); это показываешь только, 
что они говорили на мало-понятномъ дгалекшб, obx e/ovreg zryv вшХеххоу 
svxoXov yvwa&fjvtti, какъ совершенно правильно попсняютъ сходш. Следова
тельно, ихъ все-таки можно было понимать, и, значить, они были греками, 
что для этой главной ветви этолШскаго племени и само собою понятно. Такое 
же значение имеетъ и свидетельство вукидида о языке обитателей амФилохШ- 
скаго Аргоса: fyXXyvLod-rjaav %r\v vvv yXtbooav ano xwv ’A/tngaxtwzwv t-vvoi- 
xyOKVzwv o'l S’a'XXoi ’Afi<piXo%oi (3d.gpa.gol eioiv. Эти слова имеютъ лишь 
тотъ смыелъ, что жители города Аргоса говорили на коринескомъ д!алекте 
Амбрак1и, тогда какъ сельское населеше сохранило свой старый д1алектъ. 
Уже самое имя народа и его столицы Аргоса указываютъ на то, что анФП- 
лохяне были греками. Вообще, между Эпиромъ и Македошей невозможно про
вести этнографическую границу: tvioi 6е хси соцпиваг xr\v [isygi Ksgxvgag 
Maxedovlav ngooayogevovotv, alzioXoyovvzeg o n  xal xovga x a l  S i a X s x z m  
xou yXauvdi. xccl ciXXoiq zovroig / gwvxai nccganXyouc (Strab. V I I  326 сл.). 
Итакъ, если македоняне были греками, то греками должны были быть и эпи
роты. «Весь Эпиръ полонъ греческихъ местныхъ назвашй» (Е. Meyer 1. с. П  
стр. 66); они не сохранились бы въ такой чистоте, если бы страна позднее 
была покорена варварами. Притомъ Геродотъ удостоверяешь, что въ Додоне 
говорили по-гречески (П 56, и о принадлежности молоссовъ къ эллинской на- 
цш  V I  126 127).

*) Thuc. I  5. Но упомянутый въ Aristot. Polit. I V  (V II)  1324 b варварский 
обычай тогда уже давно былъ оставленъ въ Македонии.

2) Дурисъ у  Athen. I  17 сл. (FHG. I I  474).
3) Aristot. Polit. V I I I  (У) 1313 а, сравн. Pint. Pyrrh. 5.
*) Деносеенъ часто указываешь на это по отношенйо къ Филиппу; кроме
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внутри его власть была значительно ограничена закономъ и обы- 
чаемъ, и въ особенности право осуждать гражданина на смерть при
надлежало собранго способныхъ нести оруж!е мужчинъ х). Ибо въ 
Македонш сохранилось многочисленное сослов1е свободныхъ крестьянъ, 
которые на войнЪ составляли ядро пЬхоты * I 2); кромй того, зд^сь су
ществовала могущественная знать, владевшая очень значительной зе
мельной собственностью, — «военные товарищи» (eraigoi) царя, какъ 
старымъ гомеровскимъ терминомъ называли себя члены этого со- 
ш ш я  3) .

Около времени Пелопоннесской войны эллинская культура начала 
проникать и въ эти края. Въ Эпир'Ь царь Оарипъ, самъ воспитан
ный въ Аоинахъ, съ усшЬхомъ старался распространять просвищ ете  
среди своего народа 4) . Въ томъ же направлены дМ ствовалъ царь 
Архелай въ Македонш (выше стр. 1 0 3 ) .  Во время смутъ, охватив- 
пшхъ страну пошгЬ его уб1ешя, правительству было, разум еется, не 
до заботь о духовныхъ интересахъ народа; но лишь только подъ 
властью Пердикки порядокъ былъ возстановленъ, монарх1я снова 
вступила на путь, указанный Архелаемъ. Ученикъ Платона, Эвфрей 
изъ Ореоса, сделался самымъ вл1ятельнымъ человекомъ при маке- 
донскомъ дворе и до такой степени ввелъ здесь въ моду научныя 
з а н я т ,  что, какъ говорятъ, люди незнакомые съ филосо<|пей и ма

того, это доказывается уц*л*вшими договорами Пердикки съ Аеинами ( CIA.
I  42, IV  1 р. 141) и Аминты съ халкидянами (Dittenb. Sylloge 60), равно 
какъ и истор1ей Филократова мира.

*) A rrian . Anab. I V  10, 6, о предшественникахъ Александра: ovde ftca, 
аХХк voyuo Mkxs6ov<ov agxovxeq ScexeXeGKV. Сравн. процессъ Фидотаса'и мнопе 
политичесше процессы эпохи дiaдoxoвъ.

2) Ещ е Лушанъ Nsxqlxo'l дскХоуос 14 называетъ македонянъ ёХеь&едос 
k v S q e q .  Родителямъ и сыновьямъ воинов*, павшихъ при Гранин*, Александръ 
даровалъ x&v те хата, cyv ' / o j q c c v  txxiXscav хал. оакс ссХХкс rj ты ашускхс Хес- 
xovgyiac Ц хкхсс xccq ххувеи; е х к о х ф у  есасродас (Агг. I  16, 4).

3) По Theopomp. fr. 249 800 «гетэровъ» Филиппа влад*ли такимъ же 
количествомъ земли, какъ 10.000 богатыхъ землевлад*льцевъ въ других* 
частяхъ Грещи. М н * т е  Koh ler’a (JSitzwngsber. d. Berl. ATtad. 1891, 1 стр. 
478 елл.), что показаше веопомпа относится только къ пожаловатямъ въ 
олинеШской области, вподн* произвольно и несостоятельно по существу; 
веопомпъ говоритъ о латиФущцяхъ македонской знати вообще. Подъ 800 ге- 
тэрами онъ разум*етъ лишь ту часть знати, которая жила при двор* въ 
Пелл*, какъ ясно видно изъ контекста, и (ivqlol зд*сь, какъ и обыкновенно, 
не сл*дуетъ понимать буквально. Смыслъ цитированнаго м *ста прост*: ма- 
кедонсгай вельможа им*лъ въ среднем* въ десять разъ больше земли, ч*иъ 
богатый землевлад*лецъ въ остальной Эллад*'.

4) Justin. X V I I  3, 10— 13, Pint, Pyrrh. 1.
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тематикой не допускались къ царскому столу 1). Это, разумеется, 
гипербола, но она показываетъ, что македонсше вельможи следовали 
примеру своего даря. Поэтому мнопе изъ полководцевъ Филиппа и 
Александра были высокообразованными людьми, и некоторые изъ  
нихъ, какъ Антипатръ и Птоломей, даже сами подвизались на лите- 
ратурномъ поприще. Филиппъ также продолжалъ действовать въ 
этомъ направлены; какъ высоко онъ ценилъ реторическое и фило
софское образоваш е, лучше всего доказывается тем ъ, что въ воспи
татели своего сына Александра онъ пригласилъ Аристотеля.

Въ то же время и политическое устройство было преобразовано 
по образцу передовыхъ греческихъ государствъ. Внешнимъ образомъ 
эти стремлешя выразились въ томъ, что вместо неуклюжаго мест- 
наго Hapeaia оффищальнымъ языкомъ былъ сделанъ аттичесшй д1а- 
лектъ * 2) . При Пердикке аеинстй  эыигрантъ Каллистратъ преобра- 
зовалъ финансовое управлеше государства 3). Преобразоваше воен- 
наго ведомства началъ уже Архелай; его преемники усвоили въ пол- 
номъ объеме т е  нововведешя въ области вооружешя и тактики, ко
торый ввелъ особенно Ификратъ, и еще более усовершенствовали 
ихъ (выше стр. 3 6 7 ) , пока, благодаря организаторскому таланту Фи
липпа, македонская арм1я сделалась лучшею apnieli въ свете; и она 
удержала за собою эту славу до т ех ъ  поръ, пока наконецъ при Пидне 
была сломлена более совершенной тактикой римлянъ.

Когда такимъ образомъ государства северной Грецш открылись 
для эллинской культуры,— и здесь начала обнаруживаться потреб
ность въ более строгой политической концентрацш. Еще въ эпоху 
Пелопоннесской войны каждая изъ мелкихъ народностей Эпира со 
ставляла обособленное государство; только молоссамъ уже тогда уда
лось подчинить своему владычеству своихъ северныхъ соседей, атин- 
тановъ 4) . Затемъ въ первыя десятилеия IT  века хаоны и оес- 
проты, обитавнпе на берегу 1ошйскаго моря, также вступили въ 
союзъ съ молоссами. М олосш е цари стояли во главе федерации и ко
мандовали ея арм1ей во время войны; избираемый на годъ «прези-

!) Atben. X I  508 с, можетъ быть по Демохару, сравн. Bernays Phokion 
стр. 38.

2) Декретъ Кассандра (по одному македонскому д*лу) Dittenb. Syll. 127 
написанъ на аттическомъ д!алект,Ь, и вообще это Hapfenie служитъ оффищэль- 
нымъ языкомъ во всЬхъ государствахъ, образовавшихся изъ монархш Але
ксандра.

s) [Aristot.] Oecon. I I  22 (1350 а).
1) Thuc. I I  80.
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дентъ» ( -KQOOTaraq) молоссовъ являлся вмёстё СЪ Т'ЁМЪ эпонимомъ—  
правителемъ союза; въ прочемъ же каждый изъ «союзныхъ народовъ 
Эпира» ( ov/^uaxoL rcov \4jzeiQCQTav)  им'Ьлъ одинаковыя права и поль
зовался обширной автоноййей во внутреннихъ дЁлахъ, тогда какъ 
обпце вопросы разреш ались союзнымъ собрашемъ г).

Гораздо полнее было осуществлено объединеш е въ Македонш. 
Здесь наиболее плодородная и наиболее густо населенная часть 
страны— обширная равнина по нижнему Гал!акмону и Аксго— соста
вляла единое государство еще съ того времени, когда македонсше цари 
отвоевали этотъ край у туземныхъ ораийцевъ; здесь новыхъ посе- 
ленцевъ побуждали къ более тесном у сплоченно и самый характеръ 
местности, и, еще более, чувство самосохранешя въ виду опасности, 
которою безпрестанно грозили имъ воинственный варварсшя племена 
съ востока и севера. Напротивъ, въ верхней Македонш, которая вы
сокими горными цепями разделена на рядъ долинъ и благодаря этому 
была лучше защищена противъ непр1ятельскихъ нападенШ, отдель
ные округа сохранили свою самостоятельность; таковы; Элимютида 
на верхнемъ Гал1акмоне, Орестида у  устьевъ этой реки, Линкестида 
въ плодоносной котловине на среднемъ Эригоне, Тимфея въ горахъ 
у эпирской границы. В се эти государства, хотя и признавали вер
ховную власть македонскихъ царей, были вполне самостоятельны, 
управлялись собственными князьями и не разъ пытались вести само
вольную политику и освободиться отъ верховенства Македонш * 2). 
Эти порядки существовали еще цо время войны между Спартою и 
Олинеомъ (выше стр. 1 8 0 );  лишь царю Аминте въ его посл-Ьдше

!) Эпиротское союзное государство было основано, можетъ быть, вари- 
помъ; во всякомъ случай, оно уже существовало при его сын* Алкете, ко
торый въ 375 году вступилъ въ т. наз. второй аттичесюй морской союзъ 
(GIA. I I  17) и спустя два года перевезъ въ Корциру аеинсий отрядъ (Хеп. 
Sell. Y I  2, 10), следовательно владелъ побережьемъ. Что и хаоны уже тогда 
принадлежали къ эпирскому союзу, явствуетъ изъ Nep. Timoih. 2. Съ вну- 

треннимъ устройствомъ союза познакомили насъ додонсгая надписи (Griech. 
Dialekt.-lnschr. I I  Heft 1).

2) Thuc. П  99 т <bv 6е MaxeSovtnv elo'i х at AvyxTjozal xal ’Ekifu&zai xal 
ak la  ед-vtj ёпav<o9-ev, a ^v/x/iaya fiev eon  zovzoiq xal vnrjxoa, ^aoiXeiag 
d’eyei x a # ’ avza. Объ Орестиде Thuc. I I  80, о Ливкестиде Thue. I Y  79. 83. 
124. 129. 132. Цари этой области вели свой родъ отъ корипескихъ Бакх)а- 
довъ (Strab. Y I I  326), т.-е. подобно ыакедонскимъ дарямъ считали себя по
томками Геракла. Объ Элимштиде Aristot. Polit. Y IH  (Y )  1311 Ъ (эпоха Ар- 
хелая), Хеп. Sell. Y  2, 38 (эпоха Аминты); здесь царствовала побочная ли- 
шя македонской династш (Schol. Thuc. I  57, сравн. Abe l М ekedonien стр. 155). 
Зависела ли Тим®ея отъ Македонш уже до Филиппа, мы не знаемъ.
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годы или его сыну ПердиккА удалось мед)атизировать областныхъ 
князей и слить горные округа въ одно государство съ нижней Ма- 
кедошей а). Но старый партикуляризм!, держался здЬсь еще ц^лые 
вЪка; когда римляне незадолго до битвы при Киноскефадахъ втор
глись въ Македонию, Орестида одна изъ всЬхъ провинцШ государства 
примкнула къ врагу.

Такимъ образомъ, въ т еч ет е  первой половины IV вЬка въ ряды 
греческихъ государствъ вступили двЬ новыя державы. Правда, Эпиръ, 
при своей слабой союзной организацш, не могъ имЪть значительнаго 
влшшя на международныя дгЬла, и всл£дств!е этого молосскимъ 
князьямъ по необходимости приходилось искать поддержки у  другихъ 
державъ— сначала у Аеинъ, потомъ у Ясона ферскаго и наконецъ у 
Македоши. Т^мъ болгЬе важное зпачеше имйла Македошя. Занимая 
пространство болг1;е чгЬмъ въ 3 0 .0 0 0  кв. километровъ, она являлась 
величайшимъ объединеннымъ государствомъ тогдашней Грещи, и если 
нар одона селеше ея, особенно въ сЬверныхъ округахъ, и было сравни
тельно р£дко, то по абсолютному количеству жителей она превосхо
дила всЬ остальныя гречесшя государства, исключая развЬ Аоинъ. 
Но и Аоины уступали Македоши въ смысла удобствъ для осущест- 
влешя полнтическихъ цйлей, благодаря двумъ ея преимуществамъ: 
монархическому строю и несравненной военной организацш * 2) .

г) Источники ничего не говорить объ этомъ. Но при раздорахъ изъ -за 
престолонасл*д1я посд* смерти Пердикки, о которыхъ мы тгЬетъ  довольно 
подробный св*д*шя, уд*льныя княжества Верхней Македоши бол*е не упо 
минаются; при Филипп* Македошя является единымъ государствомъ, и члены 
т *х ъ  княжескихъ Фамилий занимаютъ совершенно такое же подожеше, какъ 
и члены остальныхъ Фамшпй македонской знати.

2) Въ середин* I Y  в *ка  народонаседеше Аттики и ея клерухЩ (Скиросъ, 
Лемносъ, Имбросъ, Самосъ, ерашйскгй Херсонесъ) равнялось приблизительно 
300— 400.000 при протяжения ровно въ 5000 кв. килом. Изъ двухъ остальныхъ 
великихъ державъ греческой метропол!я Беомя (включая Оропъ— около 2700 
кв. килом.) им*да приблизительно 150 - 200.000, Спарта (включая оставшуюся 
за нею часть Месеенш-— около 6500 кв. килом.)— 200— 300.000 жителей. В с *  по
казания согласны въ томъ, что Македошя и особенно с*верные округа ея—  бо- 
л*е половины всей страны —  им*ли очень р*дкое наеелеше; но, считая въ 
среднемъ даже только по 15 челов*къ на 1 кв. килом., мы все-таки получииъ 
сумму въ 450.000 жителей. Подробн*е— въ Bevolkerung автора, гд* съ умы- 
едомъ даны минимальный нормы. Густота населешя Это ли , которая изъ в с *хъ  
греческихъ странъ наибол*е пригодна для сравнен1я съ Македонией, тамъ npi- 
уменьшена, такъ какъ я, сл*дуя communis opinio, слишкоиъ далеко отодви- 
нулъ с*верную границу страны; въ д*йствительности с*верной границей Это- 
лш во время ламЩской войны было Панэтоликонъ (Salvetti въ моихъ Studi 
di Storia Antica II,  1893, стр. 95 слл.). Сд*доватедьно, Этолш занимала про-

Белохъ. История Грецш, т. И. 25
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Политичесшя цели, къ которымъ должны были стремиться маке- 
донсше цари, были ясны съ самаго начала; надлежало съ одной сто
роны прш брести побережье, съ другой—подчинить своему вл1янш  
соседнюю съ юга страну, 0ессалйо. Но попытки, направленный къ 
покоренш прибрежныхъ городовъ, встретили энергичное сопротивле- 
Hie со стороны Аоинъ и быстро развивавшего свои силы олиноШскаго 
союза; мало того, важная Пидна, искони принадлежавшая къ Маке- 
донш, отложилась къ аеинянамъ (выше стр. 2 1 8 ). Столь же безплод- 
ными остались, какъ мы видели, попытки Архелая и Александра под
чинить своей власти Оессалю.

Лишь Филиппу удалось разреш ить т е  задачи, о которыя разби
лись усил1я его предшественниковъ. Одинъ изъ современныхъ ему 
историковъ называешь его величайшимъ челов-Ькомъ, какого до т-Ьхъ 
поръ произвела Европа; во всякомъ случай, более замечательный го
сударственный человекъ никогда еще не сиделъ на престоле 1). 
Прежде всего, онъ владелъ царственнымъ искусствомъ выбирать себе 
нужныхъ людей и каждаго ставить на то место, для котораго онъ 
былъ наиболее пригоденъ; при этомъ онъ былъ достаточно благоро- 
денъ, чтобы безъ зависти признавать заслуги своихъ помощниковъ * 2). 
Онъ самъ, при своей мужественной красоте, тонкой образованности 
и незаурядномъ даре краснор1;ч1я, имелъ въ себе нечто величествен
ное 3). По дипломатическому таланту у него не было соперниковъ; 
но т е , кто въ  переговорахъ съ нимъ терпелъ неудачу, конечно не
годовали на вероломство царя, вместо того чтобы обвинять самихъ 
себя въ неспособности 4); между тем ъ Филиппъ добросовестно; испол- 
нялъ все обязательства, кам я ему приходилось брать на себя 5). 
Своихъ соотечественниковъ-эллиновъ онъ зналъ насквозь и умелъ

странство лишь въ 3000 кв. килом, и густота ея населешя должна быть опре
делена въ 1 5 — 20 чел. на 1 кв. килом.

1) Theopomp. fr. 27 pijSsnors zijv EvQwmjv йуцтоукгса zoiovxov ccv6qcc zb 

TtttQanuv, olov z'ov ’ApvvTa Фйлппог. Сравн. также отзывъ Подиб1я, У Ш  
12, 5 елл.

2) Сравн., напримеръ, отзывы Филиппа о ПарыешонЪ и Антипатре у  Plut. 
Apophth. Вед. Philipp. 2. 27 р. 177. 178 и, особенно, подожеше, которое оба 
они занимали въ про'должеше всего царствовашя Филиппа. И зъ  этого видно, 
какую ц *н у  имеетъ сплетня, повторяемая Dem. 01. I I  17 слл.

3) Aesch. о посольствгь 112.
4) Напр., Demosth. 01. I I  5 слл.
я) Достаточно вспомнить, нанримеръ, о поведенш Филиппа после фило- 

кратова мира; Демосеенъ не можетъ уличить его ни въ малейшенъ нарушении 
договора.
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пользоваться ихъ слабостями; полной горстью разбрасывалъ онъ зо
лото, и эта система подкуповъ немало способствовала его успехамъ. 
Притомъ онъ душой и теломъ былъ воинъ; пол-жизни онъ провелъ 
въ походахъ, деля со своими солдатами все труды и лишешя и въ 
случай надобности безстрашно рискуя жизнью; это доказываютъ мно
гочисленный раны, полученныя имъ въ сражешяхъ 1). Правда, его 
едва ли можно назвать великимъ полководцемъ. Пусть его военная 
деятельность была почти непрерывнымъ рядомъ победъ, но не сле
ду етъ забывать, что онъ располагалъ войскомъ, какого до гЬхъ 
поръ не виделъ светъ , и что ему помогали первоклассные полководцы, 
какъ Антипатръ и Пармешонъ * 2).

Такимъ образомъ Филиппу удалось спасти Македонпо отъ анархш, 
которая воцарилась въ  ней после смерти его брата Пердикки. Далее, 
онъ съумелъ, искусно пользуясь политическимъ положешемъ, вы тес
нить аеинянъ изъ страны, хотя бблыпая часть побережья по-преж
нему оставалась во власти халкидскаго союза. Его попытка вме
шаться въ  еессалШсия дела привела, какъ мы видели, къ кровавому 
поражении (выше стр. 259). Но Филиппъ принадлежалъ къ числу 
техъ  людей, которые, разъ  начавъ дело,)во что бы то ни стало до- 
водятъ его до конца, а рессурсы Македонш далеко еще не были исчер
паны. Онъ воспользовался зимою, чтобы преобразовать свое войско; 
съ наступлешемъ весны онъ снова могъ вторгнуться въ Оессалйо 
(352). Здесь онъ присоединилъ къ своей армш контингенты Ларисы 
и остальныхъ еоюзныхъ съ нимъ городовъ и двинулся затемъ въ 
Пагасы, все еще занятыя македонскимъ гарнизономъ. Теперь и Оно- 
мархъ выступидъ въ походъ со всеми своими боевыми силами, под
держиваемый аоинской эскадрой подъ начальствомъ Хареса, нрисданной 
для того, чтобы принять у ч аш е  въ осаде Пагасъ. Филиппъ додженъ 
былъ во что бы то ни стало помешать соединению Онтшарха съ 'его  
союзниками, тиранами Феръ; съ этой целью онъ двинулся навстречу 
врагу и въ ожиданш его расположился на «Крокусовомъ поде>— на 
той обширной равнине, которая между фвштШскими бивам ия Галосомъ 
открывается къ ПагасШскому заливу. По количеству войска— около 
20.000 человекъ на каждой стороне —  оба противника были почти 
равны; но македонская и еессалШская конница Филиппа— 3000 всад-

х) Demosth. о вгънкгь 67, Isocr. письмо I I  3 сл. 9 сл., Theopomp. fr. 298.
2) Сравн. въ общемъ характеристику царя у  Justin. I X  8, и Diod. X V  

54. Страстный нападки веопомпа (fr. 27. 136. 249) направлены главнымъ об
разомъ противъ частной жизни Филиппа (подробнее ниже, въ гл. X V ) ;  и онъ 
признавадъ Филиппа великииъ государственнымъ дЬятелемъ (fr. 27. 285).

25*
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никовъ —  далеко превосходила фокШскую, и выбранное Филиппомъ 
поле битвы было отлично приспособлено для того, чтобы дать воз
можность этому преимуществу проявиться въ  сраженш. А Ономархъ 
не могъ уклониться отъ битвы, если хогблъ освободить Феры; и 
вотъ, полагаясь на свое испытанное войско, полный самоуверенности 
въ виду блестящихъ побЪдъ, одержанныхъ имъ въ предшествовавшемъ 
году, онъ реш ился принять сражеше и въ  неудобной местности. 
Онъ самъ велъ правое крыло, опиравшееся на море,— левымъ коман- 
довалъ его братъ Фаиллъ. Противъ этого крыла, которое стояло безъ 
всякаго прикрьияя среди обширной равнины, Филиппъ и направилъ 
свою атаку; подъ натискомъ его превосходной конницы войска Фа- 
илла обратились въ бегство, и тутъ Филиппъ напалъ на Ономарха 
съ бока я съ тыла и оттеснилъ его къ берегу, где отчасти пере- 
билъ, отчасти принудилъ къ сдаче его войско. Самъ Ономархъ съ 
6000 своихъ наемниковъ легли на поле битвы; пленны хъ, числомъ 
3000, победитель велелъ бросить въ море, какъ святотатцевъ, огра- 
бившихъ храмъ. Остатки разбитой армш Фаиллъ отвелъ назадъ къ 
Оермопиламъ х).

Ближайшимъ результатомъ победы была капитулящя Феръ; Лико- 
фронъ и Пиеолай передали городъ Филиппу, выговоривъ себе свободное 
отступаете 2). Такъ было достигнуто т о ,ч т 6 не удалось Эпаминонду 
на верш ине его могущества: тираш я, тяготевш ая надъ 0 ессал1ей въ 
те ч е т е  полувека, была низвергнута. Сколько крови было пролито 
съ тех ъ  поръ, какъ первый Ликофронъ въ 404 году одержалъ по
беду надъ гражданами Ларисы! Съ того дня гражданская война въ 
бессалш  собственно никогда не прекращалась. Теперь страна могла 
наконецъ вздохнуть свободно; передъ ней открывалась эра мирнаго

*) Diod. X V I  35, 4— 6, сравн. Paus. X  2, 5. M ic ro , гд* произошла битва, 
въ источнивахъ не указано; мы знаемъ только, что сражеше произошло у 
побережья и на ровномъ мест*, такъ какъ участь битвы решила конница 
Филиппа. Объ окрестностяхъ Ламш по многимъ причинамъ нельзя думать; 
остается, значитъ, только равнина между Гадосомъ и ©ивами. Очевидно Оно
мархъ шелъ береговой дорогой на Лариеу-Кремасту къ Ферамъ, какъ Т. Фла- 
мишй передъ битвой при Киноске®адахъ. Очень скудное сообщеше Дшдора 
объ этой битв* въ текст* дополнено соображетями, который однако отчасти 
съ необходимостью, отчасти съ большой вероятностью вытекаютъ изъ пока- 
за тй  Дюдора. Филиппъ велъ это сражеше по тому же плану, какъ позднее 
свою вторую решительную битву при Хероне*, съ той разницей, что здесь 
исходъ битвы решала атака праваго крыла, а при Хероне*— леваго, что обу
словливалось характеромъ местности.

2) Diod. X V I  37, 3.
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развитая. бессалШцы никогда не забыли благодЪяшя, оказаннаго имъ 
Филиппомъ; отныне онъ пользовался среди нихъ такою же безпре- 
дельной популярностью, какъ въ Македонш, и они оставались не
поколебимо верны не только самому Филиппу до его смерти, но и 
позднее его сыну Александру 1).

Но чтобы упрочить свои прюбргЬтешя, онъ долженъ былъ окон
чательно сломить силы фоййцевъ, а въ  бессалш, разумеется, никто 
не думалъ о томъ, чтобы отнять у Филиппа начальство надъ армией, 
которою онъ командовалъ съ такимъ успАхомъ. Итакъ, онъ остался 
главнокомандующимъ еессалШскаго союзнаго войска; для покрытия 
военныхъ издержекъ ему былъ предоставленъ доходъ съ рыночныхъ 
и портовыхъ пошлинъ; въ Пагасахъ и въ  укреплешяхъ Магнесш 
остались македонсше гарнизоны для защиты этихъ пунктовъ, на слу
чай если бы тираны сделали попытку вернуть себе власть * 2) . За- 
темъ Филиппъ двинулся къ бермопиламъ, чтобы нанести врагу р е 
шительный ударъ. Но Фаиллъ успАлъ темъ временемъ оправиться 
отъ поражешя и снова сделать свое войско пригоднымъ къ бою; 
повышеше платы, для котораго нужныя средства предоставила ему 
дельфШская храмовая казна, привлекло къ Фаиллу новыхъ наем- 
никовъ и удержало въ строю старыхъ солдатъ. Государства, нахо- 
дивнпяся въ союзе съ Фокидой, также сознали необходимость всеми 
силами остановить дальнейшее наступлеше Филиппа. Спарта прислала 
отрядъ въ 1000 человекъ, ахеяне— въ 2000; Аеины, которымъ гро
зила ближайшая опасность, выставили почти все свое гражданское 
ополчеше — 5000 гоплитовъ и 400 всадниковъ подъ начальствомъ 
стратега Навсикла. Изгнанные тираны Феръ также привели на по
мощь Фаиллу своихъ 200 наемниковъ. Такимъ образомъ, у вермопилъ 
собралось войско, по количеству не уступавшее тому, которое Оно- 
мархъ весною привелъ въ бессалш . Этихъ боевыхъ силъ было бо
лее чемъ достаточно, чтобы защитить противъ всякаго нападешя 
проходы, ведупде изъ бессалш въ Фокиду. Действительно, Филиппъ 
даже не сделалъ попытки атаковать крепкую позицш  врага; онъ хо
рошо понималъ, что неудача подвергла бы величайшей опасности 
плоды всехъ достигнутыхъ успеховъ 3). Даже Фоштида была далеко

>) Isocr. Phil. 20, Diod. X Y I  14, 2.
2) Demosth. Olynth. I  22.
3) Diod. X Y I  37 сл., Justin. Y I I I  2, 8— 12, Demostli. onoc. 84. вермопилы 

были заняты аеинянами, по D ionys. Dmarch, 13, въ архонтство вудема, 
353/2. Д|Одоръ излагаетъ это собьте  подъ сл’Ьдующимъ годомъ, 352/j- веро
ятно оно произошло незадолго до середины лета 352 года.
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не вполне покорена, и особенно Галосъ твердо держался, опираясь 
на аоинсшй флотъ 1). У Филиппа были более важный дели, чемъ 
тратить время на осады, который и въ лучшемъ случай могли при
нести ему лишь незначительную выгоду; а новыхъ наступательныхъ 
дййствШ въ  вессалш  со стороны фокШцевъ нечего было опасаться 
после страшныхъ поражений, понесенныхъ ими въ предыдущую кам
панию.

й такъ , Фокида была спасена и Фаиллъ могъ обратиться противъ 
еиванцевъ, которые, повидимому, после поражешя Ономарха сделали 
попытку вернуть къ покорности отпавние союзные города Беотш. 
Однако фоййское войско было еще слишкомъ разстроено, чтобы съ 
успйхомъ действовать въ  открытомъ поле; въ цйломъ ряде сты- 
чекъ— при Орхоменй, на Кефисй, у Коронеи— победа досталась бео- 
тянамъ, но Фаиллу все-таки удалось достигнуть своей главной цели— 
обезпечить противъ нападешй т е  укрепленные пункты, которыми онъ 
владйлъ въ Беотш  * 2).

Между тймъ и Пелопоннесъ быдъ вовлеченъ въ войну. Здесь 
Спарта, какъ мы знаемъ, никогда не признала порядка, установ- 
леннаго Эпаминондомъ; когда остальные греки после битвы при Ман- 
тинее заключили миръ на уело Bin сохранешя каждымъ государствомъ 
его наличныхъ владенШ, она отказалась присоединиться къ этому 
договору и своевольно стала продолжать пограничную войну съ Ме- 
галополемъ и Мессеною, причемъ ей, впрочемъ, не удалось дости
гнуть сколько-нибудь важныхъ успйховъ (выше стр. 2 2 9 ). Но когда 
Ономархъ одержалъ въ вессалш  свои блестянця победы надъ Филип- 
помъ и затймъ отнялъ у еиванцевъ Орхоменъ и Коронею,— спартан
ская партйя въ  Пелопоннесе снова подняла голову. Мантинея, Элида, 
Ахея, Флйунтъ снова примкнули къ Спарте, и это дало последней воз
можность перейти къ энергическимъ наступательнымъ действ1ямъ про
тивъ еиванскихъ союзниковъ, прежде всего— противъ Мегалополя 3). 
Стесненный городъ обратился за помощью въ Аеины; но аоиняне, ра
зумеется, не имели охоты среди войны съ Филиппомъ и при своихъ 
натянутыхъ отнош етяхъ  съ вивами ссориться еще и со Спартою,

*) Demosth. о пос. 163 показываетъ, что Галосъ свободно сообщался съ 
моремъ.

2) Diod. X Y I  37, 5 — 6, который излагаетъ эти события поел* сообщев!я 
о занятш 9ермопилъ аеинянами, но передъ изв*стем ъ о возвращеши Фи
липпа въ Македошю. Очевидно они относятся ко второй половин* л *та  352 
года.

3J Demosth. vneQ MsyuXon. 16.
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единственнымъ союзникомъ, которымъ Леины еще располагали исклю
чая Фокиды *). Такимъ образомъ, въ начала Мегалополю приходи
лось довольствоваться поддержкой своихъ пелопоннесскихъ союзни- 
ковъ, Аргоса, Мессены и Сийона; но вскоре и 0ивы, которымъ по
беда Филиппа надъ Ономархомъ развязала руки, прислали въ Пело- 
поннесъ войско въ 3000 гоплитовъ и 500 всадниковъ подъ началь- 
ствомъ Кефисшна. Въ свою очередь и Фаиллъ прислалъ на помощь 
лакедемонянамъ 3000 наемниковъ. Теперь спартанцы перешли въ на- 
ступлеше; въ то время, какъ враги для защиты области Мегалополя 
сосредоточили свои войска у истоковъ Алфея, царь Архидамъ дви
нулся къ союзной Мантине* и оттуда вторгся въ Арголиду, гд* за- 
нялъ Орнеи и на голову разбилъ аргосское ополчеше, явившееся на 
выручку города. Другое сражеше — противъ соединенныхъ боевыхъ 
силъ еиванцевъ и ихъ союзниковъ —  осталось нер*шеннымъ; поел* 
н*сколькихъ дальн*йшихъ битвъ военныя д*йств1я были, наконецъ, 
прекращены перемирбемъ. Замыслы Спарты о возстановленш ея ста
рой гегемонш въ Пелопоннес* потерпели крушеше, и беотШсшя 
войска могли вернуться на родину. Зд*сь 0ивы въ посл*днШ разъ 
деятельно вмешались въ пелопоннессюя д*ла * 2).

Въ это время, когда значительная часть боевыхъ силъ Беотш 
была занята войной въ Пелопоннес*, Фаиллъ вторгся въ эпикнемид- 
скую Локриду и покорилъ всю страну, кром* укр*пленнаго Нарикса. 
Теперь и беотяне выступили въ походъ; близъ Абъ на фомйской 
границ* они ночью напали на Фаилла и обратили его въ б*гство, 
поел* чего на далекое пространство опустошили Фокиду. Но когда 
зат*мъ беотяне сд*лали попытку освободить Нарпксъ, который все 
еще осаждали фошйцы, —счастье изм*нило имъ; Фаиллъ отбросилъ 
враговъ и благодаря этой поб*д* сум*дъ взять городъ приступомъ. 
Вскор* поел* этого онъ забол*лъ и, прохворавъ довольно долго, 
умеръ; верховное начальство въ Фокид* перешло къ сыну Ономарха

0  По поводу обращешя мегадополитянъ въ Аеины  за помощью Демо- 
сеенъ произнесъ свою рЪчь за Мегалополъ— по правильному указанно Дкшиия 
(къ Аммею 1 4  р. 725) въ архонтство вудема, 353/2, вероятно зимою, во вея- 
комъ случай до поражешя Ономарха въ вессалш.

2) Diod. X Y I  39, подъ 352/j годомъ. Слйдуя своему хронологическому 
источнику, онъ разсказываетъ о битвй при Орнеяхъ уже подъ предшествую- 
щимъ 353/2 годомъ ( X Y I  34), но X Y I  39, 3 показываетъ, что это сражеше 
произошло лишь послЪ сдачи Феръ Филиппу, т.-е. не ранйе второй половины 
лйта 352 г. Къ сожадйтю, нашъ единственный источникъ, Дюдоръ, даетъ 
лишь очень суммарный очеркъ этихъ собьтй; вероятно война окончилась 
лишь .въ 351 г.



-  392 —

Фалэку, только что вышедшему изъ младенчества юноше х) . После 
этого война продолжалась съ переменнымъ успгЬхомъ еще нисколько 
л'Ьтъ; въ открытомъ поле победа оставалась обыкновенно за еиван- 
цами, и имъ не разъ  удавалось вторгаться въ  Фокиду, опустошать 
открытую страну и овладевать какимъ- нибудь неболыпимъ горо- 
домъ; но они не были въ силахъ наносить врагу решительные удары 
или даже только вернуть подъ свою власть отпавнйе отъ нихъ со
юзные города Орхоменъ, Коронею и Кореш. Хотя дело и не доходило 
до крупныхъ сражешй, но безпрестанныя мелюя стычки стоили обе- 
имъ сторонамъ немалаго числа людей, и если фошйцы легко могли 
возмещ ать эти потери посредствомъ набора новыхъ наемниковъ, то 
еиванцамъ приходилось вести войну гражданскими отрядами * 2). Правда, 
дельфйская храмовая казна съ каждымъ годомъ все более истоща
лась, а въ  тотъ день, когда она была бы вполне исчерпана, фокШ- 
ское разбойничье государство неминуемо должно было рухнуть, и еи
ванцамъ легко досталась бы победа.

Такимъ образомъ, у фокШцевъ было делъ по горло; Аоины въ 
ближайшее время также не имели возможности предпринимать по- 
ходъ противъ Филиппа. Несчастная война съ союзниками сильно по
ш атнула финансовое положеше государства и Аоины настойчиво ну
ждались в ъ  несколькихъ годахъ мира, чтобы собраться съ силами. 
Вообще, среди образованныхъ и зажиточныхъ классовъ начало все 
более распространяться уб еж дете , что роль великой державы не по 
силамъ государству, и что оно поэтому должно отказаться отъ той 
политики широкихъ начин атй , которую вело до этихъ поръ 3). 
Миръ поставилъ людей этого образа мыслей у кормила правлешя. 
Ихъ вождемъ былъ Эвбулъ изъ Пробалинеа, человекъ уже иожилыхъ 
л етъ , пршбревпйй известность особенно своей неутомимой деятель
ностью въ  области финансоваго управлеш я 4). Въ Велимя Пана- 
еинеи 354 года онъ принялъ на 4 года заведоваше «ееориконъ»5 * * 8) ,—

*) D iod. X Y I  38. 39, 8. О болезни Фаилла сравн. ТЬерошр. fr. 182.
2) Isocr. Phil. 54 сл.
3) Сравн. речь Исократа о миргь и Xen. TIoqol.
4) Онъ былъ гораздо старше Эсхина (Aeseh. о пос. 184, сравн. Schaefer 

I 2 187), и следовательно едва ли родился позднее 400 года; во время разби
рательства процесса Эсхина противъ КтесиФона (330) его уже не было въ
живыхъ (Dera. о впнюъ 162).— Его политическую деятельность Оеопомиъ ха-
рактеризуетъ такъ (Гг. 96): 6ц раушу од f[v sneepaviatarog, ИтреХцд re seal
(piXonovog.

8) Правда, мы не имееиъ нрямыхъ указатй  на то, что Эвбулъ въ этомъ 
году вступилъ въ управлете  главной отраслью Финансоваго ведомства; но
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той кассой, которая питалась излишками государственныхъ доходовъ 
и назначеше которой заключалось въ томъ, чтобы обезпечивать пра
вильную выплату пособШ, раздаваемыхъ народу во время болыпихъ 
празднествъ. Съ этой должностью издавна былъ соединенъ известный 
контроль надъ всймъ финансовымъ в£домствомъ, безъ чего она и 
не могла бы отвечать своей ц£ли х); благодаря вл(яшю Эвбула эта 
компетенщя была значительно расширена, руководство обществен
ными постройками возложено на зав£довавшихъ кассой «ееориконъ» 
и имъ вверено почти все финансовое управлеше * 2). По всей веро
ятности, Эвбулъ оставался въ этой должности и весь сл£дующШ фи
нансовый п е р щ ъ , т .-е . съ 350 по 346 г., а можетъ быть и дол£е3). 
Если наряду съ нимъ и стояло несколько равноправныхъ товарищей, 
то его превосходное знакомство съ дйломъ, равно какъ и его лоли- 
тичесшй авторитетъ должны были сделать его самымъ вл1ятельнымъ 
членомъ коллепи и, следовательно, фактически руководителемъ фи- 
нансоваго управлешя Аеинъ въ эту эпоху.

Эвбулъ принадлежалъ къ хорошей фамилш 4) и былъ далекъ отъ 
демагогш въ низменномъ смысле этого слова; но при тогдашнихъ 
услов!яхъ государственный деятель, достигши! власти въ Аоинахъ, 
могъ удержать ее за собою только въ  томъ случае, если опирался 
на городскую чернь, располагавшую болыпинствомъ голосовъ въ на

до внутреннимъ причинамъ очень вероятно, что преобразоваше этого ведом
ства дроизошло тотчасъ после кризиса союзнической войны.

Э  Это доказывается и темъ обстоятелъствомъ, что заведовавппе кассой 
ееориконъ избирались голос.оваЩемъ, а не жреб!емъ, и оставались въ своей 
должности четыре года (Aristot. Adyv. поХ. 43, 1).

2) Aesch. пр. Km.ec. 25.
3) По Aristot. ’АЭ-yv. по).. 62, 3 двухкратное отправлеше одной и той 

же должности было запрещено для всехъ гражданскихъ ведомствъ, исключая 
совета, куда можно было вступать дважды. Отсюда, разумеется, не следуетъ, 
что это правило уже во время Эвбула применялось къ заведовавшииъ кассою 
ееориконъ; напротивъ, изъ Aesch. 1. с. почти съ не'обходимостью следуетъ, 
что Эвбулъ занималъ эту должность более четырехъ летъ. Заведовавппе 
кассою ееориконъ составляли коллепю, вероятно въ 10 человекъ; если бы 
эту должность запрещено было занимать дважды, то скоро не хватило бы 
кандидатовъ на этотъ важный постъ. Я  думаю, что итеращя была устранена 
лишь закономъ Гегемона, столь сильно ограничившимъ компетенцш заведо- 
вавшихъ кассою ееориконъ (Aesch. 1. с., сравн. [Piut.] Жизнеописаше Ли
курга 841 с). Но этотъ законъ былъ изданъ между 336 и 330 гг., вероятно 
въ 335/4, при окончанш того Финансоваго першда, въ течеше котораго Ли- 
кургъ и Демосеенъ стояли во главе Финансоваго управлешя.

4) Schaefer Demosth. I 2 214 прим. 2. Объ Эвбуле какъ человеке партш 
сравн. Attische Politik автора стр. 175.
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родномъ собранш. Уже Периклъ былъ принужденъ создать себ'Ь такую 
опору путемъ предоставлешя толпе матер1альныхъ выгодъ, и почти 
все aeHHCKie государственные люди, дМ ствовавнпе после него, сле
довали его примеру. Естественно, что Эвбулъ не уклонился отъ уста
новившейся практики, а блестятще результаты его финансоваго упра- 
влешя давали ему возможность ассигновать noco6ia народу чаще и въ 
болыпемъ разм ере, чемъ когда-либо до него 1J. Но при этомъ онъ 
не оставлялъ въ пренебрежении и проч1я нужды государства. Онъ 
выплатилъ неуплаченныя военныя издержки, пополнилъ арсеналы, 
преобразовалъ конницу, значительно увеличилъ флотъ, построилъ въ 
гавани множество новыхъ портовыхъ зданШ, началъ постройку боль
шого арсенала въ  Пирее и целаго ряда другихъ обществепнынъ зда- 
нШ 1 2). И все это онъ съумелъ сделать, не отягощая гражданъ пря
мыми налогами.

Эти блестянце успехи были, разумеется, въ  значительной сте
пени обусловлены теми реформами, которыя Эвбулъ произвелъ въ 
финансовомъ ведомстве; но главной причиной было то, что Эвбулу 
удалось въ  т е ч е т е  несколькихъ л етъ  удерживать Аеины отъ круп- 
ныхъ войнъ. При многообразныхъ интересахъ Аеинъ, которые неиз
бежно затрогивались всякимъ политическимъ осложнешемъ, какое 
возникало въ  бассейне Эгейскаго моря и далеко за его пределами, это 
была очень трудная задача,— тем ъ более, что близорукая оппозищя 
неустанно возставала противъ этой политики, называя ее трусливой 
и недостойной Аеинъ. Между тем ъ эти упреки были совершенно неспра
ведливы, ибо повсюду, где жизненнымъ интересамъ Аеинъ грозила 
действительная опасность, Эвбулъ, не колеблясь, пускалъ въ  ходъ все 
силы государства, какъ напримеръ, когда Филиппъ после победы надъ 

.Ономархомъ подступилъ къ бермопиламъ, и позднее въ олинеШской 
войне. Онъ старался предотвращать только безполезное дроблеше 
силъ. Такъ, онъ не поддался соблазну вмеш аться въ  пелопоннессия 
распри, когда тамъ снова вспыхнула война между Спартою и союз
никами Оивъ (вы ш е стр. 3 9 0 ). Ту же сдержанность съумелъ онъ 
сохранить и по отношенно къ аз 1атскимъ деламъ, какъ ни была со
блазнительна представлявшаяся тамъ, повидимому, возможность вер
нуть Аеинамъ по крайней м ере часть могущества, утраченнаго въ 
союзнической войне.

1) Theopomp. fr. 95. 96. 238. Justin. Y I  9, 1 —  5, Harpocr. #£copi*a, 
Schol. Aescli. np. Kmec. 24.

2) Din. np. Дин. 96, Aescli. np. Kmec. 25.
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Демократш въ отложившихся союзныхъ городахъ скоро пришлось 
поплатиться за разрывъ съ Аоинами. Морская война и здЪсь потре
бовала очень тяжелыхъ финансовыхъ жертвъ и повлекла за собою 
невыносимое отягощеше богатыхъ людей. Доведенные до отчаяшя, 
зажиточные классы на РодосЬ, K oci и Xiocb возстали, и съ помощью 
Мавсолла имъ удалось свергнуть демократго и захватить власть въ 
свои руки *). Для охраны новаго строя въ городахъ были размещены 
карШ ш е гарнизоны, такъ что Мавсоллъ сделался фактически вла- 
стелиномъ предлежавшихъ его государству острововъ 2). Аеины про
глотили эту обиду, удовольствовавшись слабымъ протестомъ 3), такъ 
какъ въ  эту минуту были совершенно не въ  силахъ предпринять 
войну противъ могущественнаго повелителя Карш. Когда вскоре за- 
тгЬмъ Мавсоллъ умеръ, оставивъ престолъ своей жешЬ Артемисш, 
въ РодосЬ вспыхнуло возсташе; островъ на короткое время вернулъ 
себгЬ свободу, и родосцы отважились даже напасть на самую столицу 
Галикарнассъ. Но смелое предпр1яие потерпело неудачу, и Артемишя 
вернула себ!> власть надъ Родосомъ. Посл'Ь этого изгнанные демо
краты обратились за помощью въ Аеины; зд'Ьсь въ  народномъ со- 
браши мнопе настаивали на необходимости заступиться за нихъ, но 
вл1яше Эвбула оказалось достаточно сильнымъ, чтобы и на этотъ 
разъ удержать Аеины отъ вмешательства въ карШ сия дела 4).

О О переворот* на К ос* и Родос*—  Aristot. Polit. У Ш  (У ) 1302 Ь, и 
обо всемъ этомъ движеши Demosth. vtc'sq г. ’Род. поХ. 19, сравн. пsq\ ovv- 
г а £ . 8 .

2) Demosth. vtcsq г.’Род. поХ. 3. 15. 27, о мирть 25. Впрочемъ, Х1осъ 
подпадъ подъ власть Карш, невидимому, лишь поел* 351/0 г. (Dem. vrc. т. 
'Р. поХ. 3).

3) Demosth. пр. Тимокр. (произнесена по Дюнисш  въ 353/2 г.) 11 со 
схол1ями, Schaefer Demosth. I 2 365.—  Хроволопя карШской динаетш въ это 
время не сове*мъ точно установлена. По Дтдору, который сл*дуетъ зд*сь 
своему хронологическому источнику, Мавсоллъ умеръ въ 353/2 г. (Х У 1  36, 2), 
Артемишя въ 351/0 (Х У 1  45, 7), EUpiefi въ 344/3 (Х У 1  69, 2). Напротивъ, 
по П л и н т  Мавсоллъ умеръ въ 01. 107, 2 = 3 5 */0 г. (Nat. Hist. 36, 30 и 47), 
и къ тому же году Дюнислй пр1урочиваетъ родоескую р *чь  Демосеена, про
изнесенную въ царствоваше Артемисш (къ Аммею 1 4  р. 726). Съ другой 
стороны, Идр1ей, судя по траллеидской надписи Le Bas-Waddington Asie Mi- 
neure 1651 ( CICr. 2919), въ 7-мъ году царствования Артаксеркса, т. е. въ 
352 г., былъ уже сатрапомъ. Если это в*рно, то онъ долженъ былъ царство
вать совм*стно со своей сестрой АртемжНей. Но надпись дошла до насъ не 
въ подлинник*, а въ копш изъ эпохи ранней имперш; поэтому возможно, 
что дата искажена.

4) Сравн. р*чь Демосеена о Родос*, произнесенную при этихъ перего- 
рахъ, и разсказъ Витрув1я I I  8, 14 сл., который хотя  и разукрашенъ анек-
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Съ Першей, правда, невозможно было установить добрыхъ отно- 
шешй, но къ счастш  царь быдъ всецело поглощенъ своими собствен
ными делами, и аеинская политика съ ушгЬхомъ старалась воздви
гать передъ нимъ всевозможный препятств1я, насколько это было 
возможно безъ открытыхъ враждебныхъ дМствШ. Аоинянинъ Дю- 
фантъ, предводитель наемниковъ, принялъ начальство надъ египет- 
скимъ войскомъ, и ему главнымъ образомъ персы были обязаны тЪмъ, 
что походъ, предпринятый около этого времени Охомъ на Нильскую 
долину, окончился неудачей А). Когда затЪмъ Оронтъ, сатрапъ шшйеко- 
эолШской береговой прови н ти , вторично возсталъ противъ царя, 
Аеины вступили въ тАсныя отношешя съ нимъ (3 4 9 /8 )  * 2). При этомъ 
случай имъ удалось вернуть себ'Ь Митилену, которая, какъ мы знаемъ, 
noturb союзнической войны отложилась отъ Аоинъ (выше стр. 253). 
Всл,Ьдств1е этого д е м о к р а т  была зд'Ъсь низвергнута и на мЪсто ея 
установлено олигархическое правлеш е, которое затгЬмъ въ свою оче
редь сменила власть тирана Каммеса. Теперь тиранъ былъ изгнанъ, 
и городъ снова вступилъ въ аоинскШ морской союзъ; значительная 
часть мелкихъ общинъ на ЛесбосЪ последовала этому прим еру3).
дотическими подробностями, но все-таки долженъ иметь какую-нибудь Факти
ческую основу.

*) D iod. X V I  48, 2, Demosth. ’Род. поХ. 5, сравн. ниже, гл. X V .
2) CIA. I I  108, почетный декретъ въ пользу Оронта и союзный дого- 

воръ съ нимъ, первый отъ 349/8 г., ет Kuppayov, т.-е. безъ сомнешя КиХ- 
Xipaypv KQX- Относятся ли оба документа къ одному и тому же году, неиз
вестно (Bergk Rhein. Mus. 37, 355), но во всякомъ случае союзъ могъ быть 
заключенъ не ранее 351/0 года, потому что между стратегами, посланными на 
помощь Оронту^ находится Харидемъ, который вступилъ въ аеинскую службу 
не ранее покореюя его шурина Керсоблепта Филиппомъ (352/j) (сравн. про
изнесенную летомъ 352 года речь Демосеена пр. Аристокр. 14, Олинв. Ш  5). 
Врагомъ царя Оронтъ названъ въ речи Демосе, о симмор. 31 (произнесена 
въ 354/3 г.); его возстан1е упоминается и въ пергамской надписи Frankel 
Inschr. v. Perg. I I  613. Относится ли борьба Оронта съ АвтоФрадатомъ, о 
которой сообщаетъ Полтэнъ V I I  14, 2— 4, къ этому возстанш  или къ вели
кому возстанш  сатраповъ въ конце шестидесятыхъ годовъ, нельзя устано
вить съ достоверностью. Очень странно, что нигде не упоминается объ уча
стит Оронта въ возстанш Артабаза; здесь все для насъ неясно.

3) Союзный договоръ между Митиленой и Аеинами (отъ 347/6 г.) CIA. 
I I  109; въ договоре съ Оронтомъ (CIA. I I  108 с) упоминаются awrccgsiq 
£v Asâ cp. В ъ  то время, когда была произнесена речь противъ Бэота о при- 
даномъ (Demosth.. X L )  (347, Schaefer Ш  223 сд.), Митилена еще находилась 
во власти Камма и была враждебна Аеинамъ ([Demosth.] 1. с. 37 р. 1019).—  
Однако. Мееимна невидимому держалась въ стороне отъ Аоинъ, такъ какъ 
спустя несколько летъ Харесъ ведетъ войну противъ тирана Мевимны, Ари- 
стонима (Polyaen. Y  44, 3).
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Более серьезный трудности представляло у ляж ете спора съ Фи- 
липпомъ; оно и послужило темъ подводнымъ камнемъ, о который на - 
конецъ разбилась политика Эвбула. Правда, владыка Македонш обна- 
руживалъ большую готовность примириться съ Аеинами, но услов/- 
емъ мира онъ ставши, отказъ отъ Амфиполя, о чемъ аоинское на
родное собрате не хотело и слышать. Въ виду этого приходилось про
должать войну. Однако для наступательныхъ дМствШ противъ Македо
нии, которыхъ требовали ораторы оппозицш, Аеины не имели средствъ, 
а блокада македонскаго побережья, какъ ни была она стеснительна 
для Филиппа, разумеется не могла привести къ положительнымъ 
результатамъ. Правда, общая опасность, грозившая со стороны Фи
липпа, сблизила теперь Аеины съ Керсоблептомъ ерашйскимъ; старые 
противники заключили дружбу и союзъ, и еракШсшй Херсонесъ, са
мое уязвимое место аеинскаго государства, былъ, казалось, обезпе- 
ченъ противъ непр1ятельскихъ нападенШ. Естественнымъ последствь 
емъ сближ етя между Аеинами и Керсоблептомъ было то, что про- 
тивникъ последняго, Амадокъ, примкнулъ къ Македонш; его примеру 
тотчасъ последовали Визания и Перинеъ, враждовавшие съ Керсо
блептомъ изъ-за пограпичныхъ делъ. И вотъ, после своей победы 
надъ Ономархомъ Филиппъ вторгся во бракпо, чтобы защитить сво- 
ихъ новыхъ союзниковъ, и Керсоблептъ оказался не въ силахъ отра
зить это нападете. Филиппъ безпрепятственно проникъ до Пропон
тиды и приступилъ къ осаде Гереонъ - Тейхоса, главной крепости 
еракШскаго даря. Тщетно Керсоблептъ ждалъ помощи изъ Аеинъ; 
ему не оставалось ничего другого, какъ покориться Филиппу и по
слать своего сына заложникомъ въ Македонго. Харидемъ принужденъ 
былъ оставить бракпо и вступилъ на службу Аеинъ, который уже 
раньше даровали ему у себя право гражданства. Только тяжкая бо
лезн ь, постигшая Филиппа, спасла Херсонесъ отъ македонскаго на- 
inecTBin *). 1

1) Лучшее сообщете объ этомъ ерашйскомъ поход* Филиппа даютъ схо- 
лж къ Aesch. о посольствп 81, сравн. Theopomp. fr. 109 у  Нагросг. ’Араб о- 
ход, и Aesch. 1. с. О союз* Филиппа съ Византией —  Demosth. Phil. I l l  34, 
о вгьнкгь 87. 93. Осада 'Hgatov Tei/oq произошла, по Demosth. Олинв. Ш  4 
(сравн. I  13), въ М эм актертп*, на 3 или 4-ыъ году до Каллимаха (349/8), 
т.-е. въ октябр*— ноябр* 352 или 351 года. О положения д*лъ во враюи до 
похода Филиппа сравн. р*чь Демосе, пр. Аристокр., произнесенную въ 352/, 
году (Dionys. къ Аммею 1 4  р. 725), во всякомъ с луча* поел* смерти Оно- 
марха (пр. Аристокр. 124) и до вторжешя Филиппа во Оракйо. Эта р*чь  
была бы зам*чательнымъ памятникомъ политической близорукости Демосеена, 
если бы онъ не говорилъ зд*сь какъ адвокатъ въ интересахъ своего клиента
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Такимъ образомъ, Филиппъ повелевалъ теперь отъ Геллеспонта 
до Оермопшгь; по разм'Ьраиъ территорш , народонаселению, военнымъ 
и финанеовымъ рессурсамъ его держава далеко превосходила все 
друйя гречесшя государства ,). Вся Эллада — одни съ надеждою, 
друйе съ тяжкимъ опасешемъ— взирала на новую державу, достиг
шую такого могущества въ  т е ч е т е  немногихъ лЗггъ. Разумеется, 
нигде эти о п асетя  не были такъ сильны, какъ въ  соседней съ Ма- 
кедошей Халкидике. Много л етъ  назадъ она вступила въ  союзъ съ 
Филиппомъ, чтобы вытеснить аеинянъ съ македонскаго побережья; 
эта цель была достигнута, и халкидяне сполна получили свою долю 
въ плодахъ победы; но еще въ гораздо большей м ере возросло мо
гущество Филиппа. Если во время заключешя союза оба союзника 
были приблизительно равносильны, то теперь это равенство исчезло, 
и Халкидика была нулемъ въ  сравнеши съ македонской державой. 
Поэтому халкидяне начали искать опоры противъ Филиппа въ Аеи- 
нахъ. Уже непосредственно после еессалШскихъ победъ Филиппа 
между обоими государствами былъ заключенъ миръ на условш со
х р ан ен а каждою изъ договаривающихся сторонъ ея наличныхъ вла- 
деш й; Аоины отказались отъ Потидеи, а Олинеъ взам енъ призналъ 
права Аеинъ на Амфиполь * 1 2). Это было явнымъ нарушешемъ союз- 
наго договора между Филиппомъ и халкидянами, въ  силу котораго 
обе стороны могли заключить миръ съ Аеинами не иначе какъ со
вместно 3). Филиппъ сначала оставилъ нарушеше договора безнака-
Эвеикла; ибо уже со времени еесеалЩскихъ победъ Филиппа было ясно, что 
Аеины могутъ сохранить свое положеше во вракш  только опираясь на Кер- 
соблепта. ПоздыЪе Демосеенъ самъ защищалъ эту политику- правда, тогда 
это была уже очень дешевая мудрость.

1) Македошя и 0ессал1я занимали пространство въ 45.000 кв. килом, съ 
лишнимъ, т.-е. по протяженш превосходили всю часть греческаго полуострова, 
лежащую къ ю гу отъ 8ермопилъ. Сюда надо прибавить с о с ё д ш я  области бра
кую и П эош ю .— УцЪлЁвшая къ 350 году территор1я аеинскаго морского союза 
(Циклады, Эвбея, сЬверные Спорады, васоеъ, Самоераотя, Эносъ, Прокон- 
несъ, Тенедосъ, Икаросъ, Астипалея) занимала около 8,000 кв. килом., да 
А ттика  съ клерух1ями составляла 5,000 кв. килом., такъ что въ общемъ подъ 
властью Аеинъ находилось около 13,000 кв. килом. Правда, народонаеелеше 
было з д ё с ь  гораздо гуще, ч -ё м ъ  в о  владЪшяхъ Филиппа.

2) Demosth. пр. Лристокр. 107 слл., Олинв. Ш  7, сравн. Attisehe Ро- 
litih автора стр. 186; Фрагменты мирнаго договора —  CIA. I I  105. 106, г д ё  

в м ё с т о  [ьш &si)J.ov uQx\ovz[oq\ (351/q), какъ дополняетъ Kohler, надо чи
тать irii &ov6-fj/iov (353/2), такъ какъ миръ съ Олинеомъ былъ уже заключенъ, 
когда Демосеенъ произносилъ свою рЁчь противъ Аристократа (352/Э, а 
союзъ былъ заключенъ лишь въ архонтетво Каллимаха, 349/я (Philoch. 1. с.).

3) Liban. Hypoth. къ олинеШскимъ рЪчамъ Демосеена, р. 7.
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заннымъ; онъ хорошо понималъ, что, открой онъ враждебный дей- 
ств1я противъ Олинеа, хадкидш й союзъ ц'Ьликомъ бросится въ 
объякя Аеинъ. Притомъ, въ халкидскихъ городахъ и даже въ са- 
момъ Олинее существовала сильная п ар к я , справедливо полагавшая, 
что истинные интересы Олинеа требуютъ заключешя самаго теснаго 
союза съ Филиппомъ, хотя бы для этого Олинеу пришлось отка
заться отъ своей самостоятельности х). Въ виду этого Филиппъ огра
ничился пока военной демонстращей на халкидской граница * 2); его 
разсчетъ оказался вернымъ: его приверженцы въ Олинее получили 
перевесь, и Аполлонидъ, глава противной парии, былъ изгнанъ 3). 
Теперь Филиппъ р'Ьшилъ, что настало время действовать. Онъ по- 
требовалъ отъ Олинеа выдачи своего своднаго брата Арридея, пре
тендента на македонскую корону, которому халкидяне дали убежище 
у себя 4). Но въ виду этого дерзкаго требовашя настроеше въ 
Олиное изменилось; решено было не выдавать Арридея и объявить 
Филиппу войну. Филиппъ тотчасъ вступилъ въ Халкидику (349), и 
какъ 30 летъ  назадъ, во время войны со Спартою, такъ и теперь 
обнаружилось, насколько шатокъ былъ фундамента, на которомъ по
коилось господство Олинеа. Одинъ за другимъ халкидсше союзные 
города перешли на сторону Филиппа, особенно общины Паллены и 
Ботиеи; Стагиръ, пытавшШся оказать сопротивлеше, былъ в зята  
приступомъ 5).

Между темъ олинеяне обратились къ Аоинамъ и предложили имъ 
союзъ противъ Филиппа; аеиняне, разумеется, съ радостью приняли 
это предложеше 6). Въ Олиноъ б ш а  послана вспомогательная эскадра 
въ 30 тр1еръ съ 2 ,000  наемниковъ подъ командой Хареса; за нею 
вскоре последовали еще 18 кораблей съ 4 ,000  наемниковъ подъ на- 
чальствомъ Харидема 7). Этихъ силъ было, правда, далеко 'недоста
точно, чтобы изгнать непр1ятеля изъ Халкидики; во всякомъ случае,

*) Demosth. Фил. Ш  56.
2) Demosth. Фил. I  17, Олино. I  13, Justin. YL II 3, 6. Сравн. Theopomp. 

fr. 139.

3) Demosth. Фил. Щ  56. 63— 66, сравн. пр.Пеэры 91 р. 1376.
4) Justin. Y H I  3, 10, Schol. Demosth. Олмнв. I  5.
3) Demosth. о noc. 266; онъ естественно, и съ олинеШской точки зр^шя 

вполн* справедливо, видитъ въ этомъ отложеши измену; Philoch. fr. 132, 
Diod. X Y I  52 сл. (гд* слЬдуетъ читать [̂ 2xa]yeLQav).

6) При переговорахъ объ этомъ сою з* и слЬдовавшихъ затЬмъ сов’Ьща- 
ш яхъ въ народномъ собранш произнесены Демосееномъ его олинеШсюя рЬчи 
(сравн. Hartel Demosth. Stud. I, Wiener Sitzungsber. 87, 1877 стр. 7 слл.).

’) Philoch. fr. 132.
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ошЬ могли по крайней на некоторое время пршстановить успехи 
Филиппа *). Керсоблепгъ еракШ стй воспользовался удобнымъ слу- 
чаемъ, чтобы возстать противъ своего сюзерена Филиппа, такъ что 
противъ посл'Ьдняго образовалась очень сильная коалищя * 2) . Это 
было тЬмъ опаснее, что и въ  Оессалш начала поднимать голову 
оппозищя 3).

Но Филиппъ съумЪлъ отвлечь внимаше Аоинъ. Еще непосред
ственно послй своихъ еессалШскихъ поб'Ьдъ онъ сдЪлалъ попытку вы
звать на Эвбе^ в о зс та т е  противъ Аоинъ 4). Теперь посЬянное тогда 
сЬмя начало всходить; въ  Эретрш народъ изгналъ тирана Плутарха, 
который господствовалъ въ города подъ эгидою Аоинъ (начало 348 г.). 
На Эвбею тотчасъ былъ посланъ аоинскШ граждански отрядъ подъ 
командою Ф отона; близъ Таминъ въ эретрШскомъ округЬ это войско 
соединилось съ Плутархомъ й его наемниками. Но въ  эту минуту 
противъ Аоинъ возстали и Халкида и Ореосъ, Фалэкъ послалъ на 
помощь возставшимъ часть своей наемной армш 5), и Фокшнъ вскорЪ 
былъ окруженъ непр1ятельскими силами болЪе значительными, чгЬмъ 
какими самъ располагалъ. Хотя ему и удалось разбить врага и т4мъ 
спастись отъ грозившей ему опасности, но справиться съ Эретр1ей онъ 
оказался не въ  силахъ. Поэтому онъ увелъ свое войско обратно въ 
Аеины, оставивъ въ помощь Плутарху небольшой отрядъ въ ЗаретрЪ 
близъ Стиры, въ  самомъ узкомъ м^стЪ острова. Но этотъ отрядъ 
вскоре попалъ въ руки непр1ятеля благодаря измЗшй Плутарха, и 
Эвбея была потеряна для Аоинъ. Оборотъ, который приняла между 
гЬмъ олинеШская война, равно какъ и полное истощеше аоинской 
государственной казны, заставили аоинянъ отказаться отъ дальнМ - 
ш ихъ попытокъ къ покоренш  острова; Аеины принуждены были 
уплатить за военнопл'Ьнныхъ гражданъ выкупъ въ 50 талантовъ и

*) Объ у сп *х ахъ  Харидема— Philoch. 1. с. и Theopomp. fr. 155.
2) М ы  знаемъ, что Керсоблептъ въ начал* 346 года велъ войну съ Фи- 

липпомъ (нише, стр. 407); о томъ, когда онъ возеталъ, источники не сооб- 
гцаютъ, но едва ли онъ решился бы на такой шагъ поел* падетя Олинеа. 
Возможно, что Харидемъ, находясь въ Олине*, склонилъ своего шурина къ 
отложетю (сравн. Schaefer Demosth. I I 2 179).

3) Dem. Олине. I  22, 11 11. П о  Diod. X V I  52, 9 Пейеолай въ этомъ году 
былъ изгнанъ Филиппомъ изъ Феръ, т.-е. снова достигъ власти; но это по- 
казате  основано в*роятно на ошибк*.

4) Dem. Фил. I  37 сл.
5) Aesch. пр. Епес. 86 со схолдями; очень в*роятно, что въ текст* Эс

хина вм*сто Фй.Ыжое надо читать Фа).иЬсое (Schulz Jahrb. f. Philol. 1866, 
стр. 314).
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признать независимость Эвбеи а). Только Каристъ, самый южный 
городъ острова, остался вЪренъ аеинскому союзу * 2).

Дйло въ томъ, что участь войны, происходившей на Халкидик'Ь, 
была тЪмъ временемъ реш ена. Филиппъ энергично продолжалъ войну 
въ теч ете  зимы, причемъ овлад’Ьлъ важной Тороной -и даже Меки- 
берной, портомъ Олинеа. Олинеяне были разбиты въ двухъ сраже- 
ш яхъ, и Филиппу удалось— какъ говорили тогда, благодаря преда
тельству гиппарховъ Ласоена и Эвеикрата —  отрезать отъ города и 
взять въ пл'Ьн'ь 500 всадниковъ, составлявшихъ ядро непр1ятельской 
конницы. ЗагЬмъ онъ приступилъ къ осад1!  города; не явись тот- 
часъ помощь, Олинеъ неминуемо долженъ былъ пасть. Действительно, 
аоиняне снарядили новую экспедицию въ Халкидику, 2 ,0 0 0  граждан- 
скихъ гоплитовъ, 300 всадниковъ и 17 тр1еръ подъ начальствомъ 
Хареса. Но было уже поздно; когда аоинское войско прибыло къ 
Олиноу, городъ уже находился въ  рукахъ Филиппа (осень 348 г . ) 3) 
Победитель осуществилъ военное право во всей его строгости; 
Олиноъ былъ сравненъ съ землею, граждане уведены въ царсие до
мены для каторжныхъ работъ 4) или поселены колошями внутри 
Македонш, территор1я города частью роздана македонскимъ санов- 
никамъ 5). Напротивъ, остальные города халкидскаго союза были 
приняты въ составь македонской державы, притомъ на равныхъ пра-

!) Главные источники — Plut. Phoc. 12 —  14, Aesch. пр. Ктес. 86 —  88, 
Demosth. о мирп 5, пр. Мид. 132 сл. 161 слл., подробный указашя— у Schae- 
fer’a I P  78 слл. Что эвбейская экспедшця одновременна олине1йской войн*, по- 
казываетъ [Demosth.] пр. Шеэры 3 сл. р. 1346, пр. Мид. 197, сравн. W eil 
Harangues de Demosth. 2 стр. 161 — 172. Выставленный противъ этой мысли 
возражешя не имеютъ ни малейшей силы. Войско выступило противъ Эвбеи 
передъ празднествомъ Хоед (12-го Анеестертна), приблизительно въ Феврале 
348 года, и вернулось домой тотчасъ после Дюнишй (8— 14-го Эла®еболтна), 
т.-е около- конца марта (Demosth. пр. Бэота объ имени 16 сл. р. 999). Въ 
нашихъ источникахъ не сказано прямо, что Плутархъ былъ изгнанъ изъ 
Эретрш до вмешательства аеинянъ, но соб ьтя  становятся понятными только 
при этомъ допущеши.

2) Относительно Кариста сравн. речь о Галопнесп 38, Demosth. о пос. 
326. Сообразно съ этимъ позднее, при переговорахъ объ основании эвбей- 
скаго союза, Каристъ ни разу не упоминается.

3) Diod. X V I  53, Philoch. £r. 132, Suid. Kaguvog, Demosth. Фил. Ш  
56— 66, о посольства 265 слл., Hyperid. fr. 76 B la s s3. Что Олинеъ палъ въ 
начале года архонта веоФила (348/7), спустя короткое время после олимтй- 
скихъ празднестнъ (01. 108), явствуетъ изъ Aesch. о пос. 12 —  15, Philoch. 
fr. 132.

4) Aesch. о пос. 156.
3) Dittenb. Sylloge 127, Kohler Berl. Sits.-Ber. 1891, 1 стр. 473 слл.

26Белохъ. HcTopiH Грещп, т. II.
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вахъ со старыми провинщями; ихъ конница образуетъ отнынЪ со
ставную часть македонской кавалерш , «гетэровп» царя *).

Неудачи, которыя потерпело аеинское оруж1е на Эвбей и въ Халки- 
дик4, должны были сильно поколебать поможете руководящихъ лицъвъ 
Аеинахъ. Оппозищя воспользовалась благопр1ятнымп случаемъ, чтобы 
привлечь къ ответственности всЬхн, кто былъ причастенъ къ по
следними собьгаямп; даже двоюродный братъ Эвбула, стратеги Геге- 
силей, одини изи вл1ятельнейшихи членови госнодствующей парии, 
командовавш и некогда при Мантинее противи Эпаминонда, были 
привлечешь ки суду по обвиненпо ви выдаче врагу аеинскаго от
ряда при Эретрш и присуждени ки большому денежному штрафу 2). 
Сами Эвбули пользовался однако еще слишкоми большими расподо- 
жешемп со стороны массы, чтобы оппозищя решилась напасть на 
него; но и бези того она значительно упрочила свое положеше.

Наиболее выдающимся вождемъ ея были теперь Демосеенн изи 
Пэанш, одини изи первыхн адвокатови и ораторови аеинскихп, 
выступившШ на политическое поприще во время союзнической войны 
(выше стр. 2 9 8 ). Молодой, одушевленный мыслью о ведичш своего 
родного города, они совершенно не ви состоянш были понять и 
оценить ту политику концентрацш с и л и , посредствоми которой 
Эвбули старался залечить раны, нанесенный государству несчастной 
войной. Поэтому Демосеени при каждоми удобноми случае резко 
выступали противи правительства, каки по вопросу о союзе си 
Мегалополеми, по делу Родоса, при обсуждеши ерамйскихп дели; но 
главными образоми они неустанно требовали энергическихи воен- 
ныхи действШ противи Филиппа, ви котороми они раньше боль
шинства своихъ сограждани увидели опаснейшаго врага Аоини. Бу
дучи новичкомъ на политическоми поприще, они, разум еется, не моги 
одержать верхи надъ всемогущими государственными дфателеми, 1

1) Илы македонской конницы въ войске Александра— изъ Аполлонш  (А п -. 
АпаЬ. I  12, 7), изъ Анеемунта (A rr .  I I  9, 3), изъ Боттаеи (Arr. I  2, 5, ра
зумеется халкидская Бойчей, такъ какъ эмаетйская не составляла админи
стративной единицы, а распадалась на несколько городскихъ общинъ). Что 
Аканеъ продолжалъ существовать и после завоевашя Халкидики, показываетъ 
Dem. пр. Форм. 36; для С то н ы  и Менды то же самое следуетъ изъ доку
мента, приведеннаго у  Dem. пр. Л акр. 10, для Стагира— изъ заве щ атя  Ари
стотеля (Zeller I I s 2, 25). Следовательно, если Демосеенъ говорить, что Фи- 
липпъ разрушилъ Олинеъ, Мееону, Аполлонш  и 32 города на ератйскомъ 
берегу (Фил. Ш  26), то э т о — реторическое преувеличеше; притомъ, боль
шинство этихъ городовъ примкнуло къ нему добровольно. Сравн. Kohler I. с.

2) Demosth. о посольства 290 со схолтями.
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пока наконецъ заключеше союза между Олинеомъ и Аеинами не свело 
Эвбула и Демосеена на пути къ одной и той же цйли. Теперь Де- 
мосеенъ потребовалъ, чтобы въ Македонпо было послано гражданское 
войско и чтобы деньги, предназначенный на устройство празднествъ, 
были употреблены на ведшие войны; но когда оба эти предложешя 
были приняты *), Олиноъ находился уже въ рукахъ Филиппа. Противъ 
посылки войска въ Эвбею онъ возставалъ, какъ противъ безцйль- 
наго дроблешя наличныхъ силъ: исходъ д'Ьла и тутъ оправдалъ его 
предсказаше. Все это должно было въ такой же мйрй возвысить 
авторитетъ Демосеена въ глазахъ гражданъ, въ какой неудачный 
исходъ войны ослабилъ вл1яше его противниковъ; и если ему еще 
далеко было до того, чтобы самому взять въ руки бразды правлешя, 
то уже теперь было ясно, что онъ призванъ играть видную роль въ 
собыпяхъ ближайшихъ лйтъ.

Но какъ настойчиво ни требовалъ до сихъ поръ Демосеенъ энер- 
гичнаго продолжешя войны, —  теперь и онъ не могъ не сознавать, 
что Аеины настоятельно нуждаются въ  покой 1 2). Финансовые рес- 
сурсы государства были совершенно истощены; дйло дошло до того, 
что правительство не могло даже платить жалованье судьамъ, такъ 
что некоторое время суды оставались закрытыми 3). Между гЬмъ 
во-внй Аеины были почти совсймъ изолированы. Тщетно пытались 
онй подъ потрясающимъ впечатлйшемъ разрушешя Олиноа призвать 
эллиновъ къ нащональной войнй противъ Филиппа; ни одна рука не 
поднялась на защиту Аеинъ. При такихъ у ш ш я х ъ  продолжеше войны 
могло вести только все къ новымъ потерямъ, потому что Маке- 
дошя быля неуязвима для Аеинъ, тогда какъ Филиппу ничто не мй- 
шало двинуть свое войско противъ Херсонеса, обладаше которымъ 
составляло для Аеинъ вопросъ жизни 4).

Отношешя Аеинъ къ Фокидй также въ послйдте годы станови
лись все болйе натянутыми; въ концй концовъ дйло дошло до того, 
что Фалэкъ открыто поддержалъ возсташе Эвбеи противъ Аеинъ

1) Пр. Пеэры 3— 8  р. 1346 сл. Постановлеше о суммахъ, предназначен- 
ныхъ на празднества, состоялось зимою 349/8 года по предложешю сына Па- 
cioHa, Аполлодора, засЬдавшаго тогда въ совКтК; но этотъ указъ быль опро- 
тестованъ, какъ противозаконный, и кассированъ судомъ.

2) Aescli. о пос. 3 сл. Все псведеше Демосеена при переговорахъ о мирЬ 
показываетъ, что это показате вЬрно.

») Demosth. пр. Бэота объ имени П  р. 999; сравн. Aescli. о пос. 70 слл., 
пр. Пеэры 3 елд. р. 1346.

4) Diod. X Y I  54, Demosth. о пос. 10 сл., 302 слл., Aesch. о пос. 57 слл.
1 6 4 .

26*
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(348) *). Между тем ъ дельфШская храмовая казна стала истощаться, 
наемники начали обнаруживать непокорность и оппозищя одержала 
верхъ въ  страна. Фалэкъ былъ наконецъ смЬщенъ съ должности и 
высшее начальство вручено тремъ стратегамъ, Дейнократу, Каллто и 
Софану. Одновременно было открыто сл!>дств1е относительно употре- 
блешя священныхъ суммъ; казначей Филонъ, заведовавш и финансо- 
вымъ управлеш емъ, былъ допрошенъ подъ пыткою и казненъ вместе 
со своими соучастниками, которыхъ назвалъ подъ пыткою; имуще
ство осужденныхъ было конфисковано (347) * 2). ЗагЬмъ были от
правлены послы въ Аеины и Спарту съ предложешемъ передать этимъ 
государствамъ еернопильсюя укрЪплешя. Тамъ, разум еется, съ ра
достью приняли это предложейе; стратегъ Проксенъ, крейсировав
ший съ аттической эскадрой въ Эвбейскомъ проливе, получилъ при- 
казъ занять Оермопилы; затем ъ было постановлено призвать къ ору
жии вс4хъ гражданъ до 50-летн яго  возраста и отправить это опол- 
nenie въ  Фокиду (начало 346 года). Туда же двинулся съ отрядомъ 
въ 1 ,0 0 0  гоплитовъ царь Архидамъ. Между тем ъ в ъ  Фокиде прои- 
зошелъ переворота; Фалэкъ снова захватилъ въ свои руки верхов
ное начальство и вовсе не имелъ желаш я отдаться во власть Аеинъ 
и Спарты. Поэтому фокШсие послы по возвращенш ихъ изъ Аеинъ 
были брошены в ъ  темницу, и Проксену, когда онъ явился передъ 
бермопилами, предложено уйти назадъ; царю Архидаму посоветовали 
заняться собственными делами, вместо того чтобы соваться въ Фо
киду 3 4).

Подъ вл1яшемъ этихъ событШ общественное мнеше все более 
склонялось въ  пользу соглашешя съ Филиппомъ. ПоследнШ также 
желалъ положить конецъ войне. Если ему и нечего было опасаться, 
чтобы Аеины причинили какой-нибудь ущербъ его государству, то 
и онъ съ своей стороны не былъ въ  состояши наносить врагу р е 
шительные удары. Ибо Аеины располагали приблизительно 350 Tpie- 
рами *), тогда какъ Филиппъ, хотя въ последше годы и приступилъ

1) Выш е, етр. 400 прим. 5. Въ  первой олинеЩской рЬчи (349) Демо- 
сеенъ еще разсчитываетъ на ф о е Щ с ш й  с о ю з ъ ,  х о т я  и  не ждетъ отъ него 
большой пользы (26).

2) Diod. X V I  56 (подъ годомъ бемистокла, 347/6), сравн. Paus. X  2, 7. 
О Финансовыхъ затруднешяхъ, испытываемыхъ Фокидой, Демосеенъ говорить 
уже Ошнв. Ш  8 (349/*). О поведенш наемниковъ источники ничего не сооб
щаюсь, но само собою ясно, что Фалэкъ не былъ бы см'Ьщенъ, если бы они 
держали его сторону.

*) Diod, X V I  59, Aesch. о пос. 132 слл.
4) ФлотсвШ инвентарь 353/2 года содержитъ 349 тр1еръ (CIA. I I  795).
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къ созданш- флота, еще мало успЪлъ подвинуть это дело впередъ; 
его небольшой флотъ могъ время отъ времени предпринимать удачныя 
нападешя, но долженъ былъ остерегаться вступать въ  открытое сра- 
жеше съ аеинянами. Такимъ образомъ, Филиппъ былъ столь же без- 
силенъ противъ аеинскаго флота, какъ аеиняне— противъ македон- 
скаго сухопутнаго войска; а о сухопутномъ походе въ  Аттику не
чего было и думать, пока Фокида не была покорена. Притомъ инте
ресы Филиппа требовали вовсе не уничтожешя аеинской державы, а 
наоборотъ,установлеш я добрыхъ отношенШ и по возможности заклю- 
чешя союза съ прежнимъ врагомъ, потому что Филиппъ безъ сомнФ- 
ш я уже теперь лелйялъ въ уме т е  велише планы, которые позднее 
были осуществлены имъ самимъ и его сыномъ Александромъ х) , — 
планъ объединешя Грецш подъ главенствомъ Македонш и зав о ев атя  
персидскаго царства. А необходимымъ у ш ш е м ъ  для достижешя обе- 
ихъ этихъ целей было владычество на море, которое въ свою оче
редь могло быть достигнуто лишь путемъ союза между Македошей и 
Аеинами. Этой цели македонская политика не упускала изъ виду 
вплоть до той минуты, когда персидская монарх1я была сокру
шена.

Еще до падешя Олиноа Филиппъ чрезъ посредство своихъ эвбей- 
скихъ союзниковъ предложилъ Аеинамъ миръ; но въ то время пе
реговоры остались безуспешными. После победы онъ снова сделалъ 
попытку сблизиться съ Аеинами, и на этотъ разъ  здесь не отвергли 
протянутой руки. Особенно усердно хлопоталъ о мире Демосоенъ, 
который въ середине лета 347 года вступилъ въ  советъ * 2) и теперь, 
вместе со своими друзьями Филократомъ изъ Гагна и Тимархомъ изъ 
Сфетта, пользовался въ совете руководящимъ вл1яш емъ. Наконецъ 
въ начале 346 года все  формальности были улажены, и аеинское 
посольство отправилось въ  Македошю. Въ числе пословъ находи
лись самъ Демосоенъ и Филократъ, затем ъ Эсхинъ изъ Коеокидъ, 
младшШ другъ Эвбула, вследств1е своего выдающагося ораторскаго

Безъ сомн'Ьшя, въ авинскомъ морскомъ ведомстве царили крупные безпорядки 
(сравн. речь Деиоееена о вгъжгъ тргерарха)\ но это не мешало аеинскому 
Флоту занимать безусловно первое место среди елотовъ всехъ остальныхъ 
государствъ Грецш.

*) Сравн. 3 письмо Исократа (къ Филиппу) 3, Diod. X V I  60, 5.
2) Aesch. пр. Ктес. 62: &щьвхохЩд aQ%a>v tvzavS-’ eiaipxezai ôvXsvzrjg 

eig го ftovlsvzrjQiov АщюаО-ьуцд, ovze Xaywv avz’ eniXaxmv, aXX’ ix napa- 
oxsv̂ g npiapsvog. Зерно истины здесь несомненно есть, потону что было бы 
слишкомъ удивительной случайностью, если-бы жребШ ввелъ Деиоееена въ 
совете какъ разъ въ эту решительную минуту.
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таланта казавшШся особенно пригоднымъ для роли посла (выше 
стр. 300) х).

Филиппъ съ почетомъ принялъ пословъ, но съ первой же минуты 
ясно далъ имъ понять, что о возвращеши Амфиполя не можетъ быть 
рЬчи. ТЬмъ бблыпую уступчивость обнаружилъ онъ по остальнымъ 
пунктамъ. Онъ предложилъ аеинянамъ союзъ и въ награду за по- 
слЬднШ обЬщалъ доставить имъ крупный выгоды. ФокШскШ вопросъ 
онъ предложилъ реш ить по соглашение обЬихъ державъ. Во Оракш 
Филиппъ, правда, сохранялъ за собою свободу дЬйствШ, но об'Ьщалъ 
не трогать аоинскихъ владЬнШ на ХерсонесЬ. При этомъ онъ разсчи- 
танной ласковостью обращешя сумЬлъ вполнЬ расположить въ свою 
пользу пословъ, а его могучая личность произвела на нихъ глубокое 
впечатлЬ те, отъ котораго не могъ отдЬлаться даже самъ Демо- 
соенъ.

И такъ, послы, недолго пробывъ въ ПеллЬ, уЬхади обратно вполнЬ 
довольные результатомъ переговоровъ. Почти непосредственно вслЬдъ 
за ними отправилось въ  Аеины македонское посольство, чтобы тамъ 
окончательно заключить миръ; во главЬ его стояли первые сановники 
государства, Антипатръ и П арментнъ. Уел obi я мира, предложенный 
ими аеинянамъ, конечно совпадали съ тЬми, которыя Филиппъ поста- 
видъ въ  ПеллЬ и на которыя въ принцинЬ согласились aenHCKie 
послы. Въ этомъ смыслЬ Филократъ и выработалъ текстъ договора, 
содержавши* слЬдуюпце пункты: миръ между Аоинами и Филиппомъ 
и ихъ обоюдными союзниками на условш сохран етя  каждою изъ сто- 
ронъ ея наличныхъ владЬнШ, т .-е . со стороны Аоинъ —  отказъ отъ 
Амфиполя и Потидеи,— заключеше оборонительнаго союза, которымъ 
обЬ стороны гарантировали другъ другу цЬлость владЬшй, затЬмъ 
рядъ постановленШ о свободЬ торговыхъ сношешй и объ искорене- 
нш морского разбойничества. Фокида и Галосъ въ  бессалш  были ка- 1

1) Относительно этихъ переговоровъ мы имФетъ показашя Демосоена и 
Эсхина въ ихъ  р'Ъчахъ о посольств* и по д’Ьлу КтесиФОна. Такимъ образомъ, 
здЪсь мы имЪемъ счастливую возможность, столь редкую въ греческой истор]и, 
выслушать о б *  стороны, притомъ непосредственно. Правда, и Демосеенъ, и 
Эсхинъ говорить въ собственную защ иту и изображаютъ соб ьтя  такъ, какъ 
это выгодно для нихъ. Прежше изслЪдователи были настолько наивны, что 
просто клали въ основу изложешя разсказъ Демосоена; такъ поступаетъ еще 
Шеверъ. Правильный путь указанъ преимущественна Шпенгелемъ (Дгцщуо- 
Qiai des Demosthenes, Abhamdl. der Munch. Akad. 1860). Довольно хороши Rohr- 
moser'a Kritische Betrachtungen iiber - den philokratischen Frieden ( Zeitschr. f. 
osterr. Gymnasien 25, 1874, стр. 789— 815). Сравн. кром* того особенно Har- 
tel Demosth. Stud. I I  (W iener Sitzungsber. 88, 1878, стр. 365 слл.).
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тегорически, Керсоблептъ— молчаливымъ соглашешемъ, исключены 
изъ договора *).

Проектъ Филократа въ совете прошелъ безъ сопротивлешя; тем ъ 
более сильную оппозшцю встретилъ онъ въ народномъ собранш. На
роду постоянно старались внушить, что Филиппъ всеми своими успе
хами обязанъ исключительно и зм ене, что его видимое могущество 
внутри гнило, что онъ гораздо более нуждается въ  мире, чемъ 
Аеины 1 2 3 * *); можно ли было после этого удивляться, если народъ отка
зывался понять, почему теперь хотятъ купить миръ ценою такихъ 
жертвъ? Но послы Филиппа оставались непреклонны и, когда нако- 
нецъ выступилъ Эвбулъ и предложилъ народу на выборъ—либо от
казаться отъ суммъ, предназначенныхъ на празднества, платить по
дати и сесть на корабли, либо принять миръ,— оппозищя умолкла. 
Единственное, чего ей удалось добиться, было уничтожеше пункта, 
касавшаго Фокиды; эта поправка ни къ  чему не обязывала Филиппа, 
такъ какъ фошйцы въ государственно-правовомъ смысле не были 
союзниками Аеинъ, но зато открывала широкое поприще для позд- 
нейшихъ разногласий. Сделанная еще въ  последнюю минуту попытка 
включить въ договоръ Керсоблепта еракШскаго, какъ союзника Аеинъ, 
была отражена Демосееномъ. Такимъ образомъ 19 элафеболюна (при
близительно въ конце марта) 346 года договоръ былъ принять на- 
родомъ и въ ближайшие дни клятвенно подтвержденъ аеинскими вла
стями и представителями союзнаго совета. Четырнадцать дней спустя, 
3 мунихшна (въ  апреле) то же посольство, которое вело въ  Пелле 
предварительные переговоры о мире, вторично отправилось въ  Маке
донии, чтобы принять присягу царя и его союзниковъ на соблюдете 
договора.

Между темъ Филиппъ выступилъ въ походъ противъ Керсоблепта, 
который после падешя Олиноа продолжалъ войну съ помощью аеи- 
нянъ. Занятый еще аеинскими наемниками оракШсйя береговыя 
укреплешя были одно за другимъ взяты , самъ Керсоблептъ запертъ 
въ Перонъ-Оросе на Пропонтиде и уже 23 элафеболюна принужденъ 
къ сдаче. Победитель оставилъ ему его владения, какъ вассалу Ма- 
кедонш 8).

1) Demosth. о пос. 143 и показашя въ р*чи  о Галоннесп, сравн. Schae
fer I I 2 стр. 225 слл.

2) Demosth. о.пос. 160.
3) Aesch. опое. 82. 90, пр. Ктес. 82, Dem. опое. 156. 334, Фил. Ш  15,

о вгьнкгь 27. Относительно условШ мира источники ничего не сообщаютъ, во
Керсоблептъ былъ свергнуть съ престола лишь въ 341 году (ниже гл. Х Ш ).
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Спустя два месяца Филиппъ вернулся въ  Пеллу *). Вся Грещя 
знала, что онъ собирается нанести решительный ударъ Фокиде, и 
все  крупныя державы и мнопя второстепенныя государства прислали 
пословъ, чтобы отстоять свои интересы при предстоявшей реоргани- 
зацш политическаго положешя въ  средней Грещи- казалось, что Филиппъ 
уже теперь повелевадъ Элладою * 2). Аеинскимъ посламъ также было 
предписано по м ере разумеш я отстаивать интересы своего государ
ства 3); поэтому они не могли оставаться безучастными зрителями, 
тем ъ более, что въ  силу только-что заключеннаго союза Аоины и 
Филиппъ должны были действовать совместно 4). Эсхинъ предло- 
жилъ следующую программу: обойтись съ Фокидою какъ можно мягче 
и ограничить неизбежную кару провинившимися вождями, отпавшимъ 
отъ бивъ беотШскимъ городамъ оставить ихъ независимость, а въ 
случае сопротивлешя со стороны 0 ивъ усмирить ихъ вооруженной 
рукою 5). Филиппъ былъ готовъ принять эту программу 6), кото
рая вполне отвечала его интересамъ и которую онъ действительно 
осуществидъ восемь л етъ  спустя, после битвы при Херонее: 0ивы 
наряду съ Македошей были единственной крупной сухопутной держа
вой Грецш и при случае могли грозить Филиппу; очень серьезной 
опасностью, ставъ во главе враждебной ему коалицш. Въ виду этого 
Филиппъ оффищозно обещ алъ Аеинамъ, в ъ  награду за ихъ учаспе 
въ фокшскомъ походе, еще и друия выгоды— возвращ еш е Эвбеи, а 
въ  томъ случае, если бы дело дошло до войны съ 0 ивами, также 
возвращеше Оропа и возстановлеше Платей 7). Оффищально онъ, 
разумеется, не далъ никакихъ обещанШ, такъ какъ и послы не были 
уполномочены на заключеше формальнаго договора. Притомъ Филиппъ 
имелъ полное основаше не доверять аоинянамъ, такъ какъ одинъ
Этотъ поступокъ Филиппа не представлялъ собою наруш етя  прелиминарнаго 
мира съ Аеинами, такъ какъ Филиппъ категорически выговорилъ себЪ сво
боду д*йствЩ противъ Керсоблепта.

*) Demosth. о пос. 156 (спустя 50 дней поел* отъезда посольства изъ 
Аеинъ, т.-е. приблизительно 22 6аргел1она).

2) Aesch. о пос. 112 tcccqovzojv nQeô swv шд 'inод dnslv апащд xijg 
'ЕкХавод, сравн. 103. 136; Justin Y I I I  4. Относительно ф о й й с к и х ъ  пословъ 
см. также Demosth. Фил. Ш  11, и 2 Hypotb. къ Demostlr. о пос. р. 337, 
начало.

3) И хъ  инструкЩя гласила: щаххш 6е xovg nyiafieig xcd ай.’ о xi av 
Svvcavxai uya&ov (Aesch. о пос. 104, сравн. 107).

*) Aesch. о пос. 103 слл.
5) Aesch. о пос. 114 слл., 119.
®) Aesch. о пос. 137.
7) Demosth. о мири 10; Фил. И 30, о пос. 21 сд. 346.
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изъ пословъ, и именно тотъ , чей голосъ имйлъ наибольшее вл!яше на 
народъ,— Демосеенъ— открыто выступить противъ политики, пред- 
ставителемъ которой являлся Эсхинъ. Оиъ содействовалъ заключенно 
мира, потому что Аоины нуждались въ покой и потому что продол- 
жеше войны сулило лишь новыя потери; но союза между Аеинами и 
Филиппомъ онъ отнюдь не желалъ. Онъ хорошо понималъ, что при 
перевесе могущества на стороне Филиппа такая политика неизбежно 
должна поставить Аоины въ подчиненное положете, и эта мысль была 
одинаково невыносима какъ для его патрштизма, такъ и для его 
республиканской гордости 1). Поэтому онъ принялъ миръ лишь въ 
качестве nepeMnpia, чтобы иметь время 'собраться съ силами для р е 
шительной борьбы, которую онъ во что бы то ни стало намеревался 
вызвать въ  подходящую минуту. Но для того, чтобы вести эту борьбу 
съ надеждою на успйхъ, Аоинамъ нуженъ былъ могущественный со- 
юзникъ, и при данномъ положеши вещей такимъ союзникомъ могли 
быть только Оивы, ибо мелшя государства не имели значешя, Фокиде 
грозила близкая гибель, а Спарта была занята пелопоннесскими делами. 
Итакъ, целью Демосеена было заключеше союза съ Оивами * 2) ; ради 
нея онъ готовь былъ пожертвовать даже старыми притязашями Авинъ 
на Оропъ и Платеи и тймъ более, разумеется, не поколебался бы 
предоставить фокШцевъ ихъ участи. Было ясно, что дружба между 
Филиппомъ и Оивами кончится въ ту минуту, когда будетъ разре- 
шенъ фокШ шй вопросъ,— и тогда самая сила вещей должна была 
бросить Оивы въ объяи я Аеинъ. Такимъ образомъ, политика Эсхина 
должна была представляться Демосоену прямой изменой самымъ свя- 
тымъ интересамъ отчизны. Въ виду этого онъ потребовалъ, чтобы 
послы, не пускаясь въ дальнейпйе переговоры, ограничились приня- 
Т1емъ отъ Филиппа и его союзниковъ клятвы на соблюдете мира и 
затемъ немедленно уехали обратно домой 3). .

При такихъ услов!яхъ Филиппъ долженъ былъ позаботиться о 
томъ, чтобы обезпечить себе полную свободу действШ во всехъ отно- 
шешяхъ. Въ остальномъ онъ обнаружилъ величайшую предупреди
тельность по отношению къ аоинскому посольству. Онъ обещалъ безъ 
выкупа освободить пленныхъ аоинянъ и отослать ихъ домой къ ве- 
ликимъ Панаеинеямъ, главному празднеству Аеинъ, до котораго оста

*) Сравн. его собственный слова, о втънтъ 66 слл.
2) Aesch. о пос. 106 (хat у«р nQoq toZq alloiq xttxolq ôunxiaCfii.), De- 

mosth. о втънтъ 161 сл.j Демосеенъ былъ еиванскимъ проксеномъ (Aesch. о 
пос. 141. 143).

3) Aesch. о пос. 106 сл.
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валось немногимъ болЬе месяца *). КромЬ того, въ  оффищальномъ 
письмЬ къ гражданамъ Аеинъ онъ выразилъ готовность оказать имъ 
и всяшя друпя д руж еш я услуги, не унижаюпця его достоинства * 2). 
Договоръ о мир1!  онъ ратифицировалъ въ томъ вид1! ,  въ  какомъ онъ 
былъ принятъ аеинскимъ народнымъ собрашемъ, т .-е . безъ прямой 
оговорки относительно Фокиды 3); затЬмъ онъ проводили пословъ 
до Феръ и здЬсь заставили своихъ еесеалШскихъ союзниковъ при
сягнуть на вЬрность договору 4). ПослЬ этого послы устроили еще 
мири между Филиппомъ и Галосомъ 5) и затоми выехали обратно 
в ъ  Аоины, куда прибыли приблизительно въ концЬ йоня, 13-го ски- 
рофорюна 6) .

Зд'Ьсь Демосеенъ тотчасъ началъ оговаривать передъ совЬтомъ 
своихъ товарищей по посольству и въ  концЬ концовъ добился того, 
что посольству было отказано въ  обычной наградЬ — вЬнкЬ 7). 
Однако онъ былъ далеки отъ мысли потребовать зан яп я  Оермопилъ; 
онъ понимали, что Фокиду все равно уже невозможно спасти 8), 
не говоря уже о томъ, что Фалэкъ не имЬлъ никакой охоты дЬлать 
аоинянъ своими спасителями. Поэтому противники Демосеена легко 
одержали верхъ въ  народномъ собранш. Филократъ и Эсхинъ доло
жили о тайныхъ переговорахъ съ Филиппомъ, возражеш я Демосеена 
прошли незамЬченными и по предложен™ Филократа было постано
влено распространить союзъ съ Филиппомъ и на его потомковъ и 
потребовать отъ фомйцевъ передачи дельфШскаго святилища амфик- 
тюнамъ поди угрозою объявлеш я Аоинами войны ФокидЬ (16 ски- 
рофоршна) 9). •

Но въ  этомъ вмЬшательствЬ уже не было надобности; фокШская 
держава рухнула благодаря собственной гнилости. Правда, Фалэкъ 
все еще имЬлъ въ  своемъ распоряженш около 8000 закаленныхъ въ

-1) Demosth. о пос. 39. 168, сравн. Aesch. о woe. 100, р^чь о Галоп- 
несп 38.

2) Demosth. 1. с. 40 ел.
3) Demosth. 1. с. 159.
4) Demosth. 1. с. 158 ел.
3) Demosth. 1. с. 36. 39, р *чь  тсдод t t j v  ётогоЦг ФСкЫпоо 1, Strab. 

I X  433.
*) Demosth. 1. с. 58.
7) Demosth. о пос. 17 см. .
s) Ещ е за три года до этого, Олино. 1 2 6  и Ш  8, онъ высвазалъ иысль,

что Фокида не въ состоянии послужить надежнымъ оплотомъ противъ Фи
липпа.

9) Demosth. о пос. 19— 50.
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бою ветерановъ J), которые смело могли выдержать сравнеше съ 
любымъ войскомъ въ Mip-b и которые позднее блестяще доказали свою 
стойкость и мужество при Кримисе, подъ руководствомъ Тимолеона. 
Но у него уже не было средствъ, чтобы платить жалованье войску; 
дельфШская сокровищница была окончательно исчерпана, страна обра
щена въ пустыню продолжительной войной * 2). При такихъ усло- 
в1яхъ нечего было думать о сопротивлении Филиппу. Действительно, 
Фалэкъ уже весною завязалъ переговоры въ Пелле, и теперь, полу- 
чивъ и з в е ш е  о реш енш , принятомъ аеинскимъ народнымъ собра- 
ш емъ, поспешилъ заключить миръ съ Филиппомъ. Уже 23 скирофо- 
ркша (въ начале ш ля) капитулящя была подписана. Фалэку и его 
наемникамъ было предоставлено свободное отступлеше, за что онъ 
въ свою очередь передалъ Филиппу все укрепленные пункты въ Фо- 
киде. «Священная война», въ т е ч е т е  десяти летъ  опустошавшая 
среднюю Грещю, была окончена безъ боя 3).

Уже при выступлении къ Оермопиламъ Филиппъ пригласилъ сво- 
ихъ союзниковъ - аоинянъ со всеми силами двинуться въ Фокиду и 
соединить свои войска съ македонскою apMiefi; позднее онъ вторично 
обратился къ нимъ съ этимъ воззвашемъ 4). Для него было крайне 
важно иметь въ лице Аеинъ оплотъ противъ еиванцевъ, которые 
двинули въ походъ все свое ополчеше, реш ивъ упорно отстаивать 
свои интересы при реорганизацш Фокиды. Но въ Аоинахъ по обы
кновенно ничего не было готово, а при вермопилахъ дело было 
решено съ такой поразительной быстротой, что Аеины при всемъ 
желанш не успели бы во время доставить на место свои войска. Когда 
Филиппъ стоялъ уже по эту сторону ущелШ и соединился съ еиван- 
цами, въ Аоинахъ снова вспыхнуло старое недовер1е противъ царя; 
Демосеену и его друзьямъ безъ труда удалось объяснить народу, что 
Филиппъ можетъ захватить аеинское войско и удержать его въ  залогъ 
верности Аеинъ договору. Сюда присоединилось обычное нерасполо- 
жеше гражданъ къ личной военной службе; аеиняне остались дома, 
удовольствовавшись отправкой посольства 5). Въ виду такого по- 
ведешя Аеинъ Филиппъ, разумеется, принужденъ былъ опереться на 
еиванцевъ и исполнить если не в се , то важнейння ихъ требовашя, 
тогда какъ Аеины остались ни съ чемъ 6).

!) Diod. X Y I  59, 3; Demosth. о пос. 230 опред^ляетъ составь войска 
круглымъ счетомъ въ 10.000 п4хотинцевъ и 1000 всадниковъ.

2) Aesch. о пос. 131, Demosth. о пос. 65. 123.
*) Diod. X Y I  59, Demosth. о пос. 53— 62.
4) Demosth. о пос. 51, Aesch. о пос. 137.
5) Aesch. 1. с. 137— 141.
*) Aesch. 1. с. 142 сл.
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Филиппъ велъ войну съ Фокидою какъ исполнитель приговора 
амфиктюновъ; поэтому водвореше новаго порядка въ  Фокиде онъ 
предоставилъ совету амфиктюновъ, который теперь впервые по исте- 
neHin десяти л етъ  снова собрался въ  Дельфахъ. Не трудно пред
ставить себе, каю я чувства одушевляли делегатовъ; было вполне 
естественно, чтобы они потребовали примернаго наказаш я фокШцевъ, 
которые съ неслыханной дерзостью осквернили высшее святилище 
Грецш и навлекли неизмеримыя бедств1я на в се  сосйдшя страны. 
Действительно, этейцы предложили казнить всЬхъ взрослыхъ муж- 
чинъ въ  Фокид'Ь какъ осквернителей храма 1) . Филиппъ сумедъ 
предотвратить таш я жестокости; благодаря его заступничеству по
бежденные сохранили жизнь, свободу и имущество; лишь наиболее 
провинивпйеся были осуждены на изгнаш е. Отъ фокШцевъ потребо
вали возвращ еш я разграбленныхъ ими храмовыхъ сокровищъ, что 
было, конечно, вполне справедливо; весь долгъ они должны были 
выплатить ежегодными взносами въ 60 талантовъ * 2). Такъ же 
справедливо было и то , что фокШцевъ лишили возможности вто
рично осквернить дельфШское святилище; страна была обезоружена, 
укреплеш я разруш ены и постановлено, чтобы населеш е отныне жило 
небольшими группами в ъ  открытыхъ деревняхъ; кроме того, на пер
вое время страна, для поддержашя порядка, была занята македон
скими и беотШскими войсками 3) . Наконецъ фокШцы были лишены 
обоихъ голосовъ, которыми они до сихъ поръ располагали въ  совете 
амфиктШновъ, и эти голоса переданы Филиппу въ  награду за то, 
что онъ снова водворилъ амфиктюновъ въ Дельфахъ. Спартанцы 
также были исключены изъ амфиктюнш, такъ какъ они оказали 
союзную помощь фокШцамъ. Аеины, провинивпйеся не менее Спарты, 
остались чденомъ амфиктюнш, потому что оне еще въ  последнюю 
минуту отреклись отъ Фокиды. Независимость Дельфъ и Амфиссы 
была, разум еется, возстановлена и оиванцамъ возвращены т е  города, 
которые во время войны отложились отъ беотШскаго союза и при
мкнули къ Фокиде 4).

Между тем ъ  въ Аеинахъ мрачныя предсказашя Демосеена и его 
друзей вызвали панику; народу уже мерещилось, что войско Филиппа

Aesch. 1. с. 142, сравн. Paus. X  2, 4.
2) Diod. X Y I  60, 2. Документальный данный о внесенныхъ Фотйцами сум- 

махъ Bull. Corr. Hell. X I  1887, стр. 323 слл. ( = P a r is  ЕШёе стр. 247 слл.).
8) Demosth. о пос. 81.
*) D iod. X V I  59 сл., Райя. X  3, 2 слл.; 8, 2. Многочисленный мФста у 

ораторовъ см. Schaefer Demosth. I I 2 284 слл.
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подступаетъ къ границе Аттики, и потому решено было для без
опасности перевести въ городъ населеше открытыхъ деревень со всЬмъ 
его движимымъ имуществомъ J). Однако очень скоро обнаружилось, 
что эти оп асетя  были совершенно напрасны; Филиппу и въ голову 
не приходило нарушать подтвержденный клятвою миръ; напротивъ, 
онъ прислалъ письмо аеинскимъ гражданамъ, где оправдывалъ свой 
образъ дМствШ въ ФокидЬ * 2).

Несмотря на это, въ Аеинахъ все еще не могли решиться при
знать совершившШся фактъ. Въ конце лета этого года должны были 
праздноваться Пиеш; решено было справить празднество на этотъ 
разъ съ особенной пышностью подъ председательствомъ самого Фи
липпа 3). Со всей Грещи стеклись участники къ играмъ —  только 
Аеины не прислали обычнаго посольства 4). Это былъ формальный 
протестъ противъ приняпя Филиппа въ  амфиктшнш, и царь не на- 
меренъ былъ молча проглотить оскорблете. Ему стоило дать знакъ, 
и противъ Аеинъ вспыхнула бы священная война, и онъ вступилъ бы 
въ  Аттику во главе союзной армш амфиктшновъ, потому что обще- 
ственое м н е т е  въ  бессалш и Беотш было въ высшей степени раз
дражено противъ Аеинъ и з ъ - з а  помощи, оказанной ими фомйцамъ, 
а въ  Аргосе, Мегалоноле и Мессене Аеины ненавидели какъ союз
ника Спарты. Однако Филиппъ не хотелъ доводить дело до край
ности; онъ все еще не терялъ надежды достигнуть искренняго согла- 
шешя съ Аеинами. Поэтому онъ ограничился тем ъ, что отправилъ 
въ Аоины посольство съ требовашемъ удовлетворена 5).

Однако немногаго недоставало, чтобы все-таки вспыхнула война. 
Толпа въ Аеинахъ была доведена радикальными крикунами до крайняго 
озлоблешя противъ Филиппа, Эвбулъ и остальные вожди умеренной 
партш потеряли всякое вл1яше, Эсхинъ принужденъ былъ сойти съ 
трибуны при буйныхъ крикахъ собрашя. Тогда передъ народомъ вы- 
ступилъ Демосеенъ. Онъ более всехъ содействовалъ усиленно въ Аои- 
нахъ нерасположешя къ Филиппу; но онъ былъ достаточно прони- 
цательнымъ политикомъ, чтобы понять, что онъ хватилъ черезъ 
край и что теперь во что бы то ни стало необходимо сохранить миръ. 
И действительно, благодаря своей популярности и своему красно-

!) Demostli. о пос. 86 сл. 125, о тьнкгь 36 —  38, Aesch. о пос. 139, пр. 
Ктес. 80.

2) Demosth. о впнкгь 37— 40.
3) Demosth. Фш. I I I  32, о мири 22.
4) Demosth. о пос. 128.
s) Demosth. о пос. 111.
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рЪчш онъ съумелъ убедить народъ, что не стбитъ изъ-за «тени 
въ  Дельфахъ» вовлекать Аеины въ войну съ половиной Эллады. 
Итакъ, Филиппъ былъ признанъ членомъ совета амфикттновъ и от
ныне Аеины снова стали посылать своихъ делегатовъ на собрата 
въ Дельфахъ и у Оермопилъ. Опасность была устранена— правда, це- 
ною новаго у н и ж етя , котораго при некоторомъ благоразумш можно 
было избегнуть 1).

Филиппъ достигъ всего, ради чего онъ взялся за оруж1е. Онъ 
влад'Ьлъ Оермопилами, то-есть воротами въ среднюю Грещю, передъ 
которыми аеиняне шесть лАтъ назадъ преградили ему путь. Отныне 
онъ каждую минуту могъ въ случай надобности двинуть свои войска 
въ  Б еотш  или Аттику. Разрушеше фомйскаго разбойничьяго государ
ства, чего Оивы не съумели добиться путемъ десятилетней борьбы, 
было достигнуто безъ единой битвы. Аеины были унижены; оне прину
ждены были уступить по всем ъ спорнымъ пунктамъ. Въ совете 
ам ф икттновъ Филиппъ, какъ владыка Македонш и Оессалш, распо- 
лагалъ большинствомъ голосовъ; и если до сихъ поръ этотъ советъ 
политически имелъ ничтожное значеш е, то подъ руководствомъ та
кого государственная человека «тень въ  Дельфахъ» должна была 
облечься въ  плоть. Если со времени своихъ победъ надъ Ономар- 
хомъ и Олиноомъ Филиппъ былъ неограниченнымъ властелиномъ се 
верной Грещи, то теперь онъ п ртб р ел ъ  руководящее вл!яше и въ 
средней Грецш. Онъ уже теперь былъ безъ сравнешя самымъ могу- 
щественнымъ государемъ эллинская мира * 2J; теперь онъ могъ при
ступить к ъ  осуществлешго более высокой цели — къ объединенго 
всей нацш подъ своимъ главенствомъ.

При этихъ переговорахъ Демосеенъ произнесъ свою рЪчь о мщпъ. Что 
Аеины уступили, явствуетъ изъ дальн’Ьйшихъ с обитай.

2) Isocr. P hil. 15. 137.



ГЛАВА XIII.

Объединеше Грецш.

Партикуляризмъ былъ врожденнымъ грехомъ греческаго народа. 
Каждый городъ, какъ-бы малъ онъ ни былъ, хотелъ устраивать свои 
дела вполне самостоятельно по собственному усмотренйо, и всякое 
ограничите этого суверенитета чувствовалось какъ невыносимый гнетъ. 
Грекъ Т  века совершенно не былъ въ состоянш представить себе, 
чтобы могло существовать государство— по крайней м ере, свободное 
греческое государство,— которое состояло бы изъ несколькихъ горо- 
довъ; даже политическая Teopia еще следующего века , даже Аристо
тель, разсматриваютъ городъ и государство какъ тождественный по- 
няыя (выше стр. 328). Правда, съ течешемъ времени становилось 
все более очевиднымъ, что самовластная единичная община совер
шенно не въ состоянш осуществлять даже только главную цель го
сударства— защищать свою террйторйо противъ внешнихъ нападенШ, 
и такимъ образомъ естественный ходъ вещей заставлялъ города со
единяться другъ съ другомъ. Но эти союзы, основывались ли они на 
равноправш всЬхъ членовъ или на подчиненш всЬхъ остальныхъ на
иболее могущественному городу, оставались механическими аггрега- 
тами государствъ, были лишены внутренняго единства и при первомъ 
случае готовы распасться на свои составныя части. Даже аттиче
ское государство не пошло дальше первыхъ шаговъ къ истинно-орга
ническому ш я н ш  объединенныхъ въ немъ общинъ.

Со времени Пелопоннесской войны начало все шире распростра
няться созн ате , что такой порядокъ вещей долее не можетъ дер
жаться. Все более обнаруживается стремлеше соединять соседше мелше 
города въ более крупный общины. Такъ, города, расположенные на
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Родосе и близлежащихъ островахъ Халке и ТелосЬ, около 408 года 
сплотились въ  одно государство; жители всЬхъ этихъ местъ счита
лись отныне родосцами, какъ обитатели згЬстечекъ и деревень Ат
тики— аеинянами 1). Такимъ же образомъ въ  370 году округа юго- 
западной Аркадш соединились въ новую общину Мегалополь (стр. 206). 
Визашия въ  эпоху союзнической войны даровала свое право гра
жданства сосЬднимъ городамъ Селимбрш и Калхедону * 2). Аргивяне 
сделали-было попытку включить Коринеъ въ составъ своего госу- 
дарственнаго союза; правда, Спарта по Анталкидову миру заставила 
ихъ отказаться отъ этой мысли, но характерно уже то , что такая 
попытка оказалась возможной и потерпела неудачу только вслйд- 
CTBie посторонняго вмеш ательства.

Такой «синойкисмъ», какъ называли его греки, при которомъ 
участвуюице города всецело поглощались новой общиной, былъ при
м ен и м а  разум еется, только въ  областяхъ, занимавшихъ небольшую 
территорш , такъ какъ иначе большая часть гражданъ была бы фак
тически лишена возможности осуществлять свои политичеш я права. 
Притомъ, населеш е греческихъ городовъ можно было склонить къ 
полному отказу отъ общинной автономна лишь при особенно благо- 
пр1ятныхъ обстоятельствахъ, и направленный къ этой цели попытки 
обыкновенно встречали очень упорное сопротивлеше. Поэтому въ 
большинстве случаевъ довольствовались учреждешемъ строго-центра- 
лизованнаго союзнаго государства ( xolvov) ,  основою котораго явля
лись старые областные союзы, имевшие целью устройство общихъ 
празднествъ и общую оборону. Первый примеръ такого объединешя 
представляетъ собою, насколько намъ известно, организащя Беотш 
после битвы при Коронее (446). Союзъ имелъ исполнительный 
органъ— коллегно изъ 1 1  беотарховъ, где бивы были представлены 
двумя, каждая изъ остальныхъ общинъ— однимъ членомъ; законода
тельная власть принадлежала четыремъ советамъ 3) .  Уничтоженный по 
Анталкидову миру, этотъ союзъ после возвышешя 0ивъ былъ возста-

1) См. выше, стр. 117. ПосдФ Коринеской войны къ союзу примкнули, 
невидимому, и Карпаоъ съ Касомъ, такъ какъ эти острова уже не упомина
ются въ перечне членовъ т. наз. второго аттическаго морского союза и съ 
тбхъ поръ всегда принадлежали къ родосскому государству. Во время Корине
ской войны Карпаеъ былъ еще незавиеимъ ( In sc r .In s . М. Аед. I 977).

2) Demosth. vnsg т. Р . по).. 26, Theopomp. fr. 65 (у Athen. XII 526 
d—f).

®) Беотархи— Thnc. IV 91, ai rszragsg ftovXal taiv В о ш гwv, cunsQ anuv 
t o  xvgoq e%ov<H—Thuc. V 38, 2.
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новлеиъна демократической основе въ еще более строгихъ формахъ. 
По образцу этого новаго беотШскаго союза было организовано после 
битвы при Левктрахъ аркадское союзное государство. Нисколько летъ  
передъ темъ (около 372 г .)  Ясономъ ферскимъ былъ возстановленъ 
еессалШ шй союзъ— насколько намъ известно, въ старыхъ формахъ, 
но съ более строгой централизащей 1). Въ Фокиде и пелопоннесской 
Ахее старые, слабо-сплоченные племенные союзы также въ первой 
половин!; IY века были преобразованы въ прочныя союзный госу
дарства. Такова же была организащя халкидскаго союза съ Олин- 
еомъ во глав*, образовавшагося во время Пелопоннесской войны. 
Наконецъ, съ своеобразнымъ отлич1емъ — увенчанная монархической 
властью —  та же государственная форма существовала со времени 
царя барина въ Эпире.

Конституцш, действовавнпя во всехъ  этихъ союзныхъ государ- 
ствахъ, были въ главныхъ чертахъ тождественны * 2). Повсюду, н а
сколько мы можемъ судить, существовалъ общШ союзный индигенатъ, 
заключавший въ себе право брака, право поселешя и пршбретешя 
недвижимой собственности, право выбора въ союзныя должности и 
право участая въ союзныхъ собрашяхъ 3). По отношешю къ другимъ 
государствамъ каждый изъ этихъ союзовъ составлялъ одно целое, обле
ченное правомъ реш ать вопросы о войне и мире и заключать дого
воры. Во главе союза стоялъ общШ исполнительный органъ, верховная 
власть принадлежала союзному собрашю и его постоянной делегацш, 
совету 4). Для покрытая общихъ издержекъ отчислялись известныя 
статьи доходовъ, напримеръ портовыя пошлины 5); если этихъ суммъ 
не хватало, то производилась раскладка между отдельными общи
нами 6). Монета чеканилась въ большинстве случаевъ общая для

1) C IA .  II 88, IV 2, 59 Ъ, Kohler Athen. Mitteil. II (1877) 197 ел л.
2) Сравн. выше стр. 197 прим. 1 (Беоетя), стр. 207 прим. 1 (Аркадия), 

стр. 176 (Халкидика).
3) Въ олигархическихъ союзахъ последнее право было предоставлено, ко

нечно, только зажиточнымъ гражданамъ, или-же совсемъ не существовало со- 
юзнаго собрашя, которое заменялось однииъ или  несколькими советами. •

4) Существован1е совета удостоверено для Веопи (Xen. S e ll. VII 3, 5: 
такъ какъ речь идете о переговорахъ съ чужимъ гоеударетвомъ, то имеется 
въ виду, конечно, не еиванская, а беопйская /?оиЯ??), бессалш ( G I A .  IV 2, 
59 Ь) и Аркадш (Dittenb. Syll. 167, если этотъ памятнике относится къ IV 
столетш).. Упомянутая у Theopomp. fr. 155 олинеЩская povlrj также, веро
ятно, представляетъ собою советъ халкидскаго союза.

5) Такъ было въ еессадЩскомъ союве: Demosth. Олинв. I 22, сравн. Фил. 
II 22.

6) Xen. Hell. VII 3, 33 (Аркад1я).
Бслохъ. История Грецш, т. II. 27
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всего союза, что заставляетъ предполагать и существоваше общей 
меры и в еса  ’) . Напротивъ, во внутреннихъ делахъ каждый союз
ный городъ былъ совершенно самостоятеленъ; однако союзъ уже са- 
мымъ своимъ существовашемъ естественно способствовалъ установле
ние въ союзныхъ общинахъ возможно-однообразныхъ политическихъ 
формъ; олигархическимъ и демократическимъ общинамъ трудно было 
уживаться въ одномъ и томъ же союзномъ государстве.

Мтакъ, въ половине IT  вЪка федеращя была господствующей по
литической формой въ большей части греческаго полуострова. Но за 
пределами поогЬдняго мы находимъ лишь зачатки подобнаго строя. 
Такъ называемый второй аттическШ морской союзъ былъ еще более 
шаткимъ соединешемъ самостоятельныхъ государствъ, ч'Ьмъ первый. 
Столь же непрочнымъ оставался и союзъ греко-италШскихъ городовъ. 
Зато въ колошальныхъ областяхъ, где грекамъ приходилось отста
ивать свое сущ ествоваш е противъ сос'Ьднихъ варваровъ, отдельны е' 
города сплотились въ жизнеспособный государства, часто въ форм-Ь 
военной монархш; такую организацш  создали на Кипре Эвагоръ, въ 
Сицилш ДюнисШ, на киммерШскомъ Босфоре домъ Спартокидовъ.

Однако образоваше такого большого числа кр’Ьпкихъ областныхъ 
государствъ служило само по себе крупньшъ препятатаем ъ для вся
кой попытки нащональнаго объединешя, и потому Спарта, которая 
въ  первыя десятил’Ь и я IV века одна во всей Грецш отстаивала идею 
объединешя, постоянно старалась противодействовать этому движе
нию. Именно съ этой целью въ Анталкидовъ миръ была внесена ого
ворка объ автономш отдельныхъ государствъ. Но стремлеше къ по
местному объединенш оказалось сильнее могущества Спарты и пер- 
сидскаго царя, и спартанская гегемошя была сокрушена въ  этой 
борьбе. Если съ виду это была победа партикуляризма, то въ дей
ствительности федеративное движ ете косвеннымъ образомъ сильно 
способствовало торжеству нащональной идеи. Оно научило народную 
массу смотреть далее стенъ  своего города, показало ей, что городъ 
можетъ входить равноправнымъ членомъ въ составъ более крупнаго 
политическая целаго, и тем ъ указало путь, который одинъ могъ 
привести къ прочному объединенш нащи.

Въ духовной области это объединеше уже давно осуществилось, 
и съ тех ъ  поръ, какъ Аеины сделались умственнымъ центромъ 
Эллады, оно съ каждымъ годомъ становилось все тесн ее  и глубже. *)

*) Союзную монету чеканили БеотЧя, Фокида, Аркадия, Хадкидика,—Ахея 
лишь во время Александра, ЭессалГя лишь въ римскШ перШдъ (195—146).
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В следсш е этого аттическое н а р М е  сделалось общимъ литератур- 
нымъ языкомъ, а следовательно и языкомъ всехъ образованныхъ 
людей. Проч1е д1алекты еще некоторое время держались только въ 
спещальныхъ наукахъ; врачи гиппократовой школы продолжали пи
сать по-шнически, какъ ихъ учитель, а пиеагорейцы и вообще ма
тематики греческаго Запада остались верны дорическому наречго. 
Однако, какъ местный разговорный языкъ, д1алекты еще долго продол
жали жить, и одна только Македошя решилась сделать аттическое 
m peqie  своимъ государственнымъ языкомъ.

Въ конце Y и начале IY века нащя выработала себе и одно
образное письмо. 1оническШ алфавитъ, самый совершенный изъ всехъ 
греческихъ алфавитовъ, сделался въ  Аттике около времени Пелопон
несской войны преобладающимъ въ неоффищальной письменности и 
постепенно началъ проникать также въ  оффищальное делопроизвод
ство; наконецъ, при возстановленш демократы въ 403 году онъ былъ 
оффищально введенъ въ аеинской государственной канцелярш. То же 
сделали около этого времени все остальныя гречесшя государства, 
вследств1е чего старые алфавиты повсюду были забыты— несомненно 
знаменательный признакъ овладевшаго эллинами стрем летя къ объ
единены) нацш.

Это движ ете не могло не отразиться и въ  политической области. 
Сознаше, что нащ я необходимо должна объединиться, что иначе Элладе 
грозитъ опасность истощить свои силы во внутреннихъ распряхъ и 
в ъ  конце концовъ сделаться добычей варваровъ, начало со времени 
Пелопоннесской войны проникать все въ более ш ироте круги. Атти
ческая комед1я неустанно въ теч ете  всей войны напоминала народу, 
что кровь, проливаемая имъ на поляхъ битвы, есть кровь братьевъ- 
.эллиновъ 1) . Совершенно такъ же думалъ Платонъ; на войну элли- 
новъ съ эллинами онъ смотрелъ какъ на гражданскую войну и вакъ 
на признакъ того, что нащ я больна * 2). Но более всего распростра
ненно объединительной идеи способствовали ораторы. Уже велимй 
•основатель искусства краснореч1я, ГоргШ изъ Леонтинъ, отдалъ свои 
•силы на служеше этому делу. Ему суждено было видеть, какъ сначала 
Спарта съ помощью персовъ сокрушила аеинскую державу, какъ за- 
тем ъ аоиняне и еиванцы, также съ персидской помощью, сокрушили 
спартанскую державу, и какъ вследств1е этого малоаз1атск1е греки 
-снова подпали подъ персидское иго, отъ котораго ихъ некогда освобо-

1) Напр. Aristoph. Лисиетр, 1128— 34.
2) Платонъ о Государствп Y  470.

27*
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днли предки. И вотъ, въ  392 году онъ выступить на олимпШскомъ 
празднествгЬ передъ собравшимися эллинами, пламеннымъ словомъ 
призывая ихъ къ единенш п борьба съ варварами, которая одна 
лишь достойна Грещи и одна можетъ залечить язвы политическаго 
раздроблешя. Въ томъ же смысле говорилъ онъ въ Аеинахъ, въ 
речи, произнесенной имъ въ память гражданъ, павшихъ въ Корине- 
ской войне; печальнымъ победами надъ братьями-греками онъ про- 
тивопоставлялъ дни Мараеона и Саламина, единственный истинно-слав- 
ныя страницы въ иеторш Аеинъ г). И слова Горпя не отзвучали 
безсл'Ьдно. Дримиреше эллиновъ между собою, нащональная война 
противъ Персш для освобождешя заморскихъ братьевъ сделались от
ныне излюбленной темой ораторовъ, выступавшихъ на. панэллинскихъ 
празднествахъ * 2},— знакъ, что этимъ идеямъ былъ обезпеченъ усюЪхъ 
у слушателей. Подобные же призывы иногда раздавались и съ поли
тической трибуны. Даже Демосеенъ однажды назвалъ персидскаго 
царя «исконнымъ врагомъ всЬхъ эллиновъ» и считаетъ источникомъ 
всЬхъ бедствШ, постигшихъ Элладу, внутренше раздоры и вызван
ное ими вмеш ательство персовъ; эллины, говорить онъ, нуждаются 
въ  посреднике, который водворилъ бы между ними еоглаше 3). 
Правда, это были лишь красныя слова, который очень скоро были 
снова забыты.

Но никто не трудился такъ долго и неутомимо въ  пользу объеди
нен! я Грецш, какъ Исократъ. Когда постыдный миръ Анталкида вы- 
далъ малоаз1атскихъ грековъ варварамъ и Эвагоръ кипрскШ началъ 
борьбу на жизнь и смерть съ могущественной Першей, тогда великШ 
ораторъ выступилъ со своимъ Панегирикомъ,— совершеннейшими 
образцомъ античпаго торжественнаго краснореч1я, предназначеннымъ

1) Для ’Okofjatixoq нельзя найти другой даты, кроме 392 года; о времени 
п-оявлетя Эш/тафгя Diimmler Akad. стр. 24 судитъ правильнее,- ч4мъ Her
mes XXYII (1892) етр. 278 слл.; эта речь могла быть написана не ранее осени 
392 года, когда начали разстраиваться добрый отношешя между Аеинами и 
ПерсГей. ЛиЫевъ Эпитафш, который, если онъ не подложенъ, представлялъ 
бы terminus ante quem для гЗпитафгя Горпя, относится вовсе не къ 394 г., 
а къ одному изъ позднейпшхъ летъ войны; о битве при Книде можно было 
говорить въ Аеинахъ какъ о vixt] raiv ft ад/2agar (59) лишь после разрыва 
съ Ilepeiefi.

2) Isocr. Рапед. 3, сравн. произнесенную въ 388 году олимпгйскую рпчъ 
Лис1я и сохранивнпйея подъ его именемъ Эпитяфш.

3) Demosth. О симмор. 3 (сравн. 36) iyw vopî a) xoivov ьх&дЬг dnavrav 
t iL v  ’E?Arjva>v elvai fiaaibsa, 40 t o 'vq  "EXXgvaq dgu deopivovg ijroi rtvbg sxov- 
alov 7j axovaiov diaXXaxzciv (ftaau.svq).
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воодушевить эллиновъ къ национальной войне противъ Персш. Одну 
минуту действительно казалось, что эти надежды близки къ осуще
ствление (выше стр. 174); но вскоре Исократу пришлось убедиться, 
что люди, стоявпие во главе греческихъ республикъ, менее всего 
заботились о достиженш великпхъ нащональныхъ целей. Тогда Исо
крата обратилъ свои взоры на монархно, прежде всего —  на Ясона 
ферскаго, владыку Оессалш. Действительно, Ясонъ охотно согласился 
стать во главе иохода противъ персовъ J)i но y6ieme его въ 370 году 
внезапно разстроило этотъ планъ. Когда вследъ затемъ ДюнисШ си- 
ракузскШ сблизился съ Аеинами и началъ принимать деятельное уча- 
CTie въ греческой политике, Исократа увиделъ въ неыъ грядущаго 
спасителя нацш * 2); въ самомъ деле, кто могъ быть более спосо- 
бенъ вести эллиновъ противъ Персш, чемъ вождь, объединивпйй Си- 
цилш  и остановивпнй успехи кароагенянъ? Но у Дюнисм были более 
неотложныя заботы дома; правда, онъ еще разъ взялся за оруж1е, но 
опять лишь противъ Кареагена, а вскоре смерть отозвала престаре- 
лаго тирана съ политической арены. Затемъ обстоятельства неожи
данно сложились такъ, что Исократа могъ, казалось, снова надеяться 
на осуществлеше своей заветной мечты: Аеины въ союзе со Спартой 
обратились противъ Персш, старый царь Агесилай еще разъ перешелъ 
въ Азию и затемъ победоносно защитилъ Египетъ противъ персовъ, 
наконецъ Аеины въ союзнической войне открыто порвали съ Пер- 
ciefl и Харесъ одержалъ рядъ блестящихъ победъ надъ малоаз1атскими 
сатрапами. Въ это время Исократа обратился къ спартанскому царю 
Архидаму, призывая его последовать примеру его великаго отца, Аге- 
силая, и стать во главе освободительной войны противъ Персш 3) . 
Но внимаше Архидама было поглощено более неотложными задачами; 
онъ надеялся въ союзе съ Фокидой вернуть Спарте ея прежнее по- 
ложеше въ Пелопоннесе и вовсе не былъ склоненъ связывать себе 
руки обширнымъ заморскимъ предпр1япемъ. Тщетно Аеины призы
вали эллиновъ къ борьбе противъ Персш; оне остались изолированными

1) Isocr. Phil. 119 сл., Xen. Hell. YI 1, 12.
2) Isocr. 1. с. 81 и послаше къ Дшнисш. О подлинности этого послашя— 

Wilamowitz—Aristoteles und Athen II 391.
8) Послаше Исократа къ Архидаму (IX письмо), написанное около 356 

года, такъ какъ Исократъ называетъ себя 80-л'Ьтбвмъ (16). Содержите письма 
не даетъ повода къ подозрЬтю, потому что Спарта несмотря на веЬ потери 
все еще была одною изъ главныхъ державъ Грецш и Архидамъ такъ же могъ 
идти походомъ противъ персовъ, какъ Агесилай попгелъ противъ Мантинеи. 
Что стиль письма хорошъ, признаютъ даже т®, кто оспариваетъ подлинность 
письма.
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и должны были позаботиться о томъ, чтобы какъ-нибудь добиться 
мира съ царемъ (вы ш е, стр. 253).

Но Исократъ и теперь не потерялъ надежды. Чего онъ тщетно 
ждалъ отъ старыхъ греческихъ государствъ, то осуществить, можетъ 
быть,македонсшй царь, завоевавшШ себЪ въ т е ч е т е  немногихъ лЪтъ 
такое положеше, какого не занималъ до него ни одинъ греческШ го
сударь. Исократъ лел-Ьялъ этотъ планъ уже во время войны изъ-за 
Амфиполя; онъ готовилъ рйчь, которая должна была убедить аеинянъ 
въ необходимости примириться съ македонскимъ царемъ и въ  союз£ 
съ нимъ предпринять войну противъ персовъ. И вотъ— раньше, ч£мъ 
Исократъ могъ надеяться,— былъ заключенъ миръ; онъ немедленно 
отправилъ къ царю открытое послаше, гдЪизложилъ свою политическую 
программу х). Ближайшая задача, говоритъ онъ, — водворить миръ 
въ ЭлладФ; если Филиппъ серьезно возьмется за осуществлеше этой 
ц'Ьли, то общественное мнЬше тотчасъ станетъ на его сторону и онъ 
во всей Греши займетъ такое же положеше, какое занимаютъ цари въ 
СпартЬ или онъ самъ по отношешю къ  македонской знати. ЗатЬмъ 
пусть онъ ведетъ силы объединенной наши противъ Азш. Война съ 
персами не представить затрудненШ, разъ  они не будутъ имЪть союз- 
никовъ в ъ  Грецш, и завоеваш е всей персидской монархш вполнЬ 
возможно. Если же этотъ планъ окажется неисполнимымъ, то досто
славной щЬлыо было бы по крайней м^рЪ вырвать изъ рукъ персид- 
скаго царя малоаз1атскШ полуостровъ и основать зд’Ьсь рядъ колонШ, 
въ которыхъ могли бы найти новое отечество всЬ т 1>, кого теперь 
бедность гонитъ въ  наемники; такимъ образомъ эти люди были бы 
избавлены отъ нужды и превратились бы въ полезныхъ членовъ об
щ ества, тогда какъ въ  настоящее время они являются истиннымъ 
бичомъ Эллады.

Не звучитъ ли в ъ  этихъ словахъ Исократа пророческое предви
д и т е  будущаго? Правда, объединить Грецго было не такъ легко, 
какъ ему казалось; еще много крови будетъ пролито, прежде ч-Ьмъ 
удастся сломить сопротивлеше партикуляризма, и ни Исократъ, ни 
самъ Филиппъ не увидятъ полнаго осуществлешя тЪхъ идеаловъ, 
которымъ они посвятили свою жизнь, одинъ какъ полководецъ и 
политикъ, другой какъ ораторъ и публицистъ. Роль, которую Исократъ, 
простой аоинсшй профессоръ, игралъ рядомъ съ могущественнымъ 
царемъ, была съ внешней стороны, разумеется, очень скромна; но это *)

*) Исократовъ Ф/Амяод, въ политическомъ отношенш самое замечатель
ное изъ всЪхъ его произведен^.
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не умаляетъ въ нашихъ глазахъ значешя его деятельности для тор
жества той идеи, которой они оба служили. Въ то время реторика 
была въ Грецш крупной силой, и Исократъ былъ самымъ прослав- 
леннымъ изъ преподавателей реторики. Его произведешя читались отъ 
одного конца греческаго Mipa до другого; а къ вл1янш литератур
ному присоединялось еще личное BfliflHie на целый рядъ даровигМ - 
шихъ юношей, которые отовсюду стекались въ Аеины къ стопамъ 
знаменитаго учителя и которые позднее сделались духовными вождями 
нацш. Голосъ такого человека вл1ялъ на общественное м н е т е , какъ 
ничей другой, и если Филиппу удалось объединить Элладу, если Алек- 
сандръ смогъ открыть далекую Азго для греческой культуры и гре
ческой предприимчивости, то это въ значительной степени было за
слугой Исократа, который проторилъ имъ путь совершенно такъ же, 
какъ деятели 1848 года подготовили почву для объединешя Гер- 
маши 1).

Но пока внимаше Филиппа было поглощено более неотложными 
задачами. Въ Македонш надо было после долгой войны многое при
вести въ порядокъ; прежде всего, опять необходимо было усмирить 
соседшя варварстя  племена на западе и севере , иллирШцевъ и дар- 
дановъ * 2) .  Для защиты пограничныхъ областей были основаны ко
лоши 3); энергично продолжалась постройка флота, начатая еще во 
время войны 4). Благодаря блестящему политическому положенно, ко
торое Филиппъ своими победами доставилъ Македонш, она начала 
теперь развиваться и въ экономическомъ отношенш, и доходы цар
ской казны достигли небывалой высоты 5).

Еще более дела предстояло въ  бессалш . Полномоч1е, которымъ 
Филиппу вручено было верховное начальство противъ Фокиды, съ

1) Сравн. реФератъ Scala въ Verh. der 41. Phil.- Vers, въ Мюнхен* (Лейп- 
цигъ 1893).—Обыкновенно новейшие историки любятъ изображать Исократа 
Фантазеромъ, стремившимся къ неосугцествимымъ- идеалаиъ; для историковъ 
этого направлен^ ничего не значитъ, что Филиппъ и Александръ осуществили 
эти идеалы почти точка въ точку. Такъ, Шеоеръ видитъ въ Филиппы не что 
иное, какъ «сердечный изл!яшя девяностолЬтняго старика*. Исократу припи- 
сываютъ также «профессорскую политику», и характерно, что этотъ упрекъ, 
исходитъ какъ разъ отъ проФессоровъ.

2) Diod. XVI 69 (подъ 344/8 годомъ), Trogus Prol. VIII, Justin. VIII 6, 3 
Thepomp. fir. 203.

®) Justin. VHI 5, 7—13; 6, 1; сравн. Kohler Sitzungsber. der B erl. Akad. 
1891,1 стр. 485 сл.

4) Р*чь о Галоннесгь 16, сравн. Demosth. Фил. II 12.
s) Demosth. о пос. 89, сравн. Arr. VII 9, 2 сл.
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окончашемъ священной войны утратило законную силу:, теперь побе
дитель былъ избранъ пожизненнымъ архонтомъ еессалйскаго союза, 
чтб обезпечивало ему руководящее Bainnie во внутреннихъ Д'Ьлахъ 1). 
Сторонники Филиппа въ  качестве «тетрарховъ» стали во главе че
тырехъ провиншй страны * I 2) , вцутренше споры въ отдельныхъ горо- 
дахъ реш ались отныне царскими указами 3 *) , доходы и военныя/ силы 
союза находились въ  распоряженш Филиппа въ Феры, где еще 
живы были воспоминашя о блеске эпохи тирановъ, былъ поставленъ 
царскШ гарнизонъ 5). Правда, несмотря на все это Филиппъ отнюдь

*) Diod. XYI 69, 8 (родъ 344/3 годомъ). Что Филиппъ по окончанш свя
щенной войны преобразовалъ политическое устройство вессалш, говоритъ и 
Демосеенъ, Филип. II 22 (344/3 г.) сравн. Филип. III 26. Объ архонт* еес- 
салШскаго союза (титулъ ткуод былъ обезславленъ Ферскими тиранами)— СТА. 
IV 2, 59 Ь, сравн. Kohler Athen. Mitteil. II (1877) стр. 197 слл. Прямыхъ 
свид*тельствъ о томъ, что Филиппъ былъ избранъ въ архонты, у насъ н*тъ, 
но это явствуетъ изъ сообщешй о вступлеши на престолъ Александра (Diod. 
XYII 4, Justin. XI 3, 2 exemplo patris dux  universae gentis creatus); что Фи
липпъ былъ выбранъ не раньше этого времени, видно изъ Demosth. О лике.
I 22. О популярности Филиппа въ вессалш— Diod. 1. с., Isocr. Phil. 20, De
mosth. о вгънюъ 43.

2) Demosth. Филип. Ill 26, Theopomp. fr. 234 (у Harpocr. zscgccgyia), 
сравн. fr. 235. Изъ этихъ м*стъ отнюдь не сл*дуетъ, что Филиппъ назна- 
чилъ тетрарховъ собственной властью-, они показываютъ только, что онъ 
сум'Ълъ направить выборы согласно своимъ интересамъ. dexadapyiu  у De
mosth. Фил. II 22 представляетъ собою, какъ зам*тилъ уже Reiske, вероятно 
нечто иное, какъ старое искажеше текста; писецъ разложилъ d A P X IA N  не 
въ zszQugylav^ какъ следовало, а въ Sexa6uQ~/lav. Въ противномъ случа*. 
пришлось бы допустить, что Демосеенъ ошибся, такъ какъ то обстоятельство, 
что онъ употребилъ единственное число, не позволяетъ отнести его изв*- 
сйе къ отд’Ьльнымъ городаиъ (см. примЬчате W eil’a къ этому м*сту и Har
pocr. zszquq'/Iu и dexuduQ-yia). Правда, Шеа-еръ полагаетъ (И2 430 прим. 3), 
что во второй Ф илиппики , произнесенной въ 344/3 году, Демосеенъ еще не 
могъ говорить о тетрархш, такъ какъ последняя была введена лишь поел* 
эпирской экспедицш Филиппа, какъ видно изъ того, что веопомпъ разсказы- 
валъ объ этомъ поход* въ 43-й, а о введенш тетрархш въ вессалш—въ 44-й 
книг*. Но разв* расположите матер1ала въ произведенш беопомпа изв*стно 
намъ настолько точно, чтобы можно было выводить отсюда подобныя заклю- 
чешя? И гд* ручательство, что нумеръ книги переданъ точно въ каждомъ от- 
д*льномъ случа*?

3) Demosth. Фил. III 33.
*) О еессалЩскихъ Финансахъ — Justin. XI 3, 2, Demosth. Олинв. I 22, 

Фил. II 22, о военныхъ полномоч!яхъ Филиппа—Diod. X VI-14, Demosth. tcsqI 
x&v sv X sga. 14.

s) Demosth. о noc. 260, Фил. I l l  12, IY 10, р*чь о Галаннет  32. О дву- 
смысленвомъ иоведенш Феръ въ 346 году—Demosth. о пос. 320.
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не былъ въ бессалш неограниченнымъ властелпноиъ или даже только 
верховнымъ правителемъ, какимъ онъ былъ въ Македонш:, во всехъ 
важныхъ правительственныхъ действ1яхъ онъ зависелъ отъ соглашя 
союзнаго собран!я, которому принадлежало и право войны и мира 0 . 
Притомъ, зваше архонта не было наследственными по смерти ар
хонта преемпикъ ему каждый разъ избирался еессалШсммъ союзпымъ 
собрашемъ * 2). Правда, фактически верховная власть надъ 0ессал1ей 
отныне и до битвы при Киноскефалахъ оставалась соединенной съ 
македонской короной; но, по крайней мере формально, македонже 
цари всегда соблюдали конститущонныя права страны, хотя въ дей
ствительности воля царя мало-по-малу пршбрела въ 0ессалш такое 
же безусловное значеше, какъ въ самой Македонш 3).

И къ югу отъ 0ермопилъ Филиппъ успешно старался распростра
нить свое вл1яше. Состоятельные классы всюду обращали теперь 
свои взоры къ царю; они ожидали отъ него поддержки своимъ интере- 
самъ, какой уже не могла оказывать Спарта. И Филиппъ оправдалъ эти 
надежды. Въ Элиде незадолго передъ темъ была свергнута господ
ствующая олигарх1я и часть зажиточнаго класса принуждена была 
уйти въ изгнаше; теперь изгнанники съ македонской помощью вер
нулись на родину и олигарх1я была возстановлена. После этого 
Элида, разумеется, вступила въ тесный союзъ съ Филиппомъ 4): Но 
и демократически государства Пелопоннеса, А ргосъ, Мегалополь, 
Мессена, бросились теперь въ объяыя Филиппа, который одинъ въ 
состоянш былъ оказывать имъ действительную помощь противъ Спарты. 
Едва ли кому приходило здесь въ голову, что царь когда-либо мо- 
жетъ явиться въ Пелопоннесъ 5); между темъ ему уже теперь воз
двигли бронзовую статую въ Мегалополе 6). 4

Только одного Филиппу не удалось достигнуть, именно того, что

0  Aesch. пр. Ктес. 161.
0  Died. X V I I  4, 1. Justin. X I  3, 2.
3) Polyb. I V  76, 2.
0  Demosth. о noc. 260. 294 (эта р*чь была произнесена л*томъ 343 г., 

01. 109, 2), Фил. I I I  27, Pans. I Y  28, 4, У  4, 9. Во время аркадской войны 
(365) въ Элид* господствовала олигархическая пария (Xen. Sell. V I I  4,16), 
и еще въ 353/2 году элейцы стоятъ на сторон* Спарты (Demosth. за Мегалоп. 
16, выше стр. 390). Переворотъ произошелъ, вероятно, нисколько л*тъ  
спустя, потому что около 344 года аркадяпе оказываютъ поддержку Эл ид* 
противъ ея изгнанниковъ, которые приняли къ себ* на службу остатокъ на- 
емниковъ Фалэка (Diod. X V I  63, 4 ел.).

s) Demosth. Фил. I I  9. 13. 15. 23.
°) Demosth. о пос. 261.
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было для него наи более важ но: устан овлеш я добрыхъ отношенШ съ 
Аеинами. Мы видели, какъ  Дешосеенъ, искусно пользуясь обстоя
тельствам и, сум ели  тотчасъ  после заклю чеш я мира и союза съ Фи- 
диппомъ сделать отнош еш я между обеими державами настолько н а 
тянуты м и, что война едва не возобновилась, и самому Демосеену 
приш лось употребить все свое вл1яш е, чтобы удер?кать народъ отъ 
необдуманнаго ш ага (вы ш е стр . 4 1 3 ) .  Но кто могъ поручиться, что 
настроеш е массы в ъ  ближайшую минуту снова не изменится? По
этому Д ем осеенъ долж енъ бы лъ позаботиться о томъ, чтобы не упу
стить благопр1ятнаго момента, пока общественное мнЬш е еще было 
возбуждено противъ  Филиппа и противъ тех ъ , кто ратовалъ за союзъ 
съ царем ъ 1) .

Эсхинъ сильно скомпромиттировалъ себя своимъ донесешемъ о дру- 
жественныхъ намереш яхъ Филиппа; ему и долженъ былъ достаться 
первый ударъ. При разсмотрйнш отчета пословъ Демосеенъ возбу- 
дилъ противъ него обвинеше въ  томъ, что онъ, будучи подкупленъ 
Филиппомъ, изменили интересамъ Аоинъ * 2). Эсхину грозила страш
ная опасность, потому что, хотя обвинитель не могъ привести въ  
пользу своего доноса даже тени  доказательства, но при господство- 
вавшемъ теперь въ  Аоинахъ настроены можно было почти съ у в е 
ренностью предсказать, что присяжные вынесутъ обвинительный при- 
говоръ.

Но Эсхинъ зналъ, какъ отразить ударъ. Демосеенъ внесъ свое 
обвинеше совместно съ однимъ изъ своихъ единомышленниковъ, вл1я- 
тельнымъ политическимъ деятелемъ Тимархомъ изъ Сфетта, который 
более тридцати л етъ  подвизался на политическомъ поприще и зани- 
малъ всевозможный должности 3) .  Когда-то онъ былъ красавцемъ и 
пользовался болыпимъ успехомъ въ общ естве, тем ъ  более, что охотно 
принимали поклонеше своихъ почитателей и былъ неравнодушенъ къ 
подарками. Но человекъ, который велъ такой образъ жизни, былъ 
по аеинскому праву политически обезчещенъ, не могъ занимать ни
какой общественной должности, ни выступать передъ судомъ въ ка
честве обвинителя или защитника. И вотъ Эсхинъ ответили на обви
неше Демосеена и Тимарха встречными обвинешемъ, в ъ  которомъ 
доказывали, что Тимархъ, въ  виду своего грязнаго прошлаго, не

1) Aeseh. пр. Ктес. 80 Ь> тсйд psylozatq цаау uitiuig oi negl гщд siQrjvtjg 
пдеа̂ Егааугед. Это относится къ данному времени.

2) Demosth. о пос. 8.
3) Aeseh. пр. Тим. 106 слл., Demosth. о пос. 286 и первую Hypothesis 

къ рНчи Эсхина пр. Тимарха.
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имеетъ права защищать передъ судомъ интересы государства, и потому 
подписанное имъ обвинеше недействительно. Пришлось предвари
тельно разсм отргЬть этотъ  вопросъ; процессъ противъ Эсхина былъ 
покуда прш становленъ, и хотя можно было предвидеть, что Демо- 
соенъ во всякомъ случае проведетъ свое обвинеш е, но и выигрыш ъ 
во времени былъ уже важ нымъ ш ансомъ.

Теперь разы грался скандальный процессъ самаго пикантнаго свой
ства; отовсюду стекались любопытные на судебный разбирательства. 
Д ействительно, ожидашя публики не были обмануты; речь Эсхина 
была образцовымъ ораторскимъ п р о и зведетем ъ , а  его р азо б лач етя  
отрезали обвиняемому в с е  пути к ъ  оправданно. Самъ Демосеенъ не 
реш ился ни единымъ словомъ защ итить своего друга, и Тимархъ 
безпрекословно подчинился приговору судей, в ъ  силу котораго онъ 
лиш ался всех ъ  политическихъ п равъ . Эсхинъ былъ спасенъ, Демо
сеен ъ-тяж ело  скомпромиттированъ во мн'Ьнш общества (зимою 3 4 6 /5  
года) *).

Филицпъ призналъ эту минуту удобною для попытки установить . 
более дружественный отношешя съ Аеинами * 2) , и вскоре онъ на- 
шел'ь случай на деле доказать аеинянамъ свое расположеше. Гра
ждане Делоса всегда тяготились аеинскимъ господствомъ; теперь они 
надеялись, что Филиппъ освободить ихъ, и представили свое дело 
на разсмотреше совета амфиктшновъ въ Дельфахъ, въ которомъ, 
какъ мы знаемъ, царь безусловно располагалъ большинствомъ голо- 
совъ. Въ Аеинахъ не осмеливались оспаривать компетентность этого 
судилища и доводить дело до священной войны. Представителемъ 
аеинскихъ интересовъ сначала предполагалось послать въ  Дельфы 
Эсхина, но ареопагъ вмешался и вазначилъ вместо Эсхина Гиперида, 
лучшаго адвоката, какого имели тогда Аеины, но вместе съ тймъ 
политическая противника Филиппа. Однако царь, какъ искусный ди- 
пломатъ, былъ нелцепетиленъ; приговоромъ амфиктшновъ права Аеинъ 
на господство надъ Делосомъ были признаны законными 3).

*) Главный источникъ —  произнесенная - въ этомъ процесс* р *чь  Эсхина 
(пр. Тим.), дал*е сообщешя Демосеена въ его р*чи о посольств*; они показы- 
ваютъ, какъ тяжело онъ чувствовалъ это порежете. Сравн. Schaefer П 2 333 
слл., Blass Att. Bereds. I l l  2, 167 слл. Д*ло разбиралось въ 346Д г. (Aesch. 
пр. Тим. 80 sftovXeve tcsovolv, а Тииархъ былъ членомъ совета въ 347/6 
году), тотчасъ поел* сельскихъ ДШнисШ (Aegch. 1. с. 157), который празд
новались въ Посейдеон* (Schaefer I I 2 336).

2) Aesch. пр. Тим. 169.
8) Demosth. о вгънкгь 134 (опое. 209 относится не сюда) з  Фрагменты де- 

лосской р *чи  Гиперида (67— 75 Blass *). Датировать процессъ съ точностью
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Однако эта предупредительность не принесла пользы Филиппу; 
Демосеенъ по-прежнему сохранялъ руководящее вл1яше въ Аеинахъ 
и пользовался имъ для того, чтобы всячески противодействовать Фи
липпу. Прежде всего необходимо было вывести Аеины изъ того изо- 
лированнаго положешя, въ  которое онЪ попали благодаря своей 
политике въ фокШской войне. Съ этой целью Демосеенъ отпра
вился посломъ в ъ  Пелопоннесъ, чтобы привлечь на сторону Аеинъ 
Мессену, Аргосъ и Мегалополь (344) 1) . Восемь л етъ  назадъ Мегало- 
поль самъ предложилъ свой союзъ Аоинамъ, и Демосеенъ тщетно 
старался тогда склонить своихъ согражданъ принять это предложеше 
(выше стр. 390 сл.); то, чтб тогда было упущено, следовало теперь 
вернуть. Но за эти годы положеше делъ совершенно изменилось. 
Враждебный Спарте государства нашли могущественнаго защитника 
въ  лице Филиппа, и Аеины ничего не могли предложить имъ вза- 
менъ этой опоры; оне не были даже готовы къ тому, чтобы порвать 
свой союзъ со Спартою. Тщетно Демосеенъ пускалъ въ ходъ всю мощь 
своего KpacHopenia; его слова пропадали даромъ или, верн ее , до
стигли лишь того, что Филиппъ и находивпйяся въ  союзе съ нимъ 
пелопоннессшя государства стали жаловаться па оскорбительный языкъ 
аеинскихъ пословъ и на безпрестанно оказываемую Аоинами Спарте 
поддержку* 2) .  Аеиняне съ своей стороны потребовали, чтобы мирный 
договоръ былъ въ некоторыхъ пупктахъ исправленъ 3 *) , и Филиппъ 
не отклонилъ этого тр еб о ватя ; такъ , онъ изъявилъ готовность пе
редать аеинянамъ небольшой островъ Галоннесъ къ северу отъ Эв
беи, отнятый имъ у шайки морскихъ разбойниковъ. Но Демосеенъ 
резко отвергъ это предложеше; не уступить, говорилъ онъ, а вер
нуть долженъ царь этотъ островъ, на который Аеины имеютъ ста- 
рыя права *). Напрасно Филиппъ предлагалъ передать спорные пункты 
на третейскШ судъ нейтральнаго государства; Демосеенъ не хотблъ 
слышать о соглашенш, и переговоры были наконецъ прерваны 5).»
невозможно; естественно предполагать, что делосцы подали жалобу тб'гчасъ 
по освобожденш ДельФъ; притомъ, поел* процесса противъ Филократа (344/3) 
Гиперидъ едва ли могъ быть на8наченъ представителемъ Аеинъ. Поэтому 
приходится отнести процессъ къ 345/4 году; то же слЪдуетъ, повидимому, 
изъ Demosth. о втьнктъ.

1) Dem osth. о вгьнкп 79, Фил. I I  19— 26.

2) Hypoth. ко 2-ой Филиппики Демосеена и самая р^чь, которая была про
изнесена именно при этомъ случай, по Dionys. къ АммеюИ0,— въ 344/3 году.

8) Demosth. опое. 181.

*) Aesch. пр. Ктес. 83, Plut. Demosth. 9. Комеря неустанно осмеивала 
это доктринерство, сравн. цитаты у  Atheu. Y I  233 е, 224 а.

s) Aesch. пр. Ктес. 82, Demosth. опое. 331. Къ этииъ переговорамъ от-
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Теперь надо было позаботиться о томъ, чтобы закрыть ротъ оппо
зиции въ Аеинахъ. На этотъ разъ за д^ло взялись уютЬе и первый 
ударь направили противъ Филократа, который первымъ подписалъ 
свое имя подъ договоромъ о мирЪ. Привлеченный къ суду Гиперидомъ 
по обвинение въ  государственной изм'Ьн'Ь и понимая, что при данномъ 
положенш дгЬлъ его неминуемо ждетъ осуждеше, онъ не сталь до
жидаться приговора и отправился въ добровольное изгнаше, посл'Ь чего 
заочно быль приговоренъ къ смерти (343) *). Теперь Демосеенъ счелъ 
своевременнымъ возобновить обвинеше противъ Эсхина, которое онъ 
два года назадъ, посл'Ь своего поражешя въ процесс^ Тимарха, оста- 
вилъ, не доведя до конца. Онъ заявилъ, что Эсхинъ, будучи подку- 
пленъ Филиппомъ, своимъ поведешемъ во время второго посольства 
погубилъ Керсоблепта и фоюйцевъ и следовательно повиненъ во вс£хъ 
б4дств1яхъ, к а т я  миръ навлекъ на Аеины; въ  виду этого обвинитель 
требовалъ, чтобы Эсхинъ былъ присужденъ къ смерти или по крайней 
м ере, къ лишешю почетныхъ гражданскихъ правъ. Правда, обвянете 
было очень скудно обосновано. Демосеенъ не можетъ привести ни н а  i)
носится речь о Галоннеегь. Она выдаетъ себя за произведете Деыосеена, по
тому что начинается доказательствомъ, что Филиппъ долженъ не «дать», а 
«отдать» островъ. Но, какъ ноказываетъ ея стиль, она написана не Демос- 
ееномъ, что заметили уже и некоторые античные критики (сравн. Hypothesis 
Либашя). Следовательно, она представляетъ собою подделку, потому что, если 
Л ибатй  думаетъ, что и другой ораторъ, папримЪръ Гегесиппъ, котораго онъ 
считаетъ авторомъ речи, могъ провести то же тонкое различ!е между поня- 
иями «давать» и «отдавать», то ведь это натяжка. Этого одного доста
точно; для техъ  же, кто еще сомневается въ подложности речи, я укажу на то, 
что авторъ ея не имеетъ яснаго представлешя о разнице между город и уч}- 
<ризра (24). Далее, невероятно, чтобы аеиняне и теперь еще требовали воз- 
вращешя Потидеи и А м ф и п о л я ;  пи въ одной подлинной речи этого времени 
нетъ ни малейшаго намека на такое требовате. Можно было бы указать 
еще и некоторый друпя несообразности подобнаго рода. Во всякомъ случае, 
подделка относится къ довольно ранней эпохе, и авторъ располагалъ хоро 
шими ыатер1алами, такъ что мы можемъ пользоваться этой речью, хотя и съ 
осторожностью.

i)  Hyperid. за Эвксен. 39 сл., Demostli. опое. 116 слл., Aescli. о пос. 6, 
сравн. Attische Politik автора стр. 208. Изъ Demosth. 1. с. видно, что этотъ 
процессъ разбирался незадолго до процесса Эсхина; напротивъ, когда Демо
сеенъ произнесъ свою вторую Филиппику (344), —  Филократъ еще не былъ 
привлеченъ къ суду. Следовательно, процессъ относится къ первой половине 
343 года. Бегство Филократа, разумеется, вовсе не доказываетъ его винов
ности, а доказываетъ лишь, что онъ не доверялъ приговору присяжныхъ. 
Разве мы признаемъ Перикла и Демосеена виновными на томъ основаши, 
что они были осуждены аеипскимъ судомъ присяжныхъ? Однако этимъ я 
вовсе не имею въ виду доказать, что Филократъ не былъ подкупленъ.
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лЬйшаго факта въ  доказательство того, что Эсхинъ былъ подкупленъ 
Филиппом!,, да и друпе пункты обвинения совершенно голословны. 
Въ самомъ д ел е , посламъ было дано, прежде всего, чисто-формальное 
полномоч1е принять отъ Филиппа присягу на верность уже заключен
ному миру; въ  услов1яхъ мира уже ничего нельзя было изменить, а 
какъ мы знаемъ, Керсоблептъ не былъ включенъ въм иръ иФилиппъ 
категорически заявилъ, что онъ и фокШцевъ не признаетъ союзни
ками Аеинъ въ томъ смысле, какъ этотъ терминъ понимался въ до
говоре. Д алее, Керсоблептъ капитулировалъ въ Иеронъ-Оросе спустя 
четыре дня после того, какъ миръ былъ заключенъ въ  Аеинахъ, и 
еще раньш е, чемъ послы вьгЬхали въ Пеллу. Что же каеается Фокиды, 
то уже во время заключешя мира вся Грещя знала, что Филиппъ 
готовится къ походу въ  Дельфы; значитъ, аеиняне знали объ этомъ 
гораздо раньш е, ч'Ьмъ вернулись ихъ послы. Притомъ Аеины только 
сейчасъ заключили союзъ съ Филиппомъ, следовательно Эсхина не
возможно было упрекать за то, что онъ старался установить возможно 
более дружественный отношешя съ царемъ. А если изъ всЬхъ вы- 
годъ, к а т я  Эсхинъ въ своемъ докладе сулилъ народу, не осуще
ствилась ни одна, то вина въ  этомъ падала, разум еется, ненапословъ, 
а на тЬхъ людей, которые въ  решительную минуту помешали Аеи- 
намъ рука объ руку съ Филиппомъ принять учаспе въ  фокШской 
экспедиции. Вопросъ былъ только въ  томъ, насколько все эти обсто
ятельства повл1яю тъ на приговоръ аоинскихъ присяжныхъ, такъ какъ 
осуждеше Филократа являлось грознымъ прецедентомъ и Демосеенъ 
былъ опаснымъ противникомъ. Его речь— совершеннейший образецъ 
сикофантскаго искусства; она мастерски разсчитана на то, чтобы воз
будить страсти народной массы, а слабость юридической аргументами 
тщательно замаскирована въ  ней. Но и на этотъ разъ Демосеенъ не 
достигъ своей цели. Защита Эсхина по реторическому совершенству 
не уступала речи обвинителя, и скромный языкъ истины произвелъ 
глубокое в п еч атл ете  на присяжныхъ. Еще более подействовало, 
можетъ бы ть, то обстоятельство, что нЬкоторыя лица, пользовавнпяся 
крупнымъ влм ш ем ъ и безупречной репутащ ей, какъ Эвбулъ и стра
тега  Фокшнъ, выступили на суде въ качестве защитниковъ обвиеяе- 
маго, и особенно то, что сами фокШцы, которыхъ будто бы предалъ 
Эсхинъ, свидетельствовали в ъ  его пользу и что между ними не на
шлось ни одного, который согласился бы поддержать Демосеена. Та- 
кимъ образомъ, Эсхинъ былъ оправдавъ, хотя и малымъ болыпин- 
ствомъ ГОДОСОВЪ 1).

!) Оба противника издали произнесенный ими при этомъ процесс* р*чи
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Около того времени, когда въ Аоинахъ разбирались эти процессы, 
Филиппу удалось подчинить своему вл1янно значительную часть Эвбеи. 
Въ Эретрш съ помощью македонскихъ войскъ была свергнута демо
к р а т  и установленъ олигархически режимъ, во главЬ котораго сталъ 
Клитархъ, игравший пять лАтъ назадъ видную роль въ возстанш про- 
тивъ Аеинъ. Такой же переворотъ произошелъ въ ОреосЬ; городъ 
былъ занятъ Парметономъ по соглашение съ олигархической napxiefi, 
вождь которой, Филистидъ, и сталъ во главЬ правлешя. 1) . Однако 
попытки царя прюбрЪсти и Халкиду оказались безуспешными; халки- 
дяне стремились къ тому, чтобы соединить все эвб ей ш я общины въ 
одно союзное государство и тем ъ спасти ихъ отъ опасности стать 
игрушкою въ рукахъ соседнихъ державъ. Такъ какъ Филипнъ не со
глашался поддержать этотъ планъ, то халкидяне обратились въ  Аеины, 
где Демосоенъ сталъ горячо поддерживать ихъ предложение; действи
тельно, ему удалось склонить своихъ согражданъ къ отказу отъ ихъ 
старыхъ притязанШ на господство надъ Эвбеей и добиться заклю- 
чешя равноправнаго союза съ Халкидою * 2). Даже къ Мегаре Фи- 
липпъ протянулъ свою руку. Здесь Птоодоръ, самый богатый и наи
более вл1ятельный изъ гражданъ города, надеялся съ помощью царя 
захватить власть; но предпр1я и е  не удалось и повело лишь къ  тому, 
что Мегара вступила въ  союзъ съ Аеинами (343) 3).

Зато вскоре после этого Филиппъ достигъ очень крупныхъ успе- 
ховъ въ  Эпире. Тамъ после смерти царя Алкета совместно правили 
его сыновья Неоптолемъ и Арибба; затем ъ Деоптолемъ умеръ, оста- 
вивъ одного несовершеннолетняго сына Александра, надъ которымъ

въ Форм* брошюръ, хотя  и не совс*мъ въ тоыъ вид*, какъ он * были ска
паны на суд*; по крайней м *р *, Демосоенъ счелъ нужнымъ выбросить изъ 
своей р *чи  наибол*е грубыя преувеличешя (Schaefer Demosth. I l l  66 сдл.). 
Д*ло разбиралось въ архонтетво Пиеодота 343/2 (D ionys. къ Аммею 10), при- 
томъ в*роятно въ начал* года (тотчасъ поел* середины л *та  343 года), такъ 
какъ о ноход* Филиппа въ Эпиръ (см. ниже стр. 432 прим. 3) въ р *ч %  Де- 
мосеена еще не упоминается. Сравн. Schaefer ДО 383.

*) Demosth. Фил. Щ  57— 66. Переворотъ произошелъ около того вре
мени, когда Демосоенъ произнесъ свою р *ч ь  о поеолъствтъ (83 сл., 87. 204. 
326. 334), т.-е. л*томъ 343 года; два года спустя, въ р *чи  о Херсонее* (18. 
36) онъ упоминаетъ о переворот*, к а к ъ  о совершившемся Ф а к т * .

2) Aesch. пр. Ктес. 89 слл. Весною 341 года этотъ союзъ уже существовалъ, 
какъ явствуетъ изъ Demosth. nsQ№ z<av iv XeQOovqoa) 18, Фил. I l l  74, 
сравн. 18.

8) Demosth. о noc. 294 сл., сравн. 87. 204. 326. 334; Фил. I l l  17 сл., 27; 
о вгьтгъ 71. 295; сравн. также Plut. Phoc. 15. О Птоодор*—  Dem osth. о пос. 
294 сл., Plut. Dio 17.
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опеку принялъ Арибба 1). Изъ двухъ дочерей Неоптолема на одной, 
ТроадЪ, женился Арибба, другую, О лимтаду, онъ въ 857 году вы- 
далъ заыужъ за Филиппа ыакедопскаго, надеясь найти опору въ лицЪ 
этого могущественнаго сосуда 1 2). Однако ему вскоре пришлось убе
диться, что эта надежда была ложною; напротивъ, Филиппъ энер
гично вступился за права своего шурина Александра, который вос
питывался при македонскомъ дворе. Уже после победы Филиппа 
надъ Онормахомъ между Филиппомъ и Ариббою вспыхнула и з ъ -з а  
этого война 3) ; когда затем ъ Александръ достигъ соверш еннолеия 
и Арибба отказался предоставить своему племяннику следовавшую 
ему долю власти, Филиппъ вторично предпринялъ походъ въ Эпиръ, 
изгналъ Ариббу и его. сыновей изъ страны и возвелъ на престолъ 
Александра (3 4 3 /2 ) 4). Вследств1е этого Эпиръ вступилъ въ самыя 
тесны я отношешя съ Македошей, и Филиппъ тотчасъ доставилъ 
своему шурину крупное прш бретеш е, заставивъ Кассошю —  страну, 
лежавшую при входе въ  АмбракШскШ заливъ ,— вступить въ  эпир- 
си й  союзъ 5) . Онъ надеялся достигнуть еще болыпаго, именно 
овладеть и коринеской колошей Амбраюей, самымъ большимъ и са- 
ыымъ могущественнымъ городомъ Эпира, обладаше которымъ было 
для эпирскихъ царей такимъ-же жизненньшъ вопросомъ, какъ обла- 
даше Халкидикой — для македонскихъ царей 6) . Ио здесь его успЪ- 
хамъ былъ на время положенъ пределъ.

Правда, Кориноъ совершенно не былъ въ состояши собственными 
силами защитить подвластную ему колошю 7); поэтому онъ обра

1) Pans. I 11, 1. 3, Plut. Pyrrh. 1.
2) Justin. Y1I 6, 10.
3) Demosth. Олинв. I 13 со схол!ями и Iiarpocr. 'AQv̂ aq.
4) Justin. YIII 6, 4—8. Diod. XYI 72 ,1  npiyp04HBaerb низложеше Ариббы 

(онъ ошибочно говоритъ: смерть Ариббы) и воцареше Александра къ 342/t 
году; въ действительности же эти собьтя должны относиться къ предшеству
ющему году, потому что аеинсшй отрндъ, отправленный въ Акарнатю въ 
год^ архонта Пиеодота, 343/2 (речь противг Олимпгодора 24—26), могъ быть 
посланъ туда, конечно, только противъ Филиппа. Въ речи о посольстве (ле- 
томъ 343 года) Демосеенъ еще ни однимъ словомъ не упоминаете объ эпирскихъ 
собыпяхъ. Когда Демосеенъ ироизносилъ свою речь о Херсонесе (весною 
341 года), Филиппъ уже 10 месяцевъ находился во ©ракш ( tzsq'i x&v iv  X sqo. 
2); такимъ образомъ, эта экспедищя началась раннимъ летомъ 342 года, зна
чить упорядочете делъ въ Элиде было тогда уже окончено.

5) Речь о Галон. 32, Theopomp. fp. 228 (у Нагросг, 'EXargsia и Пкг- 
doaia )

6) Demostli. Фил. I ll 27. 34, IY 10, о Галон. 32.
"О Что Амбраюя и Левкада въ это время еще находились въ зависимости 

отъ Коринеа, видно изъ Demosth. Фил. III 34.
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тился съ просьбою о помощи въ Аеины, предлагая имъ свой союзъ, 
и его предложеше было охотно принято. СосЬдшя съ Эпиромъ мел- 
Kia государства, Корцира и Акарнашя, также начали опасаться за 
свою самостоятельность и снова примкнули къ Аеинамъ. To-же сде
лала Ахея, которая во время священной войны стояла на стороне 
Фокиды и теперь, когда Филиппъ сделался владыкой Эпира, опаса
лась, что онъ отниметъ у нея Навпактъ. Этому примеру последо
вали и Мантинея, и союзный съ нею общины въ северной Аркадш; 
даже Жессена, Мегалополь и Аргосъ заключили союзные договоры 
съ Аеинами, не порвавъ, впрочемъ, своихъ отношешй съ Филип- 
помъ (342) 1) . Изгнанный царь эпирсюй Арибба также обратился 
въ  Аеины и встрети ть тамъ почетный пр1емъ 2). Для охраны сво
ихъ новыхъ союниковъ аеиняне послали въ Акарнашю отрядъ войска 
съ поручешемъ защищать Амбракго противъ Филиппа, и, если ока
жется возможнымъ, вернуть Ариббе его престолъ 3) .

Такимъ образомъ, Аеины сразу вышли изъ той обособленностй, 
которая до сихъ поръ парализовала ихъ-деятельность. Если союзъ 
съ мелкими государствами и не представлялъ болыпихъ выгодъ въ 
военномъ отношенш 4) ,  то во всякомъ случае этотъ первый шагъ 
открывалъ ш иройя перспективы: Аеины являлись теперь признан- 
нымъ средоточ1емъ всехъ  стремленШ, направленныхъ противъ Фи
липпа. Въ виду этого царь счелъ нужнымъ на время отступить и 
дать успокоиться общественному мнешю въ  Грецш ,—  темъ более, что 
онъ отлично зналъ, какъ мало онъ можетъ полагаться на помощь 
бивъ. Онъ отказался отъ похода противъ Амбракш и ограничился 
тем ъ , что заключилъ союзъ съ этолянами, старыми врагами акар-

4) Aesch. пр. Ктес. 95 — 98. Demosth. о вгьнкгь 237, Schol. Aeseh. пр. 
Ктес. 83; изъ схол)й явствуетъ, что эти союзы были заключены въ 343/2 
году, что подтверждается уцЬлЬвшимъ отрывкомъ союзнаго договора съ Мес- 
сеною отъ 10-й пританш въ годъ архонта Пиеодота (нонь 342, G IA . IV 2, 
114 Ь) и тЬмъ обстоятельетвомъ, что именно въ этомъ году въ Акарнашю 
былъ посланъ отрядъ аоинскихъ гоплитовъ ( пр. Олимтод. 24—26). Союзъ съ 
Мессеною упоминается и въ ностановлеши аеинсваго народнаго собрата въ 
Жизнеописанги десяти ораторовъ р. 851 а. СомнФшя ШеФера относительно 
достоверности показаний схолШ къ Эсхину я опровергъ уже въ Attische Ро- 
litik , стр. 367 сл., сравн. теперь Scala Verhandl. der 43. Philol.-Vers. in  Koln  
1895 стр. 174.—Что Аеины завязали дружественный сношенш и съ коринео- 
корцирскими кодотями на иллиройскомъ берегу, Аполлошей и Эпидамномъ, 
показываетъ C IA . IV 2, 115 Ь.

2) C IA. II 115.
3) Пр. Олимтод. 24—26, Demosth. Фил. III 72, C IA. II 115.
4) Demosth. Фил. Ш  28.

Белохъ. История Грецш, т. II. 2 8
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нанцевъ и ахеянъ, об'Ьщавъ при случай завоевать для нихъ Нав- 
пактъ 1) .  Зат^мъ онъ отправился во 0ракно, гд'Ь Керсоблептъ по- 
зволилъ себ^ совершить насшня надъ прибережными греческими го
родами (весною 342 г .)-  На зтотъ разъ надо было разсчитаться съ 
нимъ окончательно. Съ военной точки зр1ш1я это была не трудная за
дача, такъ какъ еракШское ополчеше во всЪхъ отношешяхъ уступало 
регулярнымъ войскамъ царя; но покореше обширной страны требовало 
продолжительнаго времени и огромныхъ челов'Ьческихъ жертвъ. Такъ 
прошло лЪто; Филиппъ принужденъ былъ провести зиму въ долинЪ 
Гебра и лишь въ сл'Ьдующемъ году достигъ цЪли. Керсоблептъ былъ 
свергнуть съ престола, его царство обращено въ  македонскую 
провшнцю и обложено правильной данью; еракШ смя племена съ 
этихъ поръ поставляли контингентъ в ъ  македонскую арм ш  * 2) . Для 
упрочешя своей власти въ  завоеванной области Филиппъ основалъ 
во 0ракш  щЬлый рядъ укр'Ьпленныхъ городовъ,— прежде всего Фи- 
липпополь, ставший съ тЬхъ важшЬйшимъ городомъ въ долин!» верх- 
няго Гебра и сохранивший донышЬ имя своего основателя; затЪмъ— 
колонию преступниковъ Калибу невдалеке отъ Византш 3) .  Царь ге- 
товъ , К оеелъ, влад'Ьшя котораго простирались между Гемомъ и Ду- 
наемъ, посшЬшилъ теперь вступить въ  дружесшя отношен1я съ Фи- 
липпомъ 4) ;  мелюе гр еч еш е  города побережья, какъ Аполлошя на 
Черномъ M opt, также заключили союзъ съ М акедотей 5). Но обо- 
ротъ, который приняли дЪла, возбуждалъ безпокойство въ  могуще
ственной Византш; со стороны клонившагося къ упадку царства 
одризовъ ей нечего было опасаться, между тбмъ какъ водворение ма
кедонская) владычества во 0ракш  грозило независимости Византш 
серьезной опасностью. Уже весною 341 года натянутая отношешя 
между Филиппомъ и его союзницей— Визанпей до того обострились, 
что каждую минуту можно было ожидать начала открытыхъ воен- 
ныхъ дМ ствгё 6).

1) Demosth. Фил. Ш  34, Philoch. fr. 135.
2) Diod. XYI 71 и Demosth. ледс x&v sv X sqg. (особенно 2. 14. 44 сл.). 

Теперь же, невидимому, былъ низложенъ (Письмо [Филиппа] 8—10) и Тересъ. 
сынъ Амадока (Hock Hermes XXVI, 1891 стр. 110). Относительно хронологш 
см. выше стр. 432 прим. 4.

3) Steph. Byz. Ф йш поъ nokig, Dexipp. fr. 20 (F U G . I ll 678); относи
тельно Калибы см. Strab. VII 320, Theopomp. fr. 122. Сравн. Frontin. I 3, 13. 
Подробнее у  Schaefer’a Demosth. II2 448.

4) Theopomp. fr. 244, Satyr, fr. 5.
s) Diod. 1. c., Justin. IX 2, 1, сравн. Dio Chrysost. Г а г и к  у  Jordan. 10.
®) Сравн. Demosth. jrspi tw v sv XsQaovrjau) 14 (эта р*чь была произне

сена весною 341 года).
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Въ Аоинахъ также слйдили съ напряжеянымъ вниман1емъ за хо- 
домъ дйлъ во браш н, потому что теперь Филиппъ имйлъ возмож
ность во всякое время двинуть свои войска въ  предйлы аеипскихъ 
владйшй на Херсонесй и этимъ поразить Аеины въ самое больное 
ихъ мйсто. А если бы дйло и не дошло до этого, во всякомъ слу
чай царь изъ занятой имъ позицш могъ оказывать сильное давлеше 
на Аеины. Поэтому Демосеенъ рйшилъ предупредить противника и 
вызвать войну раньше, чймъ могущество Филиппа еще болйе уси
лится. Правда, это была нелегкая задача. Дйло въ томъ, что боль
шинство аоинскаго населешя было очень мирно настроено; отвраще- 
iiie къ военной службй было всеобщимъ, перспектива платить военные 
налоги и отбывать Tpiepapxiro возбуждала ужасъ въ состоятельныхъ 
классахъ, а неимущая масса хорошо знала, что на праздничныя 
деньги и жертвенныя пиршества гораздо легче можно было разсчи- 
тывать въ мирное время, чймъ даже во время самой счастливой 
войны. Да и самъ Филиппъ хотйлъ избегнуть войны или во всякомъ 
случай отсрочить ея начало на возможно долгШ срокъ. Онъ соблю- 
далъ услов1я договора съ величайшею добросовйстностью, стараясь 
не дать Демосеену ни малййшаго повода къ войнй.

Итакъ, нужно было создать причину, которая сдйлала бы неиз- 
бйжнымъ разрывъ между Аеинами и Филиппомъ, даже противъ же- 
л а т я  обйихъ сторонъ. 0руд1емъ для достижешя этой цйли Демо- 
соенъ избралъ стратега Дшпейеа изъ Сушя, который командовалъ 
херсонесской apMiefi. Правда, Дшпейеъ имйлъ въ своемъ распоряже- 
нш лишь немного военныхъ кораблей; но онъ сумйлъ добыть сред
ства для содержашя отряда наемеиковъ, задерживая въ Геллеспонтй 
нейтральныя купечесшя суда и пропуская ихъ лишь послй уплаты 
денежной пени — т. наз. «доброй воли». Съ составленной такимъ 
образомъ apMiefi онъ напалъ на Кардйо, которую Аеины по по- 
слйднему договору прямо признали союзницей Филиппа; мало того, 
онъ сталъ предпринимать набйги даже во еракШ ш я владйшя Фи
липпа.

Царь ограничился тймъ, что дипломатическимъ путемъ заявилъ 
въ Аоинахъ протестъ. Въ юридическомъ отношении дйло было со
вершенно ясно; Дшпейоъ грубо нарушилъ миръ, и обязанность 
Аоинъ отозвать и наказать виновнаго военачальника не подлежала 
никакому сомнйнш. Но Демосоенъ со всей силой своего вшяшя 
вступился за Д1опейоа; онъ предложилъ народу на выборъ: либо 
одобрить совершившШся ф акта, либо смириться нередъ Филиппомъ 
и пожертвовать храбрымъ офицеромъ. Его разсчетъ оказался вй-

28*
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ренъ: требовашя Филиппа были отвергнуты. Дшпейеа оставили въ 
должности и прислали ему денегъ и подкрЪплешя 1).

Теперь Демосеенъ могъ открыто выступить со своими планами. 
Въ сильной р^чи, известной подъ н азватем ъ  «третьей филиппики» * 2), 
онъ развилъ свою программу: обширныя приготовлешя на супгЬ и 
на мор1> и политическая агитащ я въ  нейтральныхъ государствахъ. 
Онъ самъ немедленно отправился посломъ въ  Геллеспонтъ и добился 
тамъ союза съ Визашлей и Абидосомъ (лЪтомъ 341 г .)  3); Родосъ 
же и Х ш съ, куда отправлееъ былъ для переговоровъ Гиперидъ, хотя 
и отказались заключить союзъ съ Аеинами, однако обещали Византш 
свою помощь 4). Къ сожал’Ьнш , Демосеенъ не ограничился привле- 
чешемъ эллинскихъ государствъ къ  борьба съ Филиппомъ, но отпра- 
вилъ посольство и къ  персидскому царю съ поручешемъ добиться 
его вмеш ательства въ  пользу Аеинъ. Тутъ обнаружилось, какъ мало 
заслуживали веры  все эти громшя слова о свободе и независимо
сти эллиновъ, который при каждомъ удобномъ случае были на 
устахъ Демосеена. Этотъ ш агъ не принесъ Аеинамъ никакихъ вы- 
годъ; царь Артаксерксъ успелъ уже заключить союзъ съ Македошей 
и в ъ  оскорбительной форме отказалъ Аеинамъ въ просимой денеж
ной помощи. Впрочемъ, некоторые изъ наиболее вл1ятельныхъ аеин- 
скихъ политическихъ деятелей получили будто бы крупный суммы, 
и , какъ говорили, въ  числе ихъ былъ и самъ Демосеенъ. Во вся- 
комъ случае, онъ съ этихъ поръ считался главнымъ агентомъ пер- 
сидскаго царя в ъ  Элладе, чтб не мало способствовало осуществление 
плановъ Филиппа 5).

*) См. р *чь  Демосеена тс. г. sv. X eqo., которая была произнесена при 
этихъ переговорахъ, въ архонтство Сосигена (D ionys. къ Аммею 1, 10), не
задолго до начала этемЙ (поль), следовательно весною 341 г., (Demosth. 1. с. 
14 слл.). Сравн. также [Philipp.] Письмо 3.

2) Она была произнесена также при архонт* Сосиген* (Dionys. 1. с.), не
долго спустя поел* р *чи  о Херсонесгъ.

3) Demosth. о вгьтп 302 и декретъ въ честь Демосеена въ Жизнеописанш 
десяти ораторовъ р. 851 Ъ. О времени этой по*здки см. Schaefer Demosth. 
I P  482.

4) Dem osth. Phil. Ш  71; о командировк* Гиперида въ Родосъ— Жизн. 10 
ораторовъ р. 856 а, сравн. Фрагменты его *Podcctxoq и Хсахос, (посд*днее 
назваше, впрочемъ, сомнительно); правда, мы не знаемъ въ точности, отно
сится ли его командировка именно къ этому времени.

5) Посольство къ персидскому царю: Demosth. Phil. I l l  71, I V  32 слл., 
[Philipp.] Письмо 6, Aesch. пр. Етес. 238. Выдача персидской су б си д in Де- 
моееену и Гипериду —  Жизн. 10 ораторовъ р. 847 f. 848 е. Договоръ между 
Пермей и Македошей— A rr.  I I  14, 2, ниже гл. X V .
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Въ это самое время начались военныя действ1я на Э в б ее . 
Аеинское войско, подкрепленное отрядами изъ Халкиды и Мегары, 
подступило къ Ореосу; тиранъ Филистидъ палъ въ  бою, а освобо
жденный городъ вступилъ въ эвбейсюй союзъ (въ средине лета 
341 г.). Вскоре затем ъ Клитархъ былъ изгнанъ Фомономъ изъ 
Эретрш (341 /0), которая также присоединилась къ эвбейскому сою зух). 
Такимъ образомъ вл1яше Филиппа на Эвбее было совершенно уни
чтожено, и островъ, служивннй до сихъ иоръ постоянной угрозой Аои- 
намъ, превратился въ ихъ передовое укреплеш е. Союзные халкидяне 
и аоиняне обратились теперь противъ Магнесш, где еще свежа была 
память о блестящей эпохе ферской тиранш и где населете сильно 
тяготилось верховенствомъ еессалШскаго союза и Филиппа; действи
тельно, имъ удалось завладеть мелкими городами на ПагасШскомъ 
заливе * 2). Въ то же время жители Пепарееа напали на соседшй Га- 
лоннесъ и взяли въ шгбнъ македонскШ гарнизонъ 3). Такимъ обра
зомъ, военныя действ!я начались, хотя формально миръ и союзъ 
между Аеинами и Филиппомъ еще оставались въ силе.

Въ Аеинахъ эта политика, принебрегавшая всеми нормами междуна- 
роднаго права и неудержимо увлекавшая государство на путь войны, 
встретила, разумеется, сильную оппозицию. Но долголетней агита- 
щей противъ Филиппа народъ былъ доведенъ до такого озлоблетя, 
что не въ состоянш былъ спокойно обсудить положите вещей. Къ 
тому же Демосеенъ не брезгалъ никакими средствами, чтобы закрыть 
ротъ своимъ противникамъ. Всякаго, кто осмеливался высказы
ваться за сохранете мира, онъ объявлялъ наемникомъ македонскаго 
царя. Народу повсюду мерещились шшоны. Когда Анаксияъ, вл1я- 
тельный гражданинъ Ореоса, пр1ехалъ въ Аеины, чтобы сделать не
который покупки для царицы Олимшады, Демосеенъ велелъ аресто
вать и казнить его, какъ агента Филиппа. Теперь были пущены въ

!) Demosth. о втьпкгь 79, Aesch. пр. Етес. 94. 100 сдл.,Харакеъ у  Steph. 
Byz. \йреое; время занятая Ореоса —  у  Schol. Aesch. пр. Етес. 83, объ _из- 
гнанш Клитарха изъ Эретрш — Diod. X Y I7 4 ,  1 (изъ хронодогическаго источ
ника подъ 341/0 г.). Судя по Aesch. пр. Етес. 103, Кдитархъ сначала д"Вдаль 
видъ, что нам*ренъ примкнуть къ эвбейскому союзу; по Demosth. о вгьнкгъ 
79 сд. онъ былъ изгнанъ поел* освобождетя Ореоса, но до отсылки аеин- 
скаго Флота для защиты Византаи (340).—  Союзъ между Аеинами и Эретр1ей 
CIA. I Y  2 116 Ъ, сравн. 116 с.

2) Уже въ 343/2 г .—  вероятно въ конц* года, когда Филиппъ уже нахо
дился во бракги,— въ Магнемю вторгся аеинскШ партизанский отрядъ (Aesch. 
пр. Етес. 83 со схолДями); о занятая магнесШскихъ городовъ Калл1енъ (оче
видно, халкидсмй государственный деятель)— [Philipp.] Письмо 5.

3) [Philipp.] Письмо 12 сл.



-  438 -

ходъ все средства, чтобы открыть заговоръ противъ господствующей 
конституцш, въ  которомъ главную роль долженъ былъ играть Эсхинъ: 
явились подложныя письма, арестовывали и подвергали пытке мнимыхъ 
шшоновъ; но все оказалось напраснымъ: обвинеше провалилось всл'Ьд- 
CTBie собственной нелепости. Однако Демосеену удалось по крайней 
м ере основательно застращ ать противную п артш , и теперь уже ни
кто не осмеливался возставать противъ его политики ни въ народ- 
номъ собраны, ни въ  суде х).

Темъ временемъ Филиппъ спокойно довелъ до конца покореше 
Оракш. Какъ только онъ утвердилъ свою власть внутри страны, ле- 
томъ 340 года, онъ обратился противъ Византш и находившагося въ 
тесномъ союзе съ нею Периноа 2). Такъ какъ аеинская эскадра въ 
Геллеспонте, повидимому, собиралась преградить путь македонскому 
флоту, то царь вторгся въ  Х ерсонесъ,но при этомъ по возможности 
пощадилъ имущество аеинскихъ колонистовъ и воздержался отъ вся- 
кихъ нападешй на укрепленные пункты, а достигнувъ своей цели, 
т .-е . благополучно проведя свой флотъ въ Пропонтиду, немедленно 
очистилъ аеинсмя владешя 3). Затем ъ онъ приступилъ къ осаде Пе- 
ринеа; были пущены въ  ходъ все  средства, к а т я  представляло вы
соко-развитое осадное искусство этого времени, и скоро въ  стЬнахъ 
были пробиты бреши; после этого македоняне принялись безъ устали 
штурмовать городъ. Между тем ъ македонсшй флотъ выслеживалъ 
суда, направлявнпяся въ  Перинеъ; но хотя онъ и захватилъ немалое 
число ихъ, однако отрезать городу сообщеше съ моремъ ему не уда
лось. Изъ Византш подвозились войска и военные запасы; Арситъ, 
сатрапъ Малой Фригш, также прислалъ на помощь осажденнымъ отрядъ 
наемниковъ. Благодаря этому македоняне, проникнувппе уже въ го
родъ, снова были вытеснены, и Филиппъ былъ принужденъ прекра
тить атаку. Половину своего войска онъ оставилъ подъ Перинеомъ, 
а съ другой половиной двинулся къ Византш, надеясь посредствомъ 
внезапнаго нападешя овладеть этимъ городомъ 4).

!) Aesch. пр. Ктес. 223 с л л., Demosth. о винт 137. Если бы это сл*д- 
CTBie раскрыло ыал’Ьйипй проступокъ со стороны Эсхина, то Демосеенъ не 
преминулъ бы привлечь его къ суду.

а) Перинеъ, повидимому, въ 364 году одновременно съ Визанией отло
жился отъ Аеинъ  и затЬмъ, тоже одновременно съ Визанпей, вступилъ въ 
союзъ съ Филиппомъ (Schol. Aesch. о пос. 81).

8) [Philipp.] Письмо 16. Т ’Ьмъ не мен*е страна, разумеется, немало по
страдала отъ натеств1я: Demosth. о вгьнтъ 139 Xê Qovrjooq сравн.
Justin. I X  1, 7.

*) Diod. X Y I  74— 76. О захват* нейтральныхъ торговыхъ судовъ маке-
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Аепны оставили Перинеъ безъ поддержки. ОнА все еще не осме
ливались сделать решительный ш агъ, который долженъ былъ повлечь 
за собою открытую войну съ Филиппомъ. Поэтому оне ограничились 
темъ, что заявили протестъ противъ вступлешя македонскихъ войскъ 
въ Херсонесъ и противъ захвата аеинскихъ торговыхъ судовъ; въ 
ответь на это обвинеше Филиппъ самъ выступилъ въ роли обвини
теля: онъ прислалъ совету и народу аеинскому письм о,где указалъ 
на все те  правонарушешя, въ которыхъ провинились Аеины въ те
ч е т е  последнихъ л етъ . Но когда царь вследъ затемъ подступилъ къ 
Византш и тем ъ отрезалъ Аеинамъ сообщеше съ Понтомъ,— Аеины 
долее не могли оставаться безучастньшъ зрителемъ. По предложешю 
Демосеена народъ объявилъ, что Филиппъ нарушилъ миръ; мрамор
ная доска, на которой вы резать  былъ текстъ договора, была разбита, 
и решено послать флотъ въ Геллеспонтъ (около середины лета 
340 г.) *).

Между темъ Визанйя оказывала царю энергическое юопротивлеше. 
ПрибывшШ вскоре подъ начальствомъ Хареса аеинсшй флотъ въ  40 
тр1еръ далъ возможность осажденнымъ вздохнуть свободнее; отъ Xi- 
оса, Родоса и Коса также пришла помощь, а Аеины прислали еще и 
вторую эскадру подъ начальствомъ Ф отона и Кефисофона. Благодаря 
этой поддержке визанпйцы успешно отражали все атаки непр1ятеля; 
руководивши! осадными работами инженеръ Филиппа, еессал1ецъ Полй 
идъ, тщетно напрягалъ все свое искусство; царю не оставалось ничего 
другого, какъ снять осаду и увести свое войско внутрь вракш . Лишь

донскимъ фдотомъ Demosth. о впить 73. 139, Justin. I X  1, 6 . Присылка пер
сами вспомогательнаго отряда въ Перинеъ— Diod. X Y I  75, 1, Paus. I  29, 10, 
Arrian. I I  14, 5, речь о письмп Филиппа 5. —  Дшдоръ разсказываетъ объ 
осадЪ подъ 341/0 г., Филохоръ (fr. 135) упоминаетъ о ней лишь подъ сле- 
дуннцимъ годомъ, но такъ какъ Аеины  не принимали прямого учас-пя въ за
щите Перинеа, то Филохоръ нашелъ случай разсказать о ней лишь при описа
ния осады Византш. Очевидно, осада Перинеа относится къ первой половине 
лета 340 года.

х) Philoch. fr. 135, Diod. X Y I  77, оба подъ 340/39 г.; Aesch. пр. Етес 
55. Дошедшая до насъ среди речей Демосеена '‘ЕшохоХц ФьХЬспох есть издЪ- 
jie какого-то оратора, а не дипломатичесюй документъ, какъ ясно съ перваго 
взгляда,—  хотя въ защитникахъ ея подлинности, разумеется, не было недо
статка (W eil Harangues de Demosthenes 2 стр. 402 сл., B lass Att. Bereds. Ш 2 1 
стр. 394 слл.). Притомъ подлинное послаше представляло собою ультиматумъ, 
а не, какъ дошедшая до насъ 3ЕтохоХц, объявлеше войны; кроме того, по
следняя содержите рядъ историческихъ ошибокъ. Во  всяконъ случае, авторъ 

-пользовался хорошимъ матер1аломъ. Такъ же подложна и мнино-деносеенов- 
ская речь ngbq xqv snwzoXrjv, сравн. Schaefer Demosth. I l l  103 слл.
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съ трудомъ ему удалось провести свой флотъ чрезъ проливы мимо 
далеко более многочисленна™ непр1ятельскаго флота (осень 340 г . ) 1).

Неудача, которую Филиппъ потерп'Ьлъ подъ Визанпей, грозила 
уничтожить плоды всЬхъ усп’Ьховъ, достигнутыхъ имъ во Оракш въ 
течеше трехъ последнихъ л4тъ . Поэтому онъ еще всю зиму провелъ 
въ завоеванной страна * 2), а весною (339) предпринялъ походъ чрезъ 
Гэмосъ противъ племенъ, обитавшихъ на правомъ берегу нижняго Ду
ная, которыя въ последнее время возобновили свои разбойничьи на
беги во Оракш . Скиоы, сид’Ьвнйе у устьевъ Дуная, были разбиты на 
голову; ихъ царь Атеасъ палъ, и македонянамъ досталось въ  добычу 
большое число скота и рабовъ. Обратный путь Филиппъ избралъ че- 
резъ страну трибалловъ, въ  нынешней Болгарш . И здесь ему при
шлось вынести ожесточенную борьбу, причемъ онъ самъ былъ ра- 
ненъ въ бедро; но войско проложило себе путь въ  Македонпо. Честь 
оруж1я была возстановлена: Орашя была ограждена отъ набеговъ, и 
севернымъ варварамъ доказано, что македоняне въ  открытомъ поле 
непобедимы. До смерти Филиппа миръ въ балканскихъ странахъ уже 
более не былъ нарушенъ 3).

Между тем ъ какъ царь былъ занять  на сев ер е , Демосееяъ имелъ 
достаточно времени не спеш а приготовиться къ войне. Блестяпце 
военные успехи, достигнутые на Эвбее и у Геллеспонта, доставили 
ему въ  Аеинахъ безграничную популярность, и это дало ему возмож
ность устранить множество вопш щ ихъ'безпорядковъ въ области адми- 
нистрацш, не разъ  парализовавшихъ активную силу государства. 
Прежде всего онъ заставилъ избрать себя «коммиссаромъ для флота» 
( smaxarrjq той  vamixov)  и въ  силу этого полномоч1я преобразовалъ 
Tpiepapxiro, причемъ бремя, падавшее на среднШ классъ,бы ло облег
чено, а повинности, приходивппяся на долю богатыхъ, значительно 
увеличены 4). Теперь онъ могъ, наконецъ, сделать последшй шагъ 
къ осуществление своего финансо-политическаго идеала —  отменить 
раздачу праздничныхъ девегъ на время войны; суммы, предназначав- 
ппяся до сихъ поръ для пополнешя кассы ееориконъ, были нанра-

1) Diod. X V I  77, Plut. Phoc. 14, Heeych. Miles. Orig. Constant. 28 (FH G . 
I V  151), D ionys. Byz. Anapl. Bosp.fr. 21. 66 (Muller Geogr. Gr. Min. I I  29. 
92). О П олш д* —  Athen. t c s q i  t .  myav. у  W escher’a Poliorc. с т р .  10; объ 
о т с т у п л е н щ  Ф л о т а  Филиппа Frontin. I 4, 13.

2) Вероятно около этого времени Эносъ отпадъ отъ Авинъ къ Филиппу 
сравн. р *чь  пр. веокр. 38 р. 1333, Schaefer Demosth. Ш  277.

3) Justin. I X  2. 3, 1 — 3, сравн. Aesch. пр. Ктес. 128.
4) Aesch. пр. Ктес. I I I  22, выше стр. 360.
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влены въ военную казну, чАмъ устранена была язва, такъ долго исто
щавшая аоинсие финансы. Отменены были и всА друия не безу
словно необходимый траты, и особенно пршстановлена до заключешя 
мира постройка общественныхъ зданШ 1).

Однако результаты военныхъ д-Ьйств!й были далеко не блестящи. 
ДАло шло такъ же, какъ въ предыдущую кампанш; благодаря своему 
превосходству на морА Аеины съ успАхомъ блокировали непр!ятель- 
с й я  побережья, но для энергичнаго наступлешя противъ Македонии 
имъ совершенно не хватало силъ. * 2) ДАло въ томъ, что второстепен
ный государства, съ которыми Аеины вступили въ союзъ въ теч ете  
послАднихъ лА тъ,— Эвбея, Мегара, Коринеъ и Ахея,— въ военномъ 
отношенш имАли ничтожное значеше 3). Аеины и теперь не были въ 
состоянш выставить сухопутное войско, которое могло бы помАряться 
съ войскомъ Филиппа въ открытомъ ПОЛА.

Все зависАло отъ поведешя Беотш. Пока это государство остава
лось нейтральнымъ, Аттика была вполнА обезпечена противъ напа- 
дешй Филиппа; стань оно на сторону Аеинъ, послАдшя были бы 
равносильны царю и насушА, а вступи оно въ союзъ съ Филиппомъ, 
Аттика до самыхъ стАнъ столицы была бы открыта для непр1ятель- 
скаго нашеств1я. Между тАмъ, какъ- мы знаемъ, Аеины уже бодАе 
четверти вАка находились въ крайне натянутыхъ отнош етяхъ съ 6и- 
вами; если между обоими сосАдними государствами дАло и не дошло 
до открытой войны, то аеинская политика при всякомъ удобномъ 
случаА противодАйствовала интересамъ Беотш , и если планы Эпами- 
нонда въ  конца концовъ потерпАли крушеше, то вина въ этомъ па
дала въ значительной степени на Аеины. Съ другой стороны, Фи- 
липпъ оказалъ Оивамъ очень важныя услуги. Онъ смирилъ фошйцевъ, 
которые въ теч ете  десяти лАтъ побАдоносно сопротивлялись всАмъ 
силамъ Оивъ, ему Оивы были обязаны возстановлешемъ своего го
сподства въ ОрхоменА и КоронеА, которыхъ онА собственными си
лами не были въ состоянш вернуть къ покорности. Притомъ, царь 
располагалъ въ  беотШской столица очень вл!ятельными личными свя
зями еще съ того времени, когда онъ юношей въ качеств А заложника 
насколько лАтъ прожилъ въ бивахъ. Правда, въ послАднее время 
добрыя отнош етя между Оивами и Филиппомъ начали портиться. 
0ивы не могли простить царю, что онъ удержалъ въ своихъ рукахъ

!) Philoch. fr. 135 Ь, въ архонтство Лисимахида 339/8, но еще до заняття 
Элатеи Филиппомъ, следовательно въ начале года.

2) Demosth. о вгънтъ 145 сд., сравн. Plut. Phoc. 14.
3) Сравн. Demosth. Phil. I l l  28.
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ключъ къберм опиланъ, крепкую Никею, которою до священной войны 
владели в и в ы 1) ^  главное, онЪ все бол^е чувствовали, что усилеше 
Филиппа низвело Беотш  на уровень второстепенной державы. Сюда 
присоединялось еще то обстоятельство, что Демосеенъ, руководивши 
въ данную минуту аоинской политикой, былъ еиванскимъ проксе- 
номъ и уже много л4тъ  добивался установлешя дружественныхъ 
отношешй между обеими соседними демокрапями. Это сЬмя начало 
теперь всходить.

Въ виду этого Филиппъ и его сторонники въ Оивахъ постара
лись создать такое положеше д^лъ, которое сделало бы неизб'Ьжнымъ 
разрывъ между Б еой ей  и Аоинами * 2). Лишь только Аеины объявили 
войну Филиппу, онъ приступилъ къ д'Ьлу. Удобный поводъ былъ най- 
деаъ безъ труда: во время священной войны Аеины возстановили въ 
Дельфахъ старый жертвенный даръ, посвященный богу посл,Ь битвы 
при Платеж, съ такой надписью: «изъ добычи, взятой у мидяпъ и 
еиванцевъ, когда они пошли войною противъ эллиновъ» 3) . А по 
ортодоксальнымъ представлеш ямъ воздвигнуть такой памятникъ, пока 
святилище находилось во власти грабителей-фокШ цевъ, значило со
вершить кощунство. Поэтому решено было на ближайшемъ собранш 
амфиктюновъ, осенью 340 года, потребовать наложешя на Аоины 
штрафа въ  50 талантовъ; роль обвинителя взяли на себя локры изъ 
Амфиссы, которые благодаря Филиппу и еивандамъ освободились отъ 
владычества ф отйцевъ  и поэтому всецело находились подъ беотШ- 
скимъ и македонскимъ вл1яшемъ 4). Если бы— чего съ уверенностью

!) Aesch. пр. Ктес. 140, речь о писъмп Филиппа 4.
2) Demosth. о впить 145 слд.
3) Aesch. пр. Ктес. 116. Ясно, что это происшеств1е случилось недавно, 

следовательно здесь можете идти речь только о возобновлен^ стараго жер- 
твеннаго дара, если угодно— о возстановленп! надписи, уничтоженной еивандами 
во время ихъ господства въ Дельфахъ (сравн. Grote X I  275).

4) Aesch. 1. с. Demosth. о впнкгь 150 отрицаете, чтобы локры подали 
жалобу на Аеины, и это вполне верно: энергичестя меры Эсхина потушили 
дело въ первую же минуту. Главнаго пункта —  что амоисяне собирались по
дать жалобу— Демосеенъ совсемъ не касается и теме косвенно подтверждаете 
показате  Эсхина. Даже ШеФеръ принужденъ признать это (Demosth. И 2 
535).— Процессъ разбирался въ архонтство беоФраста, 340/Зд (Aesch. пр. Ктес. 
115), притомъ вероятно въ осенней сессш, потому что аеинсюй перомнемонъ 
и одинъ изъ трехъ пилагоровъ тотчасъ по прибыли въ ДельФы заболели ли
хорадкою (Aesch. 1. с.), что едва ли случилось бы съ ними во время весен
ней сессш. Притомъ, перомнемонъ и пилагоры назначались, очевидно, на 
весь сроке аеинскаго должностнаго года, а показашя Демосеена, о впить 149, 
не оставляютъ сом нетя въ томе, что Эсхине произнесъ свою речь противъ
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можно было ожидать— Авины не подчинились приговору и отказались 
уплатить штрафъ, противъ нихъ должна была быть объявлена свя
щенная война, въ которой вивам ъ, какъ ваибол!е пострадавшей 
сторон!, неизбежно пришлось бы принять учаспе.

Но къ счастно, представителемъ Аеинъ въДельфахъ былъ на этотъ 
разъ подходящШ челов!къ. Въ числ! пословъ, отправленныхъ Аеи- 
нами на священное co6p a e ie ,находился Эсхинъ, и ему, при его близ- 
комъ знакомств! въ амфиктшновымъ правомъ и дельфШской исто- 
piefi, безъ труда удалось ранить противника его собственной стрелой. 
Ибо сами локры совершили тяжкое релипозное преступлеш е,вспахавъ 
округъ Крисы, который, согласно состоявшемуся полтораста л !т ъ н а - 
задъ постановление ам ф ш тоновъ, в!чно долженъ былъ оставаться 
невозд!ланнымъ въ память кары, постигшей тогда этотъ городъ за 
совершенное имъ ограблеше храма *). Блестящей р!чью  Эсхинъ 
увлекъ собран1е, и тотчасъ решено было подвергнуть Амфиссу экзе- 
куцш. Когда же локры встретили силу силою и даже оскорбили свя- 
щенныхъ ам ф ш тон овъ , в ъ 0 ермопилы было созвано экстраординарное 
собраше для р!ш еш я вопроса о наказанш святотатдевъ 2).

Эсхинъ могъ гордиться своимъ усп!хомъ; онъ отвратилъ отъ 
Аеинъ опасность священной войны. И какая перспектива открывалась 
передъ Аеинами, если бы он! воспользовались новымъ положешемъ 
вещей и отважились принять у ч аш е въ поход! противъ Амфиссы! 
Аеины могли смыть пятно, лежавшее на нихъ еще со времени свя
щенной войны, и даже война съ Филиппомъ легко могла бы быть 
прекращена на почв! общаго уважешя къ дельфШскому святилищу 
и при посредничеств! еессалШцевъ. Тогда аеиняне и македоняне могли 
бы совм!стно обратить свое оруж1е противъ оплота персидскаго царя 
въ Эллад!— противъ 0ивъ, которыя Филиппъ долженъ былъ вид!ть 
у своихъ ногъ, прежде ч!м ъ приступить къ осуществление своихъ 
нацшнальныхъ плановъ.

Одну минуту казалось, что д!ло приметь именно такой оборота. 
Аеиняне одобрили образъ д!йствШ Эсхина и въ  минуту перваго энту- * У)

амФисннъ уже во время первой своей побывки въ ДельФахъ, т.-е. осенью. 
Если Ше©еръ (Demosth. П® 542 сл.) относить переговоры нъ веснЬ, то это 
обусловлено его неверною датировкой византайской войны, которая въ свою 
очередь основана на чисто-механическомъ толковании Philoch. fr. 135; см. выше 
стр. 439 прим. 1. Aesch. пр. Ктес. 128, при известной ненадежности пока- 
зашй аеинскихъ ораторовъ, ничего не доказываетъ ни за, ни противъ.

У) Aesch. пр. Ктес. 107 — 124, Demosth. о тьнть 149— 151.
2) Выш е т. I  стр. 221 прим. 2.
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з1азма были готовы извлечь мечъ на защиту дельфШскаго бога г). 
Демосеенъ, конечно, воспротивился этому всею силою своего вл1яшя, 
и при отвращенш аеинянъ къ походамъ ему легко удалось убедить 
народъ, что наилучшая политика въ амфисскомъ д'Ьл'Ь— политика 
нейтралитета. Въ виду этого Аеины не приняли участчя въ упомя- 
нутомъ выше экстраординарномъ собранш амфиктшновъ; то же сде
лали 0ивы , находивнпяся въ тесной дружба съ Амфиссою; такимъ 
образомъ былъ сделанъ первый ш агъ къ сближение между обеими 
великими демократами * 2).

Между т'Ьмъ остальные амфикпоны собрались и решили объявить 
священную войну противъ Амфиссы; верховное начальство было в в е 
рено председателю совета амфиктшновъ, Коттифу изъ Фарсала. 
Действительно, амфиктшново войско выступило въ походъ, но не 
съумело покорить Амфиссу; поэтому на собранш амфиктшновъ позд- 
нимъ летомъ 339 года было постановлено передать начальство дарю 
Филиппу, который только-что вернулся изъ своего скиескаго по
хода 3).

Филиппъ не могъ отказаться отъ поручешя, возложеннаго на 
него амфиктшнами, какъ ни было оно для него неудобно в ъ  данную 
минуту, ибо при тесны хъ отнош еш яхъ, к а т я  существовали между 
Оивами и Амфиссой, экзекущ я противъ последней неминуемо должна 
была толкнуть Беотда въ  объяыя Аеинъ. Поэтому прежде всего надо 
было попытаться достигнуть соглашешя съ бивами. Между темъ 
какъ часть македонскаго войска направилась къ Амфиссе и заняла 
Китишонъ въ  Дориде,— самъ царь съ главной арм1ей двинулся чрезъ 
бермопилы в ъ  Фокиду и занялъ крепкую позицно у Эдатеи. Отсюда 
онъ отправилъ пословъ въ  Оивы, суля последнимъ соблазнительныя 
выгоды, въ  случае если Беоы я приметь учасйе въ  войне противъ 
Аеинъ или, по крайней м ере , разреш ить македонскому войску пройти 
в ъ  Аттику. Македонское войско, стоявшее въ  полной готовности у 
границы, служило яркой иллюстращей къ словамъ пословъ 4).

Въ Аеинахъ известче о занятш  Элатеи произвело впечатлеше 
грома изъ яснаго неба. Въ воображенш народъ уже виделъ Филиппа 
и еиванцевъ подъ стенами; пританы велели тотчасъ трубить тревогу, 
и такъ какъ известче получено было въ  сумерки,— посредствомъ сиг-

1) Aesch. тр. Етес. 125, Demosth. о вгьнкгь 143.
2) Aesch. пр. Етес. 125— 128.
8) DemoBth. о вгьнкгь 151, Aesch. пр. Етес. 128 сл.
0  Philoch. fr. 135 (въ архонтство Лисимахида 339/s), Aesch. пр. Етес. 

140, Demosth. о впнкгь 168. 211 слл., Diod. X V I  84, 2, Plat. Demosth. 18.



-  445 —

нальныхъ огней сообщить сельскому наеелешю о грозящей опасности. 
Всю ночь городъ находился въ лихорадочномъ возбуждены; когда 
утромъ народъ собрался на Пниксё, всё взоры обратились на Де- 
мосеена. По его предложение было рЁшено отправить посольство 
въ Оивы во главЁ съ самимъ Демосоеномъ, чтобы предложить имъ 
союзъ противъ Филиппа; вмёстё съ тёмъ гражданское ополчеше было 
призвано къ оружпо и двинуто къ границЁ, въ Элевсинъ *).

Судьба Аеинъ находилась теперь въ рукахъ еиванскаго народнаго 
co6paHia. ИзвЁспе о взяты  Элатеи произвело, разумЁется, и здёсь 
глубокое впечатлЁше. биванцы ясно рисовали себЁ всё ужасы войны, 
которая ждала ихъ въ томъ случаЁ, если бы они отвергли требовашя 
Филиппа, тогда какъ, примкнувъ къ царю, Б ео п я  была бы ограждена 
отъ всякой опасности. КромЁ того, союзъ съ царемъ далъ бы бивамъ 
возможность наконецъ основательно разсчитаться съ Аеинами, чего 
желалъ уже Эпаминондъ и что еще теперь для многихъ еиванцевъ 
являлось высшею цёлью ихъ стремлешй. Но, съ другой стороны, 
было ясно, что, содЁйствуя крушенно аеинской державы, 0 ивы сами 
разрушили бы единственный оплотъ, который онё имёли противъ 
Филиппа; такая политика должна была привести къ тому, что 0ивы 
попали бы въ положение зависимаго союзника Филиппа. Напротивъ, 
если бы 0ивы приняли предложены Демосееиа,—ихъ ждала въ слу
чаЁ побЁды блестящая награда— возстановлеше беотШской гегемоны 
въ Фокидё и 0ессалы; тогда 0ивы сразу вернули бы себЁ все мо
гущество, которымъ онё располагали до священной войны. Эти на
дежды одержали верхъ надъ всёми опасешями; 0ивы отвергли предло- 
жешя Филиппа и вступили въ  союзъ съ Аеинами * 2). РазумЁется, 
онё воспользовались критическимъ положешемъ Аеинъ, чтобы про
дать свою помощь возможно дорого. Аеины впервые формально при
знали гегемоны) 0ивъ въ Беотш и тёмъ отказались какъ отъ воз- 
становлешя союзной Платеи, такъ и отъ владычества надъ Оропомъ. 
Верховное начальство на сушЁ было, по крайней мЁрЁ фактически, 
предоставлено 0 ивамъ, такъ какъ война должна была вестись въ 
ихъ области или на ея границахъ; военными дёйств1ями на морЁ 
должны были руководить обЁ стороны совмёстно, тогда какъ военный 
издержки должны были падать на Аеины двумя, на 0ивы одной долею. 
Эти ycaoBia многимъ въ Аеинахъ казались недостойными и давали

Demosth. о впить 169— 179, отсюда Diod. X V I  84.
2] Demosth. о впжп 211 — 213, Aesch. пр. Ктес. 137 —  140, Theopomp. 

у  Plut. Demosth. 18, Justin. I X  3, 5.
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врагамъ Демосеена обильный матер1алъ для обвиненШ; но при дан- 
номъ положенш вещей союзъ съ Оивами былъ купленъ все-таки 
дешевой ценой 1).

Действительно, заключешемъ этого союза политика Демосеена 
достигла блестящаго успеха, который и не замедлилъ произвести 
сильное впечатлеш е въ Элладе. Теперь наконецъ Демосеену удалось 
сплотить въ  более тесный союзъ второстепенныя государства, союз
ный съ Аеинами,— Эвбею, Мегару, Еоринеъ, Ахею, Корциру— и до
биться отъ нихъ соглашя на уплату правильныхъ взносовъ въ общую 
военную кассу, на каковыя средства должно было быть снаряжено 
наемное войско въ  15 ,000  человекъ и 2000 лошадей * 2). Даже пе- 
лопоннессие союзники Филиппа отказали царю въ  присылке вытре- 
бованныхъ имъ войскъ и решили оставаться нейтральными въ пред
стоящей войне 3).

Филиппъ также былъ смущенъ оборотомъ, который приняли дела. 
Онъ надеялся безпрепятственно пройти до аеинскихъ стен ъ , и те
перь вместо этого принужденъ былъ начинать серьезную борьбу про- 
тивъ равны хъ, если не превосходныхъ силъ; одна неудача могла по
губить плоды многолетнихъ трудовъ. Въ виду этого онъ попытался 
возобновить переговоры. Оиванское правительство, ясно сознавая 
всю важность обстоятельствъ, было готово принять его предложешя, 
да и въ Аеинахъ опытные полководцы, какъ Фошонъ, советовали 
не отталкивать протянутой руки. Но Демосоенъ былъ убежденъ, что 
решительной войны съ Филиппомъ рано или поздно невозможно бу- 
детъ избегнуть, и справедливо полагалъ, что более благопр1ятныхъ 
условШ для этой войны, чемъ т е , к а т я  существуютъ въ данную ми
нуту, Аеины никогда не найдутъ. Онъ грозилъ потащить за волосы 
въ  темницу всякаго, кто осмелится говорить о мире съ Филиппомъ, 
и этимъ заставилъ замолчать оппозицию въ Аеинахъ; въ  крайнемъ 
случае онъ былъ готовъ продолжать войну и безъ вивъ . Его уве

!) Aesch. пр. Ктес. 142 слл., Demosth. о впить 239.
2) Dem osth. о впить 237 (отсюда Plut. Demosth. 17), почетное постано- 

вдете въ Жизн. 10 ораторовг р. 851. Уже два года назадъ Демосоенъ силился 
создать такую организащю, но тогда его попытка окончилась нич*мъ (Aesch. 
пр. Ктес. 97 сл.). Если Демосоенъ зд*сь не называетъ акарнанцевъ, о ко- 
торыхъ Эсхинъ упоминаетъ, то это объясняется, конечно, т*мъ, что они не 
согласились платить денежную подать.

s) О писыгЬ Филиппа къ его пелопопнесскимъ союзникамъ Demosth. о 
вгьнкп 156. 158, объ ихъ  нейтралитет* Demosth. о впикгь 64, Pans. I Y  28, 2 
(Мессетя), V  4, 9 (Элида), V I I I  6, 2; 27, 10; V I I  15, 6 (Арканя).
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ренность въ победе увлекла, наконецъ, и колебавшихся беотарховъ. 
Предложетя Филиппа были отклонены, и началась война : ).

Аеинское ополчеше тотчасъ двинулось въ Беотш  и, соединившись 
съ еиванцами, вторглось въ Фокиду; въ то же время въ Амфиссу 
было послано наемное войско въ 10 .0 0 0  человек* подъ начальствомъ 
аоинянина Хареса и еиванца Проксена. Въ двухъ битвахъ—у реки 
Кефиса и въ т. наз. «зимнемъ сраженш> союзники одержали верхъ, 
и Филиппу былъ прегражденъ путь въ  Беотго 1 2) . Благодаря этимъ 
успехам* популярность Демосеена возрастала съ каждымъ днемъ; 
онъ два раза былъ почтенъ золотымъ венком* 3); его слово без
условно господствовало не только въ аеянскомъ, но и въ еиванскомъ 
народномъ собранш; стратеги и беотархи безпрекословно исполняли 
его приказашя 4). Между тЪмъ, все успехи, достигнутые до сихъ 
поръ, сводились лишь къ тому, что наступательное движ ете царя 
было остановлено; Филиппъ все еще занималъ свою к р и в у ю  позищю 
близъ Элатеи, и союзники не сделали даже попытки вытеснить его 
оттуда.

Въ то время, какъ въ Аеинахъ и вивахъ праздновали победу, Фи
липпъ приготовился нанести решительный ударъ. Самъ врагъ своими 
стратегическими ошибками облегчилъ его задачу. Харесъ и Проксенъ 
со своими наемниками стояли у Амфиссы совершенно изолированные, 
въ  двухъ дневныхъ переходахъ отъ главной армш; несмотря на это, 
они такъ мало ждали н ападетя, что даже не позаботились загоро
дить проходы, ведупце изъ долины верхняго Кефиса въ локрШскую 
равнину. Такая небрежность, граничащая съ предательствомъ, не 
могла остаться безнаказанной, разъ приходилось иметь дело съ 
полководцемъ вроде Филиппа. Весною царь съ частью своего войска 
покинулъ свою позицно у Элатеи, безпрепятственно спустился къ 
Амфиссе и внезапно напалъ на врага, который благодаря неожидан
ности и численному перевесу македонянъ былъ разбитъ на голову. 
Сама Амфисса сдалась теперь безъ дальн ей ш ая сопротивлешя; въ 
н аказате  за противодейств1е решешю амфиктшновъ городъ былъ ли- 
шенъ своихъ стенъ и виновные вожди гражданъ осуждены на изгна-

1) Aesch. пр. Ктес. 148—151, Pint. Phoc. 16. Что эти переговоры велись 
въ начал* войны, а не, какъ думали, лишь поел* п о р а ж а я  при А мфисс* ,— 
видно изъ показашй Эсхина 1. с. 150 сл.; да это ясно и по существу.

2) Demosth. о вгънкгь 215 — 218. Къ этимъ сражешяшъ относится ностано- 
влейе Кекропиды въ чееть ея такиарха BovXccQyoq ’A qigto^ ovXov Ф/.vsvq, 
CIA. 11 562, сравн. 1214.

3) Demosth. 1. с. 222 сл.
4) Theopomp. fr. 239 у Plut. Demosth. 18, Aesch. np. Kmec. 145 сл.
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Hie. Филпппъ блестяще исполнилъ поручеше, возложенное на него 
амфиктюнами, и въ то-же время страшнымъ ударомъ обезкуражилъ 
своихъ враговъ х). После этого победитель двинулся далее, къ ахей
скому Навпакту, и внезапнымъ нападешемъ принудилъ и этотъ го- 
родъ къ сдаче; согласно своему прежнему обещанпо, онъ передалъ 
Навпактъ своимъ союзникамъ-этолянамъ, во власти которыхъ онъ и 
оставался съ тех ъ  поръ * 2).

Теперь Филиппъ снова направился въ  Фокиду. Онъ обошелъ врага,, 
занимавшаго сильную оборонительную позицш  у прохода Парапета- 
мюй, и тем ъ  принудилъ союзниковъ отступить къ Херонее 3). 
Здесь они должны были принять сражеше, чтобы не открыть Филиппу 
путь въ Б ео тш . Роковая битва произошла 7-го метагейтшона, въ 
августе 338 года. Боевыя линш союзниковъ протянулись поперекъ 
узкой равнины, лежащей между высотами Херонеи и Кефисомъ; по
четное м есто, правый флангъ, занимали, опираясь на реку, беотяне 
подъ начальствомъ Оеагена, въ  центре стояли коринеяне, ахейцы и 
контингенты остальныхъ второстепенныхъ государствъ, наконецъ 
левое крыло у Херонеи занимали аеиняне подъ командой Хареса, 
Лисикла и Стратокла. Въ македонской армш на правомъ фланге сто- 
ялъ самъ царь Филиппъ, тогда какъ левымъ крыломъ, противъ бео- 
тян ъ , командовалъ восемнадцатилетнШ наследникъ престола Але- 
ксандръ. Македонское войско заключало въ себе около 30 .000 чело
в е к у  союзная арм1я была приблизительно такъ же велика, но у нея 
не было полководца, который могъ бы сравниться съ Филиппомъ, и 
въ  отношенш боевой ценности гражданина ополчешя далеко усту
пали закаленнымъ въ  битвахъ полкамъ Филиппа 4). Только беотяне

*) Aesch. пр. Ктес. 146 сл., Polyaen. I V  2, 8. Что Филиппъ одержал* 
победу при А м ф и с с *  лишь поел* занятая Элатеи, видно изъ Demosth. о впить 
152; это сл*дуетъ также изъ Polyaen. 1. с. и очевидно по существу д*ла; въ 
виду э ти х *  соображешй то обстоятельство, что Pint. Bern. 18 излагаетъ эти 
еобытая въ обратном* порядк*, не им*етъ никакого значешя. Итакъ, поход* 
противъ А м ф и с с ы  относится къ весн* или началу л *та  338 года. О Проксен* 
сравн. также Dinarch. пр. Дем. 74. Участь А м ф и с с ы : Strab. I X  419. 427, 
Diod. X V I I I  56. Однако А м ф и с с э  вовсе н е  была разрушена (вопреки Strab. 
I X  427), сравн. Diod. X V I I I  38.

2) Theopomp. fr. 46 (возстановленъ у  Schaefer’a I I 2 559 прим. 2), Strab. 
I X  427. Городъ не могъ быть взять въ бол*е раннее время, но не могъ быть 
взятъ и  позднее, потому что поел* херонейской битвы всякое сопротивлеше 
противъ Филиппа прекратилось.

3) Polyaen. I V  2. 14.
4) Diod. X V I  85, 6. 7, Polyaen. I V  2, 7.
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могли считаться равными противниками ветерановъ Филиппа *); еи- 
ванская фаланга все еще была окружена ореоломъ победы при Лев- 
трахъ, и десятилетняя фокШская война послужила отличной школой 
для беотШскаго войска. Поэтому Филиппъ, какъ некогда Эпацшнондъ 
при Левктрахъ, направилъ свою атаку на правое крыло непр1ятеля, 
тогда какъ его собственное правое крыло начало медленно отступать. 
Аеиняне рьяно устремились въ погоню, не обращая внимаше на то, 
чтб происходило въ другихъ местахъ поля битвы; они уже считали 
свою победу обезпеченной. Но въ это, время Александръ после кро
вопролитной сечи прорвалъ беотШскую линпо; полководецъ веагенъ 
палъ, отборный виванскШ полкъ, <священный отрядъ», легъ на поле 
битвы до последняго человека. После этого центръ союзниковъ обра
тился въ  бегство, и победитель получилъ возможность напасть на аои- 
нянъ съ тыла. Аеинское войско пришло въ полное разстройство; кто 
могъ, спасался бфгствомъ; 2000  человекъ, около трети всего отряда, 
были взяты въ пленъ, 1000 пала. Тяжко пострадали также контин
генты второстепенныхъ государствъ и беотяне. Еще теперь въ шЬ- 
сколькихъ минутахъ ходьбы къ востоку отъ Херонеи,- у дороги, веду
щей вглубь Беотш , видны обломки каменнаго льва, котораго еиванцы 
поставили стражемъ надъ останками своихъ павшихъ братьевъ * 2).

О Сравн. Pint. Demosth. 17.
2) Точнаго въ военномъ смысл* сообщешя о битв* при Хероне* н*тъ; 

подробн*е в с *х ъ — Diod. X V I  85 сл., сюда Polyaen. I V  2, 2. 7, Plut. Alex. 9, 
сравн. КбсЫ у Ш. philoI. Schrifben I I  287 слл. Дата сражен1я (7-го метагейт- 
шона 338/7) — у  Pint. Cam. 19. Величину войска Филиппа Дшдоръ опред*дя- 
етъ въ 30.000 п*хотинцевъ и 2000 коней, въ общ ему должно быть, в*рно; 
правда, число всадниковъ удивительно мало по сравнение съ количествомъ 
конницы, какимъ располагалъ Александръ. Союзники были по Дшдору слаб*е, 
по Justin. I X  3, 9 значительно сильв*е Филиппа; посл*днее в*рно, пожалуй, 
для начала кампаши, т.-е. до момента уничтожешя наемнаго войска у  Ам- 
фиссы , но при Хероне* перев*съ былъ, в*роятно, на сторон* Филиппа. 
Аеины выставили в*роятно около 6000 гоплитовъ (пред*льнымъ возрастомъ 
для службы въ оподченш былъ 50-ый годъ, Lyc. пр, Леокр. 39), Беотш  мо- 
жетъ быть н*еколько бол*е, Ахея  2000 (сравн. Aesch. пр. Ктес. 94. 98 и 
объ учасяи ахеянъ въ сражеши Paus. V I I  6, 5); дал*е сл*дуютъ коринеяне 
(Strab. I X  414), часть Фоюйцевъ (Paus. X  3, 3 сд., 33, 8) и, безъ сомн*шя, 
мегаряне и эвбеяне, участие которыхъ въ сражеши, правда, не засвидетель
ствовано прямо, -—  наконецъ, быть можетъ, и опунтскге локры; но вс* эти 
контингенты вм *ст* едва ли составляли 6ол*е 4  —  6000 гоплитовъ. Въ об- 
щемъ итог* получается около 20.000 гражданскихъ гоплитовъ. Сюда надо при
бавить m axim um  2000 всадниковъ, зат*мъ остатокъ наемниковъ Хареса и н *- 
сколько тысячъ легковооруженныхъ, т.-е. въ общемъ около 25.000 и уже 
никакъ не бол*е 30.000 чел. О потеряхъ аеинанъ —  Lycurg. fr. 75 (у Diod.

Бедохъ. HcTopin Грецш, т. II. 29
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Беопя была теперь беззащитна, путь въ нее открыть победителю. 
Здесь все были точно поражены параличемъ, и даже Оивы не думали 
о сопротивлении; действительно, откуда можно было ждать помощи, 
если бьд Филиппъ подступилъ къ городу и иачалъ осаду? Не остава
лось другого выхода, какъ принять т е  у ш ш я ,  который предлагалъ 
царь, какъ ни были они тяжелы. БеотШскШ союзъ быль расторгнуть, 
разрушенный Платея и Орхоменъ возстановлены, въ Кадмею вступилъ 
македонскШ гарнизонъ, изгнанники вернулись, демократическая кон- 
ститущ я была отменена, противники Филиппа казнены или изгнаны, 
бивы были вычеркнуты изъ числа самостоятельныхъ греческихъ 
державъ 2).

Въ гораздо более благопр1ятномъ положеши находились Аеины. 
Правда, и зв ес п е  о пораж ены приХ еронее и здесь вызвало панику 2), 
и здесь м нойе, считая все потеряннымъ, бежали съ семьями за 
гран иц у3). Но огромное большинство гражданъ, и въ особенности 
вож ди,не потеряли присутств1я духа. После битвы приХ еронее ра
зумеется уже нельзя было думать о продолжены войны на суш е, ни 
даже объ обороне Аттики, исключая укрепленныхъ пунктовъ. Но морское 
владычество Аоинъ еще не было поколеблено, и, опираясь на него, * 1

X V I  88, 2, откуда X V I  86, 5) и пр. Леокр. 142; надпись на гробниц* пав- 
ш ихъ —  у  Dem osth. о впить 289, сравн. P reger Inscr. meir. graec. 217 сил. 
В ъ  подлинности этой надписи невозможно сомневаться, такъ какъ Dem. 1. с. 
290 приводитъ одинъ стяхъ изъ нея и вся она слишкомъ хороша, чтобы быть 
подделкой; впрочеыъ, второе двустиппе испорчено и еще не возстановлено 
удовлетворительнымъ образомъ. Kaibel Epigr. Gr. 27 относить и надгроб
ную  надпись Anthol. Palat. V I I  2 4 5 =  CIA. I I  1680 къ павшимъ при Херо
не*; если это верно, то на памятник* должны были быть начертаны об* над
писи.—  Разстояше отъ Херонеи до Ке«иса составляетъ 5 килом, или около 
30 стаддй; такимъ образомъ, на человека приходилось около 5 Футовъ Фрон
товой линш, если глубина колонны равнялась въ среднемъ 8 чел. Сравн. Ро- 
lyb. X I I  18 слл. Общая могила павшихъ македонянъ находилась недалеко отъ 
КеФиса (Plut. Alex. 9); уже изъ этого, а главное —  по тактическимъ сообра- 
жешямъ, ясно, что левъ не можетъ обозначать то м*сто, на которомъ стояли 
во время сражещя еиванцы. При выбор* места для памятника еиванцы руко
водились, очевидно, направдешемъ военной дороги. О вскрытщ общей могилы 
еиванцевъ— A&rjvatov I X  (1880) 347 слл.; часть останковъ павшихъ находится 
теперь въ аеинскомъ центрадьномъ музее.

1) Pans. I X  1, 8; 37, 8; I V  27, 10, Diod. X V I  87, Justin. I X  4, 6 - 1 0 .
2) Lycurg. пр. Леокр. 37 слл., Demosth. о вгьнкгь 195.
3) Такъ поступили ареопагитъ Автоликъ (Lycurg. пр. Леокр. 53 и Фраг

менты речи, произнесенной Ликургомъ въ процесс* противъ него, Жизн. 10 
ораторовъ 843 с d) и метэки Леократъ (речь Ликурга противъ него, и Aesch. 
пр. Ктес. 252) и Аееногенъ (Hyperid. пр. Авен. 29).
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можно было, въ случай надобности, решиться вынести осаду. Два 
года назадъ Филиппъ не съумйлъ взять даже Византш и Перинеа, такъ 
какъ оказался не въ состоянш отрйзать имъ сообщен1е съ моремъ; 
итакъ, можно ли было ожидать, что нападешемъ со стороны суши 
удастся одолйть такую первоклассную крепость, какъ Аоины? Въ виду 
этого городъ былъ приведешь въ оборонительное состояше, сельское 
населеше съ его наиболйе цйннымъ имуществомъ перевезено для без
опасности въ  городъ, вей граждане до 60 лйтъ призваны къ оружно х); 
мало того: по предложение Гиперида было рйшено даровать веймъ 
союзникамъ, которые будутъ сражаться за Аоины, право гражданства, 
веймъ рабамъ свободу, призвать обратно изгнанниковъ, вернуть 
права тймъ, кто по приговору суда былъ лишенъ политическихъ 
правъ * 2). Руководство обороною предположено было вручить старому 
вождю наемниковъ Харидему, непримиримому врагу Филиппа, который 
не могъ простить дарю, что онъ свергъ съ престола его шурина 
Керсоблеита еракШскаго 3).

Но когда минули первыя минуты ужаса, аоиняне начали прихорть 
въ сознаше. Они были , готовы, если бы это'понадобилось, продолжать 
войну до послйдней капли крови; но дййствительно ли Филиппъ былъ 
намйренъ довести дйло до крайности? Было очень вйроятно, что 
Аоины устоятъ противъ атаки Филиппа; но открытую страну во вся- 
комъ случай пришлось бы оставить на произволъ врага, 'а  чтб это 
значило— аоиняне хорошо знали по разсказамъ отцовъ и дй довъ4 *). 
Сюда присоединялся страхъ за участь 2000 аоияянъ, взятыхъ въ 
длйнъ при Хероней,— все людей изъ средняго сослов1я, отчасти изй 
высшихъ круговъ столицы. Вслйдств1е этого пария мира снова взяла 
верхъ; осуществлеше мйръ, предложенныхъ Гииеридомъ, было отсро
чено, избраше Харидема въ главнокомандуюнце предупреждено съ 
помощью ареопага. Вмйсто Харидема, руководителемъ обороны былъ 
назначенъ Ф отонъ в) ,  который всегда высказывался за соглашеше 
•съ Филиппомъ и поэтому не получилъ команды при Хероней ,6). 
Демосеенъ чувствовалъ, что узда ускользаетъ изъ его рукъ; чтобы 
не быть свидйтелемъ того, чему онъ не могъ поыйшать, онъ взялъ

*) JLycurg. пр. Леокр. 16. 39. 44, Demosth. о вгънкгь 248.
2) Нурег. пр. Ариетт, fr. 27 —  §9 B la ss*, Жизн. 10 ораторовъ 851 а, 

лостановдеше въ честь Ликурга ibid. 8|2.
3) Plut. Fhoc. 16.
4) Сравн. Demosth. 01. I  27.
3) Plut. Fhoc. 16.
6) Plut. Fhoc. 1. с.

29*
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одинъ военный корабль и уехалъ изъ Пирея, подъ предлогомъ не
обходимости собрать деньги съ союзниковъ и обезпечить городу снаб- 
жеше пров1антомъ г).

Филиппъ также готовъ былъ войти въ соглашеше съ аеинянами. 
Онъ не имелъ никакой охоты испытать подъ Аеинами то-же, что 
испыталъ передъ В изанйей, а главное— онъ хорошо понималъ, что 
продолжеше войны неминуемо приведетъ Аеины въ объят1я персид- 
скаго царя. И вотъ самъ победитель тотчасъ после сражешя протя- 
нулъ побежденному руку для мира.

Среди взяты хъ въ пленъ при Херонее находился одинъ выдаю- 
щШся аеинскШ политическШ деятель, Демадъ сынъ Демея изъ Пэанш. 
Происходя изъ низшего класса, онъ въ  молодости не имелъ случая 
пршбрести реторическое и философское образоваше; всеми своими 
успехами на политическомъ поприще онъ былъ обязанъ своему не
заурядному прирожденному дару краснореч1я и ш коле народнаго со
б р а т а . Въ этой ш коле онъ сделался реалистомъ; онъ зналъ своихъ 
согражданъ насквозь и потому не заблуждался насчетъ того, что 
время крупной политики прошло для Аеинъ. К акъ-разъ такой чело- 
векъ  былъ теперь нуженъ царю; по порученго последняго Демадъ 
отправился въ  Аоины, чтобы начать переговоры * 2).

При томъ настроены, которое теперь, после избраш я Ф отона, 
господствовало въ  городе, Аоины охотно приняли предложешя Фи
липпа; виднейнпе члены партш  мира, Ф отонъ , Эсхинъ и самъ Де
мадъ , были отправлены послами къ  царю 3). И действительно, 
бскоре состоялось соглашеше. Аоины сохранили полную самостоя
тельность и всю свою территорий, включая в н е ш т я  владеш я; только 
еракШскШ Херсонесъ оне должны были уступить Македонш, взаменъ 
чего получали обратно Оропъ. Правда, морской союзъ долженъ былъ 
быть расторгнуть и Аоины должны были вступить въ  общШ эллин- 
скШ сою зъ, который Филиппъ имелъ въ виду организовать. Зато 
царь обещ алъ не переходить со своимъ войскомъ аттической границы 
и тотчасъ после приняпя мира народомъ безъ выкупа отпустить на 
свободу херонейскихъ пленниковъ 4).

Aesch. пр. Ктес. 159, Demosth. о вптть 248, Din. пр. Дем. 80 сл.

2) Suid. Аурабуд, Plut. Demosth. 10 и характеристические анекдоты у 
Stob. Anthol. 29, 91, Plut. Moraiia 803 a, Demetr. nsg'i tQpTjvelag 285. По
дробнее у  Schaefer’a Ш 2 стр. 20 слл., B lass Att. Bereds. Ш  2 стр. 236 слл.

3) Aesch. пр. Ктес. 227, Demosth. о впнкгь 282 слл., Plut. Phoe. 17, Hep. 
Phoc. 1, Suid. /hjpudyg 3. О принятш посольства Филиппом* Theop. fr. 262, 
Plut. Symp. V I I  10, 2, 6 p. 715.

*) Относительно Opona Paus. I  34, 1; о Самос* Diod. X V I I I  56. Что Лем-
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На т а м  выгодный усл(ш я никто въ Аеинахъ не смЪлъ наде
яться * 2) , и они действительно были безпрекословно утверждены на- 
роднымъ собрашемъ 2). После этого Филиппъ отослалъ военноплен- 
ныхъ и приказалъ своему сыну Александру и двумъ своимъ слав- 
нейшимъ генера'ламъ, Антипатру и Алкимаху, перевезти въ Аеины 
останки павшихъ при- Херонее. Въ благодарность за это аоиняне 
воздвигли царю статую на рынке и даровали ему и Александру свое 
право гражданства, а обоимъ остальнымъ посламъ—сверхъ того еще 
и проксеипо, которую царю и наследнику престола было бы непри
лично предложить. У станов л е т е  дружескихъ отношешй между Аеи- 
нами и Филиппомъ, къ чему посл’Ьдшй такъ давно стремился, каза
лось наконецъ достигнутымъ 3) .

Теперь, разумеется, и второстепенный государства поспешили 
'заключить миръ съ победителемъ. Въ Халкиду, Амбракпо и Акроко- 
ринеъ вступили македонсюе гарнизоны; въ  прочемъ же царь поста
рался избегнуть ненужной жестокости и даже разреш илъ фокШцамъ 
возстановить ихъ города, разрушенные после священной войны 4).

носъ, Имбросъ и Скиросъ въ эпоху Александра еще были подвластны Аеи- 
намъ, видно изъ Aristot. 'Ав-rjv. поХ. 61, 6 ,62 ,2 . Уступка Херсонеса, правда, 
прямо не удостоверена, но о господстве авинянъ на полуострове более ни
когда не упоминается,—  напротивъ, съ этого времени онъ является македон- 
скимъ владешемъ. Что морской союзъ былъ расторгнуть, это доказывается 
Pans. I  25, 3 и поведешемъ Лесбоса и Тенедоса въ войне Александра съ 
персами; притомъ, Dem. о впить 197 показываетъ, что Наксосъ и васосъ 
въ 330 году уже не находились подъ аеинскимъ вдаяшемъ. Но верховенство 
Аеинъ надъ Делосомъ осталось въ силе (CIA. I I  824, Homolle Archives de 
l'Intend, sacree de Delos стр. 27, сравн. Schoeffer De Deli insulae rebus стр. 
87). О выдаче пленныхъ Polyb. У  10, 4, Diod. X V I  87, 3, Justin. I X  4, 4, 
Жизн. 10 ораторовъ p. 819 a.

*) Aesch. np. Kmec, 57. 159. Polyb. 1. с., сравн. Flut. Dem. 22. СамъДе- 
мосеенъ (о впнкгь 231) не можетъ не признать cpiXavd-Qwnia царя по отно
шение къ Аеинамъ.

2) Demosth. о впить 285, Plut. Phoc. 16, Diod. X V I  87, Justin. I X  4, 5.
3) Justin. I X  4, 5, Polyb. V  10. О статуе Филиппа Paus. I  9, 4, о да- 

рованномъ ему праве гражданства Plut. Dem. 22, о праве гражданства А ле 
ксандра Schol. Arist. Panath. 178, 16, объ Антипатре и Алкимахе Hyperid.
пр. Демада fr. 77 Blass s.

4) Ael. Var. Hist. V I  1, Polyb. X X X V I I I  1, о Коринее кроме того Plut. 
Arat. 23, объ Амбракш Diod. X V I I  3. Возстановлеше фош йскихъ  городовъ 
началось еще до херонейской битвы, поскольку страна въ то время была за
нята аеинянами и еиванцами (Paua. X  3. 3; 33, 8; 36, 3); цитированный ме
ста показываютъ, что Филиппъ не уничтожидъ сделаннаго; вообще, строи
тельный работы могли быть окончены только после херонейской битвы. П о 
этому надо думать, что онъ разрешилъ то же самое и севернымъ городаиъ



-  454 -

Только Спарта отказалась вступить въ  эдлинскШ союзъ и обязаться 
военной помощью Филиппу. Поэтому царь вступилъ въ Лаконш и 
опустошилъ всю долину Эврота до Гаеея, которая со времени Эпа- 
минонда ни разу не видела врага 1). Спартанцы были слишкомъ 
слабы, чтобы реш иться на открытое сражеше для защиты своей 
страны; но они и теперь отвергали всякую мысль о подчинены. Царь 
оставилъ ихъ въ  покой * 2); онъ не хотйлъ разрушить славный из
древле городъ, и вероятно считалъ выгоднымъ для себя, чтобы со- 
сйдшя со Спартою пелопоннессшя государства и впредь видели свою 
единственную опору въ  Македонш 3). Зато онъ отнялъ у спартан- 
цевъ вей пограничныя земли, который они въ прежшя времена о т 
воевали у своихъ соседей. Аргосъ получилъ Кянурпо и вообще все 
прибрежье своего залива до Заракса; Мессешя получила Денеел1атиду 
на западномъ склонй Тайгета, Тегея и Мегалополь —  Скиритиду и 
устья Эврота 4)  . Владйшя Спарты были ограничены собственно 
Лакошей, областью между Тайгетомъ и Парнономъ. Правда, она ни
когда не признала эти мйропр1ятчя Филиппа законными и при вся- 
комъ удобномъ случай пыталась вооруженной силой вернуть себй

страны; действительно, Мнасея называютъ въ эпоху Александра тираномъ 
Элатеи (Pirn. Nat. Hist. 35, 99). Сравн. Schaefer Demosth. I l l 3 39 сл.

1) Polyh. I X  28, 6, Paus. H I  24, 6.
2) Strab. Y I I I  365, Plut. Inst. Lacon. 42 p. 240 a, Justin. I X  5 ,3  и над

пись на жертвенномъ даре, который Александръ прислалъ въ Аеины  после 
победы при Гранине (A rr. I  16, 7). Многочисленные анекдоты о героическомъ 
сопротивленш Спарты  сопоставлены у  Schaefer’a Нет. П Р  44. По Исиллу 
изъ Эпидавра Филиппъ пошедъ на Спарту sd-sXwv uvsleiv ftacLlrjifia zL/irjv 
(Collitz Hial.-Inschr. I l l  3342, 5, W ilam ow itz Isyllos стр. 22); на основами 
этого извесэтя Виламовицъ (1. с. стр. 34) полагаетъ, что Филиппъ '  намере
вался отменить царскую власть въ Спарте. Н о  Филиппъ положилъ въ основу 
эдлинекаго союза, который онъ создалъ и въ который должна была вступить 
Спарта, именно принципъ сохранешя существующихъ конституцШ; да и Ан- 
типатру после победы при Мегалополе не пришло на мысль свергнуть спар- 

танскихъ Гераклидовъ. В ъ  виду этого мало вероятно, чтобы у  Филиппа были 
т а т е  планы. Возможно также, что Исиллъ вовсе не хотелъ сказать этого, а 
употребилъ выражеше риоеХщва хцщг въ переносномъ смысле, разумея вер
ховенство Спарты, которое Филиппъ хотелъ отнять у  нея.

3) Polyb. I X  33, 8 слл.

4)  Polyb. I X  28, 7, X Y I I I  14, 7, объ уступкахъ въ пользу Аргоса Paus. 
П  20, 1, въ пользу Меесенш Тас. Ann. I Y  43, Strab. V I I I  361, Paus. I l l  24, 
8; 26, 3, Steph. Byz. Aev&ukioi, W e il Athen. Mitteil. Y I I ,  1882, 211 слл., въ 
пользу Мегалополя Liv. 38, 34, сравн. Polyb. X X X I  9, 7, Paus. Y I I I  35, 4, 
17, 4. Тегея получила, вероятно, Карш  (Theopomp. fr. 266 изъ L Y  книги, у 
Steph. Byz. подъ последнимъ именемъ).
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утраченные округа; но если эти попытки иногда и увенчивались 
успехомъ, въ общемъ пограничный линш, установленный Филиппомъ, 
оставались съ техъ  норъ безъ перемени.

Теперь царь могъ приступить къ политическому преобразованию 
Грецш. По его приглашению въ Коринее собрался конгрессъ делега- 
товъ всехъ  государствъ, расположенныхъ къ югу отъ бермопилъ, и 
всехъ острововъ, входившихъ доныне въ составъ аттическаго мор
ского союза; въ конгрессе не приняла учасыя одна Спарта. Прежде 
всего были провозглашенъ всеобнцй миръ (xoivrj eiQrjvrj). Все гре- 
ч е ш я  государства должны быть свободны и независимы и безпре- 
пятственно пользоваться существующими конститущями. Насильствен
ные перевороты внутри отдельныхъ государствъ не должны быть 
более терпимы, частная собственность должна быть неприкосновенна. 
Для руководства общими делами и какъ высшая судебная инстанщя 
для всехъ союзныхъ тяжбъ было учреждено «обще-эллинское союзное 
собраше» ( x o l v o v  ovvedgiov т 6 b v ‘ЕХЛгрют), въ которое каждая изъ 
общинъ, участвовавшихъ въ союзе, присылала по одному предста
вителю и которое заседало въ  Коринее х) . Между Македотей и 
эллинской федеращей были заключенъ оборонительный и наступатель
ный сою зъ,и  высшее военное начальство на суш е и на море в в е 
рено Филиппу. Далее, было определено, сколько войска и кораблей 
должна выставлять каждая община; другихъ повинностей союзъ не 
наложилъ на.своихъ членовъ, и въ особенности имъ была катего
рически гарантирована свобода отъ всякой денежной дани. ВсякШ 
гражданинъ союзнаго города, который въ качестве наемника на службе 
чужой державы обнажилъ бы оруж1е противъ союза или Филиппа, 
долженъ былъ какъ изменникъ порергнуться изгнанпо и конфиска- 
цш имущества * 2). Было ясно, что этотъ пункта направленъ про-

!) Учреждешя подобнаго органа требовалъ уже Isocr. Phil. 69 слл.
2) Justin. I X  5, Diod. X Y I  89, Demosth. о вппть 201, Polyb. I X  33. Глав

ными источниками для ознакомлетя съ отдельными пунктами союзной кон- 
ститущи служатъ дошедшая до насъ среди сочинешй Демосеена речь пе(>\ 
z&v nQoq ’AXî avdQov ffvv&tjxa)v и декретъ Филиппа Арридея у  Diod. X Y I I I  
56, сравн. Schol. къ Demosth. о в>ьнкп> 89. О g v v sSq io v  z w v  'EXXrjvwv какъ 
союзномъ судилище — Aesch. пр. Ктес. 161. 254, рескриптъ Александра къ 
хШсцамъ liev. de Philol. 1893, стр. 188, и Le Bas-Waddington Asie Min. i.  
Согласно параграфу о наемной службе въ рядахъ враговъ Александръ позд
нее наказалъ, какъ изиенниковъ, всехъ взятыхъ въ пленъ въ персидской 
войне греческихъ наемниковъ, которые вступили въ службу къ варварамъ 
после заключешя союзнаго договора (A rr. 1 16, 6; 29, 6; I I I  23, 8; 24, 5).—  
Входила ли и 0ессал1я въ составъ союза, мы не знаемъ; но это мало веро-
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тивъ Персш, которая благодаря ему лишалась возможности вербовать 
наемниковъ въ  Эдлад'Ь. Ибо если формально между Филиппомъ и Пер
шей еще существовалъ миръ, то никто не сомневался въ томъ, что 
македонскШ царь намФренъ повести объединенную Грецию въ на- 
щональную войну противъ варваровъ.

Такимъ образомъ наконецъ было достигнуто то, къ чему такъ 
долго стремились лучнпе люди Эллады. Престарелый Исократъ бла
гословить свое долгол1ш е , позволившее ему увидеть зарю новаго 
дня, наступленш  котораго онъ самъ такъ  много содействовалъ * 1). 
Еще никогда не была объединена такая большая часть Грецш, какъ 
теперь, и никогда еще объединеше не было осуществлено менее насиль
ственно. После победы при Херонее Филиппъ, по преданно, сказалъ, что 
онъ хочетъ лучше долгое время быть любимымъ Элладою, чемъ короткое 
время властвовать надъ ней 2); и во всякомъ случае, онъ посту- 
палъ согласно съ этимъ принципомъ. Обезпечить каждой общине пол
ную автономно и въ  то же время предотвратить усобицы между от
дельными областями и внутренш е перевороты, такъ долго истощав- 
inie лучппя силы Эллады, наконецъ сплотить противъ иноземцевъ все 
силы н ац ш ,— такова была его ц ель, и онъ осуществилъ ее наиболее 
совершеннымъ образомъ, поскольку это было возможно при тогдаш- 
нихъ услов1яхъ . Гарантия неприкосновенности существующихъ консти- 
т у ц й , каковы бы оне ни были, повсюду обезпечида новому строю

ятно, такъ какъ вессалш уже рав *е  находилась въ т*сномъ сою з* съ Филип
помъ и еессалШстй контингентъ въ войск* Александра поименованъ отдельно 
на ряду съ контингентами эллинскаго союза. Эпиръ наверное не принадлежалъ 
къ союзу. Что кром* Спарты  къ союзу примкнули в с * государства греческаго 
материка къ ю гу отъ бермопилъ, это видно, между прочимъ, изъ Justin. I X  
5, 3 и X I I  1, 7; относительно острововъ, находившихся до сихъ поръ въ 
сою з* съ Аеинами, это ясно и по существу, и кром* того подтверждается по- 
казашями Агг. I I  1, 4; I I  2 о Тенедос* и Митилен*. Ч то  къ союзу примкнула 
и Византчя, видно изъ Агг. I  3, 3 и Suid. Аешг.

1) Isocr. 3-ье письмо (къ Филиппу) 6. Письмо, в*роятно, не подложно, 
такъ какъ оно еще не знаетъ глупой басни о томъ, будто Исократъ изъ 
страха всл*детв!е поражешя наложилъ на себя руки. Е<;ли даже письмо и 
подд*льно, то во всякомъ случа* оно написано въ д ух * Исократа.— Впрочемъ, 
Афарей и ДеметрШ отнюдь не отв*тственны  за эту легенду о смерти Исо
крата. Напротивъ, они сообщали, что велимй ораторъ покончилъ съ собою 
около того времени, когда хоронили павшихъ при Хероне * (сравн. 3-ью Vita 
у  Westermann’a етр. 258, 45 съ показашями Жизн. 10 ораторовъ р. 838 b 
ibid. стр. 250, 84 сля.), т.-е. поздней осенью, когда паника въ Аеинахъ давно 
улеглась.

*) Plat, Apophth. Begum р. 477 с.
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поддержку господствующей партш, а г а р а н т  неприкосновенности 
частной собственности обезпечила ему симпатш достаточныхъ клас- 
совъ. При этомъ Филиппу былъ совершенно чуждъ тотъ эгоизмъ, 
который до сихъ поръ побуждалъ веб гречестя республики безъ ис- 
клю четя пользоваться своимъ руководящимъ положетемъ для соб
ственной выгоды. Подчинивъ общины македонскаго побережья, онъ 
не обратилъ ихъ членовъ въ подданныхъ, какъ едблали бы Спарта, 
Аеины или 0ивы, а принялъ эти общины на равныхъ правахъ въ 
составъ македонскаго государственнаго союза, чбмъ неразрывно свя- 
залъ ихъ со своей державой и удвоилъ силы последней (выше 
стр. 401). Но такого рода прш брбтетя вскорб должны были встрб- 
тить естественный предблъ; 0 ессал1я не могла войти въ  составъ 
Македонш, какъ Халкидика,— Средняя Грещя или Пелопоннесъ еще 
тбмъ менбе. И вотъ, здбеь мбсто включешя въ македонское госу
дарство заняла личная у т я  или же оборонительный и наступатель
ный союзъ, тогда какъ Эпиръ былъ прикрбпленъ къ Македонш тбе- 
ными династическими узами. Но каждому отдбльному эллину всегда 
былъ открыть доступъ въ македонскую государственную службу, а 
способнымъ людямъ изъ хорошихъ фамилШ Филиппъ даровалъ право 
гражданства въ одномъ изъ македонскихъ городовъ и принималъ ихъ 
въ число своихъ «гетэровъ», гдб имъ были доступны высппе воен
ные посты * 2) ,  MHorie же, и не будучи македонскими гражданами, 
занимали должности по админ и стр ацш 2) .

Однако, исключительно-моральными средствами невозможно спло
тить въ одно политическое цблое н ац ш , раздробленную въ теч ете  
цблыхъ столбтШ. Поэтому Филиппу послб поббды при Херонеб по 
необходимости пришлось занять гарнизонами цблый рядъ пунктовъ, 
важныхъ въ стратегическомъ или политическомъ отнош етяхъ , хотя 
въ примбненш этой системы онъ былъ гораздо болбе умбренъ, чбмъ 
нбкогда Аеины или Спарта. Да это и понятно—ибо Филиппъ обла- 
далъ тбмъ, чего недоставало этимъ государствамъ и еще болбе Ои- 
вамъ, именно собственнымъ могуществомъ, которое въ  состоянш было 
нести всю тяжесть возведеннаго имъ политическаго здашя. Аеинская 
и спартанская державы рухнули, когда послб пораж етй при Сираку- 
захъ и Левктрахъ вбрность союзниковъ поколебалась; Оивы вообще

!) Tlieopomp. fr. 249. Такъ, критянинъ Неархъ и митиленянинъ (Агг. 
Diad. 34) Лаомедонтъ получили право гражданства въ А мфипод* (А гг. Ind. 
18), граждр,нинъ Краннона (РогрЬуг. 4, FH.G. I I I  698) Агаеокдъ— въ Пелл* 
(Агг. 1. с.).

2) Напр. Пиеонъ изъ Визании и Эвменъ изъ Кардщ.
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не успели основать прочной державы. Македошя же съ тесно свя
занными съ нею соседними странами 0 ессал1ей и 0 рамей была до
статочно сильна, чтобы въ случай надобности вынести борьбу со всей 
остальной Грещей. Благодаря этому политическое создаше Филиппа 
благополучно перенесло рядъ страшиыхъ кризисовъ и просущество
вало более столеы я, пока не было разрушено превосходными силами 
римдянъ.

Въ сравнены съ такой державой те  государства, которыя доныне 
пользовались руководящимъ вл1яшемъ въ Грецы ,— Спарта, Аеины и 
9и вы — неизбежно должны были низойти на степень второклассныхъ 
государствъ. Вполне понятно, что они до последнихъ силъ проти
вились установление надъ собою гегемоны Филиппа и даже по
сле того, какъ споръ былъ реш ен ъ , пользовались всякимъ случаемъ, 
чтобы свергнуть съ себя македонское владычество. Мы не откажемъ 
побФжденнымъ при Херонее въ  нашемъ сочувствы, и не только по
тому, что они— побежденные; но ограниченная точка зрфшя аеиня- 
нина, а тФмъ более еиванца, ни въ  какомъ случае не можетъ служить 
для насъ критер1емъ при оценке греческой исторы. Въ самомъ деле, 
что произошло бы, если бы союзники одержали при Херонее такую 
же полную победу, какую въ  действительности одержалъ Филиппъ? 
Истор1я предшествующей эпохи ясно показала, что ни Аеины, ни 
0 ивы не были въ силахъ объединить н ац ш ; а коалищя между обе
ими державами должна была порваться, какъ только по достиженш 
общей цели снова обнаружилась бы старая противоположность ин- 
тересовъ. Тогда снова начались бы смуты политической разрозненно
сти, — повторилось бы то же, что произошло после сражешя при 
М антинее, исходъ котораго внушилъ Ксенофонту мрачныя слова, 
какими онъ кончаетъ свои «Hellenica»: «и въ  Элладе воцарилась после 
сражеш я бблыпая анарх1я и смута, чемъ до него>.

Правда, после битвы при Херонее осуществилось не все, на что 
тогда можно было надеяться. Снова обнаружилась старая язва на
цш — партикуляризмъ, и обусловленный имъ внутреншя распри въ 
конце концовъ открыли путь завоевателю-чужеземцу. Но немногихъ 
л етъ  объединешя, следовавшихъ за победой Филиппа при Херонее, 
оказалось достаточно для освобождешя аз1атскихъ эллиновъ отъ ига 
варваровъ; ихъ оказалось достаточно для того, чтобы эллинская на- 
щ я съумела покорить всю неизмеримую территорга персидскаго цар

0  Демоееенъ выражаетъ эти чувства въ одномъ знаменитомъ м$ст* своей 
р4чи о вгьнть.
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ства и тЬмъ прюбрела возможность разселиться, безъ чего она не
минуемо погибла бы экономически. Мало того. Если греческая куль
тура сделалась всемирной культурой, если она преодолела преграды, 
отдАлявнйя нацш  отъ нацш, если предразсудокъ о противоположно
сти между эллинами и варварами, который разделяли еще Платонъ 
и даже Аристотель, уступилъ место сознание общности всего чело
вечества,— однимъ словомъ, если идея гуманности, сначала въ кругу 
образованныхъ, одержала верхъ, то это стало возможно лишь бла
годаря завоевании Азш, которое подготовилъ Филиппъ иАлександръ 
осуществили..



ГЛАВА Ж .

Борьба запад ныхъ эллиновъ за свободу.

Еще более настойчиво, чймъ метропол1я, нуждался въ возстано- 
вленш порядка гречесщй Западъ. Съ тЬхъ поръ какъ Дюнъ сокру- 
шилъ державу Дшнийя, здесь междоусобная война не прекращалась. 
Наконецъ, какъ мы видели, Дюнисго удалось снова захватить власть 
надъ Сиракузами (выше стр. 266). Вожди побежденной партш  б е
жали въ Леонтины, который когда-то служили самымъ прочнымъ опло- 
томъ Дшну и где теперь властвовалъ старый сподвижникъ Дшна, 
сиракузянинъ Гикетасъ. Отсюда они обратились за помощью въ ме- 
трополго— Коринеъ, и къ ихъ просьбе присоединился и Гикетасъ х).

Коринеяне не хотели отказаться отъ почетной обязанности возста- 
новить порядокъ въ Сицилш. Они снарядили небольшую эскадру . и 
решили начальство надъ нею вручить Тимолеону, тому самому, ко
торый когда-то велелъ убить своего собственнаго брата за то, что 
онъ сделалъ попытку провозгласить себя тираномъ своего родного го
рода (выше стр. 221). Его прошлое служило для сикелютовъ гаран- 
т!ей, что будутъ употреблены все старашя для окончательнаго иско- 
ренеш я тиранш. Правда, боевыя силы, которыми располагалъ Тимо- 
леонъ, были очень незначительны— всего 700 наемниковъ, большею 
частью ветераны фошйской войны, и 7 военныхъ кораблей, къ ко- 
торымъ присоединились еще 3 тр1еры отъ коринескихъ колонШ Лев
кады и Корциры; но коринеяне разсчитывали на то, что въ  Сицилш 
нуженъ только вождь, вокругъ котораго могла бы сплотиться респу-

ij Pint. Tim. 1, Diod. X V I  65, Хер. Tim. 2, 1.
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бликанская п ария. УспЪхъ показалъ, что они не ошиблись въ раз- 
счетЪ 1).

Кареагенъ не могъ отнестись безучастно къ известно о вмеш а
тельстве коринеянъ. Онъ воспользовался ampxiefi въ греческой части 
Сицилш, чтобы подчинить себе гречесше города побережья —  Акра- 
гантъ, Гелу и Камарину * 2); въ остальномъ онъ предоставилъ вещамъ 
идти своимъ порядкомъ, довольствуясь т'Ьмъ, что со времени распа- 
дешя великой сиракузской державы кареагенскимъ влад'Ьшямъ более 
не грозило никакой опасности. Теперь необходимо было воспрепят

1) Плутархе и Непотъ оба заимствовали материале для своихъ 6iorpa®ifl 
Тимолеона изъ Тимея (сравн. Clasen Timaeos стр. 72 слл., Киль 1883 г.), 
хотя, вероятно, не прямо. Повествоваше Дшдора ( X V I  65— 70, 72— 73, 77— 83, 
90) въ первой своей части опирается на Эеопомпа (сравн. 70, 3 съ Theop. 
у  Polyb. X I I  4 а, 2); такъ какъ Дшдоръ въ существенныхъ пунктахъ рас
ходится съ Плутархомъ, то очевидно, что Тимеемъ Дшдоръ не пользовался; 
однако, на ряду съ разногдаиями, у Плутарха и Дшдора встречаются и мно
гочисленный еовпадешя. Особенно характерно народное постановлете въ 
честь Тимолеона, которое Plut. 37 и Diod. X V I  90 передаютъ почти въ од- 
нихъ и т *х ъ  же выражетяхъ, хотя отнюдь не въ подлинной Форме. Итакъ, 
оба повествования— Тимей и источникъ Дюдора —  опираются на одинъ обпцй 
источникъ, можетъ быть на Аеаниса, который описалъ подвиги Тимолеона 
какъ очевидецъ. Этотъ источникъ выставдядъ Тимолеона въ очень выгодномъ 
свете, что ярко выступаетъ еще въ извлеченш Дюдора; у  Тимея это выгод
ное освещеше было доведено до степени панегирика (Polyb. X I I  23, 4). Л уч
шею изъ новейшихъ работъ все еще остается Arnoldt Timoleon (Кёнигсбергъ 
1850); Holm  Gesch. Sic. въ этой части еще менее удовдетворителенъ, чемъ 
въ прочихъ. Сравн. также Clasen Kritische Bemerkwngen zur Geschichte Timo- 
leons, Fleekeisens Jahrbiicher 1886, 313; 1888, 161; 1893, 289. Тимолеонъ no 
Diod. X V I  90 былъ стратегомъ 8 летъ (no Plut, Tim. 37 «почти 8 летъ») до 
337/6 г.; следовательно, онъ прибыдъ въ Сицилйо въ 345/4 г., какъ сообща
ете и Diod. X V I  66. Съ этимъ согласуется показаше Plut. Tim. 13, по ко
торому ДтнисШ  правиле отъ смерти своего отца до сдачи кремля Тимолеону 
всего 22 года, т.-е. съ 367/6 по 345/3. Точное распределеше событий по от- 
дельнымъ годамъ невозможно.

2) Акрагантъ, 1’ела и Камарина упоминаются въ исторш этого времени 
только тамъ, где идете речь о преобразовали внутренняго строя этихъ го- 
родовъ Тимолеономъ. Обыкновенно еще и теперь повторяютъ вследъ заП д у- 
тархомъ, что они оставались пустынными со времени ихъ завоевашя кареа- 
генянами въ 406 и 405 гг.; едва ли нужно говорить, что это м нете  совер
шенно неверно (Diod. X I I I  104, 1, X I V  47, 6; 88, 5, Plut. IHo 26). Но какъ 
ни плохи наши источники по исторш Тимолеона,—  ихъ умолчаше какъ разъ 
о столь важныхъ городахъ все-таки очень знаменательно и почти- съ необхо
димостью ведете къ тому заключен™, что эти города во время смутъ после 
смерти Д тн а  подпали подъ власть кареагенянъ.
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ствовать изменению этого, столь выгоднаго для Кареагена, порядка ве
щей. И вотъ кареагеняне выслали эскадру изъ 20 тр1еръ въ Мес- 
синсшйпроливъ, чтобы помешать Тимолеону переправиться на островъ; 
одновременно въ Лилибее былъ высаженъ отрядъ войска.

Между тем ъ въ Сиракузахъ положеше д'Ьлъ изменилось. Гикетасу 
удалось нанести решительное поражеше Дюнисш; его войска вместе 
съ бегущимъ врагомъ проникли въ городъ и взяли бблыпую часть 
его. ДюнисШ удержалъ за собою только сильно укрепленный островъ 
Ортигпо и былъ здесь запертъ Гикетасомъ х).

Приблизительно въ это самое время Тимолеонъ прибылъ въ Репй, 
не обративъ внимашя на протестъ кареагенянъ, которые выслали 
ему навстречу посольство въ МетапонтШ. Точно также ему удалось 
обмануть бдительность кареагенской эскадры,крейсировавшей въ про
ливе, и достигнуть гавани Тавромешя, где Андромахъ, владыка го 
рода, встретилъ его съ раскрытыми объяыями, какъ спасителя Си- 
цилш. Но Гикетасъ теперь, после своей победы надъ Дюнимемъ, 
считалъ возможнымъ обойтись безъ коринеской помощи; поэтому онъ 
заключилъ съ Кареагеномъ союзъ противъ Тимолеона и, получивъ 
извесые объ его удачной высадке, тотчасъ выступилъ въ походъ съ 
лучшей частью своихъ войскъ. Но онъ ошибся въ  оценке врага; 
близъ Гадранона, у западнаго 'склона Этны, Тимолеонъ неожиданно 
напалъ на войско тирана, которое, несмотря на свой количественный 
перевесъ, потерпело полное поражеше. Теперь на сторону Тимолеона 
перешли тиранъ Катаны Мамеркъ и свободный городъ Тиндарисъ * 2). 
Но безъ сравнешя важнейшимъ последств1емъ победы было то, что 
и ДшнисШ примкнулъ къ Тимолеону. Со времени своей несчастной 
битвы съ Гикетасомъ тиранъ находился въ отчаянномъ положенш: 
тесно обложенный въ своей крепости, безъ всякой надежды на чью- 
либо помощь, онъ нигде не виделъ для себя убежища на случай, 
если бы ему пришлось сдаться. А пасчетъ участи, которая ждала его, 
разъ онъ попалъ бы въ руки Гикетаса и сиракузянъ, онъ не могъ 
заблуждаться. Поэтому онъ избралъ единственный выходъ, какой 
оставался ему, чтобы почетно удалиться съ политической сцены. Ти
молеонъ разумеется съ радостью принялъ его преддожеше; онъ обя
зался дать Дюнисш прпотъ въ Коринее и позволилъ ему взять съ 
собою дорогую обстановку своего дворца и остальныя свои сокро
вища. Самая крепость съ ея гарнизономъ изъ 2000 наемниковъ и

О Pint. Tim. 9, Diod. X V I  67 сл/
2) Plat. Tim. 1 0 -1 3 ,  Diod. X V I  68 сл.
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громаднымъ количествомъ военныхъ запасовъ была передана Тимо- 
леону 1).

ПослЪ этого кареагенане решили долгЬе не медлить. Они отпра
вили въ сиракузскую гавань подъ начальствомъ Магона эскадру изъ 
150 судовъ съ десантомъ, который и былъ принять въ городъ Гике- 
тасомъ. Островъ Ортипя былъ запертъ со стороны моря; но такъ 
какъ т£мъ временемъ наступилъ п е р щ ъ  осеннихъ бурь, то оказа
лось невозможнымъ поддерживать полную блокаду, и Тимолеонъ могъ 
изъ Катаны доставлять припасы въ крепость. Въ виду этого Гике- 
тасъ и Магопъ правильно разсудили, что прежде всего необходимо 
отнять у врага этотъ его операщонный базисъ; но въ  то время, когда 
они выступили противъ Катаны, кориноянинъ Неонъ, командовавшШ 
въ Ортигш за Тимолеона, предпринялъ вылазку, при которой ему уаа- 
лось овладеть важнейшей частью города, Ахрадиной. Правда, Гикетасъ 
и Магопъ поспешно вернулись, но взять назадъ Ахрадину имъ уже 
не удалось.

При извЪстш о вмешательств!} Кареагена, коринеяне отправили 
къ Тимолеону подкр-Ьплеше въ 2000 челов'Ькъ и 10 военныхъ су
довъ; это дало Тимолеону возможность открыть военныя дМств1я 
противъ Сиракузъ и па суш е. Между темъ въ Сиракузахъ Магонъ 
не ладилъ съ Гикетасомъ; семитъ не доверялъ греку и находился въ 
вечномъ страхе, какъ бы Гикетасъ за его спиною не вошелъ въ 
соглашеше съ Тимолеономъ. Теперь, когда Тимолеонъ подступилъ къ 
городу, Магонъ посадилъ свое войско на корабли и уЪхалъ въ кар- 
еагенскую провинщю въ западной частя острова. Въ виду этого Ги
кетасъ принужденъ былъ очистить Сиракузы и удалиться въ  Леон- 
тины * 2).

Итакъ, Тимолеонъ былъ теперь владыкой Сиракузъ. Въ знакъ того,

*) По Plut. Tim. 16 сиракузская крепость была сдана спустя 50 дней поел* 
прибытая Тимолеона въ Сицилш, что въ общемъ подтверждается Реторикой 
къ Алеке. 8, 3 р. 1429. Но въ Кориноъ ДюниЫй могъ отплыть лишь тогда, 
когда по удаленш кареагенянъ море снова сделалось безопаснымъ, что и по
будило ДШдора ( X V I  70) отнести сдачу крепости къ этому времени. Это не- 
доразумЬше вовлекло Дшдора и во мнопя друпя ошибки.

2) Diod. X V I  69, Plut. Tim. 19— 21. По Плутарху (17) кареагенское войско 
состояло изъ 60.000, по Дюдору (67) —  изъ 50.000 чел.; въ действительности 
десантъ Магона могъ состоять лишь изъ нЪсколькихъ тысячъ челов*къ, такъ 
какъ, чтобы имЪть возможность выступить противъ Катаны, онъ долженъ 
былъ оставить Сиракузы беззащитными. Притомъ, ему нечего было-бы бо
яться изм’Ъны Гикетаса, если бы онъ располагалъ значительно большими 
силами ч*мъ посл*дн1й.
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что эпоха рабства минула, онъ велелъ разрушить укрепленный дворецъ 
тирановъ и, на его м есте построить здаше суда. ДшнисШ былъ ото- 
сланъ въ Коринеъ, где онъ еще много летъ  прожилъ частнымъ че- 
ловекомъ, являя современникамъ примеръ превратности человече
ской судьбы. Затемъ Тимолеонъ двинулся противъ тирановъ, которые 
еще держались внутри острова. Н ападете на Леонтины было, правда, 
отбито Гикетасомъ; зато Тимолеону удалось покорить Лептина, вла
стителя Аполлоны и многихъ соседнихъ городовъ; и он ъ , какъ Дш
нисШ, былъ сослать въ Коринеъ. Гиппонъ, тиранъ Жессены, еще 
раньше перешелъ на сторону Тимолеона и былъ ос.тавленъ на своемъ 
посту. Въ кареагенскую провинвдю былъ посланъ отрядъ войска, 
что побудило Энтеллу и друпе города этой области перейти на гре
ческую сторону г).

Если до сихъ поръ Кареагенъ надеялся, пользуясь анарх!ей въ 
греческой части Сидилш, ловить рыбу въ мутной воде, то теперь онъ 
увиделъ себя вынужденньтмъ взяться за opyKie для защиты своихъ 
собственныхъ владеш й. Въ Испаши, Галлш и Лигурш были набраны 
наемники, отъ подданныхъ въ  Ливш и самомъ Кароагене вытребо
ваны военные контингенты, и составленная такимъ образомъ арм1я 
высажена въ  Лилибее.

Въ виду этой опасности враги Тимолеонъ и Гикетасъ- примири
лись; последшй былъ признанъ владыкой Леонтинъ и зато предоста- 
вилъ свои войска въ  распоряжеше кориноскаго стратега для войны 
съ Кароагеномъ * 2). Такимъ образомъ Тимолеону удалось собрать войско 
въ  12 .000  человекъ, съ которымъ онъ тотчасъ перешелъ въ насту- 
плеш е, чтобы реш ить споръ на кароагенской почве. Неподалеку отъ 
Сегесты онъ встретилъ далеко более многочисленное непр1ятельское 
войско, какъ-разъ въ  то время, когда оно переправлялось черезъ реку 

* Кримисъ. Не медля ни минуты, Тимолеонъ повелъ свои войска въ атаку; 
разстроенная и разрезанная рекою на две половины кареагенская 
арм1я 'не могла оказать ему энергичнаго сопротивлешя, а разразив
ш аяся во время битвы гроза, благодаря которой река обратилась въ 
бурный потокъ, еще усилила смятеше въ рядахъ варваровъ. Такимъ 
образомъ, т е  части кароагенскаго войска, которыя уже успели пе

1) Plut. Tim. 22. 24, Diod. X Y 1  70. 72 ел. Evans у  Freeman Hist, of Si
cily I V  352. О Мессенъ Diod. X V I  69, 6, Plut. Tim. 20.

2) Diod. X V I  77, 5. По Plut. Tim. 24 Гикетасъ еще раньше подчинился и 
отрекся отъ власти надъ Леонтинами; но, какъ показываютъ дальн'Ьйппя со- 
бытая, это— выдумка во славу Тимолеона. Сравн. также экскурсъ у Freem an’s 
I V  стр. 511 слл.
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реправиться, были перебиты или принуждены къ сдачЪ, — въ томъ 
числЪ «священный отрядъ», состоявшШ изъ знатнМ ш ихъ и бога- 
т'Ьйшихъ гражданъ Кареагена. П о с л а  этого все остальное кареаген- 
ское войско обратилось въ бегство; непр1ятельскШ лагерь также былъ 
взятъ греками, причемъ имъ досталась несметная добыча. Такой ударъ 
еще никогда не постигалъ Еароагена —  не столько въ  смысла т я 
жести самого поражешя, сколько но громадному числу кареагенскихъ 
гражданъ, сложившихъ головы на полЪ битвы х).

Остатки побеж денная войска нашли убежище за стенами Лилибея; 
теперь Тимолеонъ былъ господиномъ всей открытой части кареаген- 
ской провинцш. Правда, объ осаде прибрежныхъ укр’ЬпленШ —  Па- 
норма, Гераклеи, Лилибея — онъ не могъ думать, такъ какъ кареа- 
генскШ флотъ все еще господствовалъ на морф. А вскоре за его 
спиной начались отложешя. Только страхъ предъ Еареагеномъ за- 
ставилъ Гикетаса изъ Леонтинъ, Мамерка изъ Еатаны и Гиппона изъ 
Мессены примкнуть къ Тимолеону; теперь, после победы, они стали 
опасаться, и вероятно не безъ основашя, что Тимолеонъ ждетъ лишь 
благопргятной минуты, чтобы свергнуть ихъ. Вслед CTBie этого они 
заключили между собою союзъ для взаимной защиты и обратились 
за помощью въ Кароагенъ. Во исполнеше ихъ просьбы въ мессенскую 
гавань вошелъ кареагенскШ флотъ изъ 70 кораблей и высадилъ 
отрядъ греческихъ наемниковъ. Благодаря этому подкреплении Ма-

!) Plut. Tim. 25— 29, Diod. X V I  77— 80. Кримисъ— главная река сегест- 
ской области, называющаяся теперь въ верхней своей части Fium e Freddo, 
въ нижней Fium e S. Bartolomeo (сравн. Aen. I  550, V  30, D ionys. I  52, L y -  
cophr. 961, Ael. Var. Hist. I I  33 и сегеетсюя монеты). Допускать на основа- 
нш Crinisos Siciliae civitatis atilae (sic, обыкновенно исправляютъ въ Entellae) 
Вибгя Секвестра существован1е еще другого Кримиеа, нетъ никакихъ осно- 
вашй въ виду ненадежности показашй этого писателя. Высадившись у  Лили
бея, кароагеняне направились, очевидно, главнымъ трактомъ къ Панорму, 
чтобы оттуда продолжать путь къ Сиракузамъ; следовательно, они должны 
были перейти Fium e Freddo между Калатафими и Алькамо, и тутъ-то напалъ 
на нихъ Тимолеонъ. Сраж ете произошло 27-го оаргелтна (Plut. Cam. 19, 
сравн. Tim. 27). Годъ сообщенъ только Дтдоромъ; онъ разсказываетъ о при- 
готовлешяхъ кареагенянъ подъ 342/j г., въ следующемъ году совсемъ умал- 
чиваетъ о сицилЩскихъ событаяхъ и помещаетъ битву подъ 340/39 г. Эти 
показан1я приблизительно верны; Volquardsen совершенно произвольно вос- 
ходитъ до 343 г. (Diodor стр. 101). Величина кареагенскаго войска и раз
меры потерь въ нашихъ источникахъ по обыкновешю безмерно преувели
чены. Напротивъ, Plut. Tim. 25 определяетъ величину армш Тимолеона слиш- 
комъ малой цифрой; показаше Дшдора, X V I  78, 2, вероятно соответствуетъ 
истине.

Белохъ. История Грещи, т. I I . 3 0
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мерку удалось истребить отрядъ наемниковъ Тимолеона, а въ то же 
самое время войска, оставленныя Тимолеономъ въ западной части 
острова, были истреблены кареагенянами у 1етъ, вблизи Панорма. 
После этого Гикетасъ решился вторгнуться въ сиракузскую область; 
но когда он ъ , обремененный добычею, возвращался въ Леонтины, 
онъ былъ настигнута Тимолеономъ и съ болыпимъ урономъ обра- 
щенъ въ бегство. Вследств1е этого въ войска Гикетаса вспыхнулъ 
мятежъ; тиранъ былъ своими собственными людьми в зята  подъ 
стражу и загЬмъ выданъ Тимолеону, который въ н ак азате  за его 
измену нащональному делу велелъ казнить его. Вскоре после этого 
Тимолеонъ нанесъ Мамерку и его кареагенскимъ союзникамъ реш и
тельное п ораж ете , при которомъ они потеряли более 2 ,0 0 0  чело- 
векъ  *).

Теперь въ  Кароагене начали серьезно подумывать о мире. По
пытка посредствомъ оказаш я поддержки сицилШскимъ тиранамъ па
рализовать деятельность Тимолеона не удалась, а еще разъ  поме
риться съ греческой apMiefi въ открытомъ поле кареагеняне после 
поражешя при Кримисе уже не реш ались. Съ другой стороны, поло- 
жеше Тимолеона было еще слишкомъ непрочно, чтобы онъ могъ же
лать продолжешя войны. Въ виду этихъ обстоятельствъ соглашеше 
было скоро достигнуто. Еароагенъ сохранилъ свою старую провинцш 
къ западу отъ Галика и зато отказался отъ своихъ завоеваний на 
востокъ отъ этой реки. Такимъ образомъ, снова былъ установленъ 
тотъ порядокъ, какой существовалъ до экспедищи Д ю н а* 2).

И такъ, Тимолеонъ избавился отъ своего опаснейшего врага, и 
полное искоренеше тиранш было еще только вопросомъ времени. 
Правда, Мамеркъ сделалъ еще попытку получить подкреплете изъ 
своей италШской родины, но былъ при этомъ покинутъ экипажемъ 
своихъ собственныхъ кораблей и принужденъ былъ искать убежища 
у Гиппона въ  Мессене, тогда какъ Катана открыла ворота Тимоле
ону. ПоследнШ немедленно прогналъ кампанцевъ, которыхъ ДюнисШ 
старшШ некогда поселилъ въ  Этне, и свергъ тирановъ, каше еще 
держались въ  городахъ внутренней Сицилш, какъ Никодама, тирана 
Кенторипы, и Аполлошада, тирана Агиршна. Затемъ онъ двинулся 
къ Мессене и началъ осаду. Вскоре городъ попалъ въ его руки, а 
Гшгаонъ былъ схваченъ во время бегства и казненъ въ театре, въ 
присутствш всехъ  гражданъ; призвали даже школьниковъ, чтобы они

1) Plut. Tim. 30— 34, Diod. X Y I  82, 4.
2) Plut. Tim. 34, Diod. X V I  82, 3.
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видели казнь тирана. Мамернъ, также попавшШ въ шгЬнъ, кончилъ 
жизнь въ Сиракузахъ подъ рукою палача. ВеликШ планъ былъ осуще- 
ствленъ; Сицил1я была освобождена отъ тиранш (337). Только для 
одного тирана Тимолеонъ сдйлалъ исключеше — для Андромаха изъ 
Тавромешя, который при его высадке въ Сицилш первый перешелъ 
на его сторону и съ тйхъ норъ оставался непоколебимо вйренъ 
ему. Зато позднее сынъ Андромаха, историкъ Тимей, явился востор- 
женнымъ глашатаемъ подвиговъ Тимолеона г).

Еще во время войны Тимолеонъ неустанно старался залечить раны, 
нанесеипыя острову долгой aHapxiefi. Онъ началъ съ того, что при- 
звалъ въ Сицилш колонистовъ изъ греческой метрополш и вообще 
изъ всего эллинскаго Mipa; и они стали приходить толпами, привле
каемые надеждою пршбрйсти землю въ плодоносной Сицилш. Не 
меньшее зн ачете  имело возстановлете мира и спокойств1я въ 
стране; запустошенныя поля вскоре снова были возделаны прилеж
ными руками и опусгЪвнпе города наполнились обитателями * 2).

Столь же неотложной необходимостью было политическое преобра- 
зо в а т е  острова. Тимолеонъ принадлежалъ къ вл1ятельной аристо
кратической фамилш и достигъ могущества при олигархическомъ 
строй; поэтому нельзя было ожидать, что онъ возстановитъ ту не
ограниченную демократш, которая существовала въ  Сиракузахъ пе- 
редъ тирашей. Режимъ, установленный Тимолеономъ, повидимому, 
соотвйтствовалъ тому, что греки этого времени называли «смешан
ной конститущей». Высшимъ должностнымъ лицомъ сделался жрецъ 
( арщлоЛос,) олимпШскаго Зевса, который ежегодно избирался жре- 
б1емъ изъ числа трехъ кандидатовъ, выбранныхъ народомъ среди 
представителей определенныхъ родовъ; именемъ этого жреца Сира
кузы отныне обозначали годъ. Святость его сана должна была слу
жить известной гараныей противъ револющонныхъ стремленШ. Ря- 
домъ съ нимъ стоядъ, вероятно, «президентъ» (ждоаубдаь), какъ 
руководитель заседашй совета и народнаго собратя . Труднейшей 
задачей было упорядочете военнаго ведомства, потому что только со 
стороны счастливаго полководца можно было опасаться попытки къ 
возстановленш  тиранш. Правда, безъ коллегш стратеговъ невоз
можно было обойтись, но ихъ компетенцию ограничили военнымъ

М Plut. Tim. 34, Diod. X Y I  82, 4, Polyaen. Y  12, 2; объ АндромахЪ MarceU. 
Жизнеописанге букидида 27 p. 191 Westerna. Что походъ противъ Мессены 
относится къ последнему году стратегш Тимолеона, видно изъ показашя Аоа- 
ниса у  Plut. Tim. 37.

2) Diod. X Y I  82, 5; 83, Plut. Tim. 23. 35, Hep. Tim. 3.

3 0 *
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дйломъ; въ случай новой войны съ варварами рйшено было пригла
сить главнокомандующего изъ Коринеа. Наиболее вл1ятельнымъ 
органомъ въ государств^ былъ, повидимому, совйтъ изъ 600  чле- 
новъ, въ который могли избираться только состоятельные граждане; 
однако, последней инстанщей для рйшешя всйхъ важнййшихъ во- 
просовъ оставалось народное со б р а т е . Аналогичный строй былъ 
установленъ и въ остальныхъ городахъ Сицилш *).

Между тймъ, необходимо было не только обезпечить сицилШскимъ 
общинамъ внутреннюю свободу, но также дать имъ возможность за 
щищаться противъ внйшнихъ нападенШ. Съ этой цйлью вей непод
властные Кареагену города острова были сплочены въ одинъ союзъ  
во главй съ Сиракузами 2 ). Однако это федеративное устройство ни 
въ какомъ отношенш не должно было ограничивать автономно уча- 
ствующихъ въ союзй общинъ; какое бы то ни было верховенство 
Сиракузъ надъ союзными государствами было исключено съ самаго 
начала. Поэтому, для того, чтобы союзъ не распался при первомъ 
же кризией, надо было настолько усилить Сиракузы, чтобы самый 
перевйсъ реальныхъ силъ принудилъ остальные города подчиняться 
руководящей общинй. Съ этой цйлью Тиыолеонъ убйдилъ гражданъ 
Леонтинъ переселиться въ столицу Сицилш 3); граждане Агиртна  
получили сиракузское право гражданства и ихъ область была соединена

t) Diod. X V T  70, 5— 6, 82, 6— 7, Plut. Tim. 23. Объ амлиполе олимшй- 
скаго Зевса— Cic. Verr. I I  51, 126 сл., где сказано, что избирались три кан

дидата ex tribus generibus; что с.тЬдуетъ понимать здесь подъ genera— неиз
вестно, но мы наверное знаемъ, что доступе къ этой должности былъ от
кры ть  лишь ограниченному числу гражданъ, имевшихъ право на нее въ силу 
своего происхождешя. Прессу од ад встречается въ Катане (Cic. Verr. I V  23,. 
50) и Акраганте (Kaibel ISic. 952), что можно объяснить лишь темъ, что оба 
города заимствовали этотъ институтъ у  Сиракузъ; притомъ это должно было 
случиться именно при Тимолеоне, такъ какъ после него Акрагантъ постоянно 
находился въ политическомъ антагонизме съ Сиракузами. Стратеги упомина
ются у  Diod. X I X  3; о выборе коринескаго главнокомандующего на случай 
войны л род aXXocpvXovg Plut. Tim. 38 и Diod. X I X  5. Спустя немного летъ 
после смерти Тимолеона мы видимъ въ Сиракузахъ олигархпо (Diod. X I X  4, 
3; 5, 6); awstipiov 600 богатейшихъ и знатнейшихъ гражданъ, которое въ 
это время держало въ своихъ рукахъ  бразды правлешя, есть, очевидно, не 
что иное, какъ учрежденный Тимолеономъ советъ, потому что оно продол
жало существовать и после того, какъ внутреншя смуты были улажены ко- 
ринеяниномъ Акесторидомъ (Diod. X I X  5, 6; 6, 4; сравн. D e  Sanctis Agatocle, 
Riv. di Filol. X X I I I  стр. 1 оттиска). О компетенции еароднаго собратя сравн. 
декретъ въ честь Тимолеона Plat. Tim. 3 9 =  Diod. X V J  90 и Plut. Tim. 37.

2) Diod. X V I  82, 4, E van s у Freem an’a I V  349 слл.
3) Diod. X V I  82, 7.
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съ сиракузской 1) .  Изъ числа колонистов!,, прибывшихъ въ Сицилш 
изъ Трещи, огромное большинство также было поселено въ сиракузской 
области, благодаря чему число гражданъ последней возросло до 
6 0 ,0 0 0 , что соответствуешь народонаселение приблизительно въ 
2 0 0 ,0 0 0  челов'Ькъ * 2 ). Правда, все это не могло возместить недо
статка прочной союзной организации

Окончивъ политическое и экономическое преобразоваше Сицилш, 
Тимолеонъ сложилъ съ себя диктаторскую власть, которою онъ поль
зовался уже почти 8 л етъ . Внешнимъ поводомъ къ этому была бо
лезнь глазъ, которая постигла его во время войны съ Гиппономъ и 
Мамеркомъ и благодаря которой онъ снустя короткое время совер
шенно ослепъ. На старую родину его не влекло; его связывали съ 
нею только мрачныя воспоминашя, а т е  места, который были ему 
знакомы съ детства, —  великолепный Кориноъ съ его высокой ци
таделью, оба моря и широкШ венецъ  горъ кругомъ, —  теперь онъ 
все равно уже не могъ ихъ видеть. Поэтому онъ решилъ провести 
остатокъ своихъ дней въ Сиракузахъ, среди народа, который онъ 
освободилъ отъ тиранш и спасъ отъ иноземнаго ига. Но и удалив
шись съ политическаго поприща, онъ продолжалъ неустанно сле
дить за ходомъ событШ и по прежнему оберегалъ отъ ошибокъ и 
напастей страну, ставшую его второй родиной. Когда предстояло 
обсуждеше важныхъ делъ , онъ по просьбе друзей пр1езжалъ въ 
театръ, где былъ собранъ народъ, и тогда толпа въ благоговей- 
номъ молчанш внимала словамъ слепого старца, и его советъ без- 
прекословно принимался собратем ъ. Вечеръ жизни Тимолеона былъ 
ясенъ; трехъ братоубШства былъ искупленъ, и Тимолеонъ могъ спо
койно ждать, пока пробьетъ его последнШ часъ. Когда онъ умеръ, 
весь городъ шелъ за его гробомъ, и могильный паматникъ его былъ 
воздвигнутъ на середине рынка 3).

И Тимолеонъ заслужилъ эти почести; изъ глубокаго упадка онъ 
поднялъ греческую Сицилш до новаго блеска и после долгаго раб

Т) По крайней мЬрЪ, такъ разсказываетъ Diod. X Y I  82, 4. Правда, мо
неты ArapioHa съ изображеигемъ головы Зевса Элевеер1я, чеканенный безъ 
coMHimn тираномъ АгирЩна Аполлошадомъ поел* освобождетя города Тимо- 
леономъ, доказываютъ, невидимому, что Агирншъ напротивъ сохранилъ свою 
общинную автономно.

2) Сравн. Bevolkerung автора, стр. 277 прим. 8.
3) Plut. Tim. 38 сл., Nep. Tim. 3 —  5, Diod. X Y I  90. Источники не co- 

общаютъ, какъ долго прожилъ Тимолеонъ частнымъ челов-Ёкомъ посл-Ь оста- 
влешя имъ должности стратега.
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ства вернулъ ей свободу. Съ ничтожными средствами онъ совер- 
шилъ великое дело, не потому, чтобы онъ былъ гешальнымъ полити- 
комъ и полководцемъ, а потому, что онъ былъ цельной натурой, по
тому что онъ всецело отдался своему дел у. Правда, его создаше 
было недолговечно, потому что при тогдашнихъ услов1яхъ независи
мость сицшййскихъ грековъ могла быть обезпечена не слабымъ со- 
единешемъ автономныхъ городскихъ общинъ, а лишь строгой воен
ной MOHapxiefi,— и время ея было близко. По если боги, по мненш  
современниковъ, явно споспеш ествовали Тимолеону, то не послед
нею ихъ милостью къ нему было то , что они отозвали его раньше, 
чемъ разразилась буря, которая должна была разрушить его твореш е.

Немногимъ лучше, чемъ положеше сицшййскихъ грековъ при при
были Тимолеона, было около этого же времени положеш е греческихъ 
городовъ на материке Италш. Кума еще около 4 2 0  г. пала подъ на- 
тискомъ кампанцевъ х);  недолго спустя, въ конце V и начале IV века, 
Посейдош я, Пиксъ и Лаосъ перешли въ руки луканцевъ * 2) .  Затемъ  
п о с л ед т е  проникли и въ нынешнюю Калабрйо, где родственные имъ 
обитатели внутренней части страны, плативнне до сихъ поръ дань 
грекамъ, тотчасъ же примкнули къ нимъ. Соседство ихъ скоро с д е 
лалось для эллиновъ настолько опаснымъ, что ДюнисШ около 385  г. 
задумалъ провести черезъ СкиллетШскШ переш еекъ укрепленную ли- 
ш ю , чтобы оградить отъ грабежей варваровъ по крайней м ер е т е  го
рода, которые были расположены къ югу отъ перешейка 3) .  Это пред- 
npiarie не было доведено до конца, но цель все-такц была достигнута, 
и дальнейшее наступлеш е луканцевъ остановлено. Но когда сицилШ- 
ская держава рухнула вследств1е похода Дюна, запруженный потокъ 
прорвался съ тем ъ большей силой. Обитатели долинъ лесистой Силы 
чувствовали себя уже достаточно сильными, чтобы расторгнуть ста
рый союзъ съ луканцами. Они образовали собственный сою зъ, сто
лицей котораго сделалась Консенщя въ долине верхняго Крависа; 
участвовавппя въ сою зе племена называли себя общимъ именемъ

!) По Diod. X I I  76, 4 въ 421/0 г., по L iv. I V  44 въ 334 г. Varr. =  420 

до Р. Хр .
2) Выш е стр. 129.
3) PHn. I I I  95, Strab. V  261, сравн. выше стр. 131. Если верить Стра

бону, то этотъ планъ долженъ былъ быть составленъ до второй войны Дщ- 
нисш противъ кареагенянъ и италШскихъ грековъ и осуществлен!» его должно 
было помешать именно возникновеше этой войны (383). Такъ какъ благодаря 
войн* Кротонъ и вероятно также Терина подпали подъ власть Дюнигая, то 
оборонительную лишю противъ луканцевъ пришлось отодвинуть дальше и 
возведете ст^ны на перешейк* было бы бездельно.
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бруттШцевъ. Новый союзъ победоносно защищалъ свою независи
мость противъ луканцевъ и все болФе раздвигалъ свои границы на- 
счетъ прибрежныхъ грековъ: Сибарисъ на Треисе, Терина, ГиппонШ 
и рядъ более мелкихъ городовъ одинъ за другимъ перешли въ руки 
воинственныхъ го р ц ев ъ ,и  вскоре на всемъ огромномъ пространстве  
отъ Катанзарскаго перешейка до Сириса изъ греческихъ общинъ 
оставались целы еще только Кротонъ и Оурш г) .

Тарентъ также со времени крушешя сиракузской державы сильно 
страдалъ отъ нападенШ своихъ соседей мессашйцевъ и луканцевъ. 
Не будучи въ состоянш собственными силами защищаться противъ 
этихъ враговъ, онъ обратился за помощью къ своей метрополш  
Спарте, по примеру Сиракузъ, который только-что, и съ такимъ бле- * 1

!) Diod. X V I  15, Justin. X X I I I  1, Strab. V I  255. Основаше бруттШскаго 
союза Дщдоръ относитъ къ 356/5 г., Страбонъ— ко времени экспедицш Дюна, 
что соотв*тствуетъ датировк* Дшдора. Ран *е  въ нынешней КалабрШ упоми
наются только луканцы; еще [Скилаксъ] 12 причисляетъ весь полуоетровъ 
къ Лукаши, и Justin. X X I  3, 3 сл*дуетъ еще старому словоупотребление. 
Напротивъ, коринесшя войска, который въ 344 или 343 году шли изъ вургй 
въ РегШ, должны были прокладывать себ* дорогу чрезъ «бруттШскую» об
ласть (Plut. Tim. 16. 19).— Древше много занимались вопросомъ о нроиехо- 
жденш назвая1я B qexxioi , Bruttii. По преданш, по-оскски это елово значило 
«беглые рабы»; въ виду этого сочинил# легенду, будто бруттШцы первона
чально были рабами луканцевъ и зат*мъ добились независимости. Та же исто- 
pin разеказывается и въ другой Форм*. В ъ  Рим* слуги чиновниковъ, отпра
влявшихся на службу въ провивцш, назывались bruttiani (ссылки у  Моммсена 
Staatsrecht I s 333); и вотъ полагали, что бруттШцы, которые до конца оста
вались в*рны  Ганнибалу, въ наказаше за это употреблялись, вместо воен
ной службы, для отправлетя столь низкихъ обязанностей. Ясно, что о б * эти 
этимологичесйя легенды им*ютъ одинаковую ц *ну, именно никакой. Бром* 
того, имя бруттШцевъ производили отъ героя Брутта, сына Геркулеса и 
Валенщи (Steph. Byz. B qexxos)  или  о тъ  эпонимной героини Бруттш  (Justin.
1. с.). В*роятно, какое-нибудь изъ племенъ, обитавшихъ въ Сил*, издревле 
называлось бруттгйцами и зат*мъ послужило ядромъ для объединения окрест- 
ныхъ племенъ. По Steph. Byz. 1. с., который ссылается на А н тю ха , <Брут- 
йя» было даже древн*йшимъ назватемъ страны; но я считаю несомн*ннымъ, 
что это показаше есть плодъ путаницы, въ которой виновенъ лекеикограФъ; 
сравн. извлечешя изъ А н й о х а  у  Dionys. Hal. I  12 и Strab.. V I  254 ( =  A n 
tioch. fr. 4 и 6 1 . ) . — Н *т ъ  никакой необходимости относить взапе Сибариса 
на Треис* бруттайцами, о которомъ Дшдоръ, заб*гая впереди, разсказываетъ, 
X I I  22, ко времени до половины I V  в*ка. Что Консешщя была главными го- 
родомъ союза, —  показываетъ самое ея имя и удостов*ряется Strab. V I  256. 
По  Diod. X V I  15 и вурш  будто бы были взяты бруттгйцами; если это в*рно, 
то, значитъ, городи скоро снова были освобожденъ; но в*роятно мы им*емъ 
зд*сь д*ло съ ошибкой со стороны ДЩдора.
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стящимъ уснЬхомъ, обратились съ такою же просьбой къ своей метро- 
полш Коринеу. Со времени неудачнаго окончашя фокШской войны 
Спарта была въ Грецш совершенно изолирована и перевйсомъ Ма- 
кедонш осуждена на полное политическое безд4йств1е; поэтому энер
гичный царь Архидамъ охотно воспользовался случаемъ, который да- 
валъ ему возможность открыть себ'Ь на Запада болЪе обширную 
арену деятельности и по примеру своего великаго отца бороться съ 
варварами за эллиновъ. Если простой коринескШ гражданинъ, ни
когда не командовавшШ войскомъ, съумелъ съ столь малыми сред
ствами достигнуть въ Сицилш столь крупныхъ успеховъ , то какое 
блестящее поприще ждало тамъ спартанскаго царя! Итакъ, Архидамъ 
набралъ отрядъ наемниковъ, подобно Тимолеону —  преимущественно 
изъ остатковъ фокШской армш, и съ этимъ войскомъ переправился 
въ Италйо ( 3 4 3 ) .  Но его надежды не оправдались. После шЬсколь- 
кихъ летъ  борьбы съ воинственными италШскими племенами онъ 
погибъ в м есте съ своимъ войскомъ въ сраженш съ луканцами при 
Мандонш, по преданно— въ тотъ самый день, въ который беотяне и 
аеиняне были побеждены Филиппомъ при Х еронее ( 3 3 8 ) х).

Темъ не м енее Архидамъ на некоторое время избавилъ тарен- 
тинцевъ отъ гнета- но вскоре италШскш племена снова начали т е 
снить ихъ. Спарта, занятая войною съ Македошей, более не могла 
поддерживать свою колонию, и |ьрентинцамъ не оставалось другого 
выхода, какъ обратиться къ своему могущественному соседу , царю 
эпирскому Александру. Онъ охотно принялъ ихъ предложешя въ на-

Diod. X Y I  62 сл. 88, Theopomp. fr. 259—  261 и у  Plin. Nat. Hist I I I  
98, который сигЬшиваетъ Архидама съ Александромъ эпирекимъ (сравн. Pais 
Storia della Sicilia I  545), о чьихъ подвигахъ веопомпъ вероятно совсъмъ 
не разсказывалъ, Plut. Agis. 3, Gamill. 19, Paus. I l l  10, 5, Y I  4, 9. Война 
между Тарентомъ и соседними племенами была уже въ разгар*, когда Фа- 
дэкъ предпринялъ свой походъ на Еритъ  (Diod. X Y I  61), т.-е. въ 344 году 
(Schaefer Demosth. I I 2 364); такъ какъ Архидамъ воевалъ на К р и т* съ Фа- 
лэкомъ (Diod. X Y I  62), то въ Италйо онъ могъ у *х а ть  не ран*е 343 года, 
а если разсказъ Дшдора точенъ, то едва ли и поздн*е (Schaefer 1. с.). По- 
казате  объ одновременности сражено! при Мандонш съ битвою при Хероне* 
разум*ется нельзя принимать дословно, но по крайней м *р *  приблизительно 
оно, должно быть, в*рно. Итакъ, Архидамъ провелъ въ Италш около пяти 
л*тъ , ибо предположеше, будто онъ *здилъ туда дважды,— совершенно произ
вольно. М ’Ъстомъ поражешя веопомпъ у  Plin. 1. с. называетъ Мандонш въ 
Луканш, Plut. Agis 3 — MavSoviov, что толкователи безъ всякаго основашя 
изм*нили въ MavdvQiov, не обративъ внимашя на параллельное м*сто у  Пли- 
BiK. Гд * лежалъ этотъ городъ —  неизв*стно, в*роятно далеко въ глубин* 
страны.
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дежде, что ему удастся на Западе создать себе  державу, какую въ 
это же время готовился создать на Востоке его племянникъ Але- 
ксандръ Македонски! Онъ располагалъ гораздо более значительными 
силами, ч’Ьмъ Архидамъ, и потому съувгЬлъ достигнуть гораздо более  
крупныхъ ушгбховъ. Победоносно прошелъ онъ Мпигш вверхъ до 
Арпи и взялъ портъ последняго, Сипонтумъ; пэдикуловъ онъ за- 
ставилъ заключить съ собою сою зъ, мессашйцевъ покорилъ. Онъ 
прошелъ чрезъ всю Лукашю отъ Тарентскаго залива до Пестума; за- 
тЬмъ онъ въ долине Силара повернулъ къ северу и здесь на голову 
разбилъ соединенное войско луканцевъ и самнитовъ. Александръ 
далъ почувствовать свою силу и бруттШцамъ: онъ взялъ ихъ глав
ный городъ Консенцш  и снова освободилъ Терину, которую они лишь 
за несколько летъ  передъ тем ъ отняли у грековъ. Покоренный пле
мена принуждены были дать дарю заложниковъ, которыхъ онъ ото- 
слалъ въ Эпиръ. Еще никогда греческое оруж1е не проникало въ 
Италш такъ далеко на северъ; отъ Гаргана въ Апулш, отъ мыса 
Минервы въ Кампаши вся южная часть полуострова находилась во 
власти Александра. Его вл1яше простиралось уже и за эти границы. 
Даже римляне, которые за несколько летъ  передъ тем ъ утвердились 
въ Кампаши и черезъ это вступили въ антагонизмъ съ самнитами, 
заключили съ эпирскимъ царемъ союзъ и дружбу.

Въ Таренте эти неожиданные успехи  его союзника начали, на- 
конецъ, возбуждать сильную тревогу. Со стороны новаго владыки 
Нижней Италш свободе Тарента грозила гораздо большая опасность, 
чемъ когда-либо со стороны луканцевъ и мессашйцевъ. После опы- 
товъ последняго полустолейя каждому мыслящему человеку должно 
было быть ясно, что только военная монарх1я можетъ послужить для 
италШскихъ грековъ надежнымъ оплотомъ противъ нападенШ вопн- 
ственныхъ племенъ извнутри страны; но грекъ искони виделъ въ 
городской автономш высшее благо, и Тарентъ чувствовалъ себя слиш- 
комъ сильнымъ. чтобы добровольно отказаться отъ нея. Вследств1е 
этого онъ решилъ расторгнуть свой союзъ съ Александромъ; такимъ 
образомъ и здесь началась та пагубная борьба между республикан- 
скимъ партикуляризмомъ и MOHapxiefi, носительницей идеи объедине- 
ш я ,— борьба, которая въ конце концовъ повергла Грецию къ ногамъ 
Рима.

Александръ былъ достаточно силенъ, чтобы не бояться этой борьбы; 
притомъ, уклонись онъ отъ нея, ему пришлось бы проститься со всемъ, 
чтб дали ему его победы. Въ союзникахъ у него не было недостатка. 
Второстепенные греко-италШсше города, какъ вурш  и Метапонтшнъ,
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были непоколебимо верны ему, ибо хорошо понимали, что собствен
ными силами они не въ состоянш обороняться противъ своихъ ита- 
лШскихъ соседей и что отъ Тарента имъ нечего ждать сколько - ни- 
будь деятельной помощи. На первыхъ порахъ прежнее cnacTie оста
валось верно Александру. Онъ завоевалъ тарентскую к о л о н т  Ге- 
раклею; союзное со б р а т е  италШскихъ грековъ, собиравшееся до техъ  
норъ въ Гераклее, было переведено въ Оурш. Но пока греки были 
заняты междоусобной войною, италШсшя племена начали отпадать 
отъ Александра. Онъ занялъ противъ нихъ позицш  при Пандосш въ 
долине Крависа повыше 0ур1й; здесь на него напали луканцы и брут- 
тШцы, и во время битвы онъ былъ сзади сраженъ однимъ луканскимъ 
изгнанникомъ, который служилъ въ его войске (зимою 3 3 1 /0  г .) .  
Верные еур тц ы  выручили у непр1ятеля трупъ царя и отослали пе- 
пелъ въ Эпиръ г) .

Тарентъ пожалъ плоды своей победы; еще никогда онъ не былъ 
такъ могущ ественъ, какъ теперь. Греко-италШсше города снова по
пали въ прежнюю зависимость отъ Тарента; мессатйцы  отныне были 
подвластны ему * 2) . Притомъ, въ ближайпйя двадцать летъ  луканцы 
были поглощены совсемъ другими делами; ибо какъ-разъ въ это 
время между римлянами и самнитами вспыхнула та борьба за обла- 
даше Кампашей, которая въ своихъ дальнейшихъ стад1яхъ оказала 
реш ающ ее вл)яше на судьбы Италш и в м есте съ тем ъ  всего Mipa.

*) L iv. V I I I  17. 24, Justin. X I I  2. Изъ A rr. Anab. I l l  6, 7 явствуетъ, 
что л’Ьтомъ 333 года Александръ находился уже въ Италш; terminus post 
quern является его бракосочетание съ дочерью Филиппа Клеопатрой л*томъ 
336 года. О смерти царя Aesch. пр. Ктес. 242 (произнесена лътомъ 330 г.ода) 
упоминаетъ, какъ о недавнемъ событш; сравн. также Justin. X I I  1, 4; 3, 1. 
О разры в* между Александромъ и Тарентомъ— Strab. V I  280; объ его смерти—  
Strab. V I  256 и Liv. и Justin. 1. с. Что сражеше произошло зимою, показы- 
ваютъ continui imbres у  Liv. V I I I  24, 7.

2) Ещ е Александръ воевалъ съ меесатйцами (Liv. V I I I  24); съ т *х ъ  норъ 
мы ничего не слышииъ о войнахъ между ними и Тарентомъ; напротивъ, во 
времена Клеовима (Diod. X I X  104), какъ й во времена Пирра, они стоятъ 
на сторон* Тарента.



ГЛАВА XT.

Завоевание Азш.

Завоеваше персидской монархш, о какомъ мечталъ Филиппъ, ка
залось въ середин^ IV в^ка сравнительно легкимъ предпр!ят!емъ. 
Персы уже двести л1>тъ властвовали надъ Азлей, но и теперь они 
были не менЬе чужды своимъ подданнымъ, ч'Ьмъ въ первый день 
своего господства; они ничего не сделали, чтобы сплотить тотъ кон
гломерата народовъ, который повиновался скипетру персидскаго царя, 
въ единое государство, и только грубая сила теперь, какъ и въ на
чал^, не давала распасться обширной держав!;. А сама господству
ющая народность осталась тЪмъ ж е, ч'Ьмъ она была во времена Кира, 
и подъ лоскомъ вавилонской полуобразованности, усвоеннымъ къ этому 
времени руководящими классами, старое варварство казалось тймъ 
бол’Ье отвратительнымъ. Особенно отталкивающее впечатлите произ
водило оно въ области уголовнаго права; осужденнаго преступника 
кал-Ьчили, или съ него сдирали кожу, или его закапывали живымъ, 
не говоря уже о другихъ утонченныхъ изобрЪтешяхъ персидскихъ 
палачей •) . При этомъ жизнь и имущество подданныхъ не были ни- 
ч^мъ обезпечены; все зависало отъ произвола царя и придворныхъ 
сановниковъ, въ провинщяхъ— отъ произвола правителей.

Правда, съ течешемъ времени персы не могли не убедиться въ 
интеллектуальномъ и, особенно, военномъ превосходств^ эллиновъ. 
Въ эпоху Пелопоннесской войны сатрапы приморскихъ провинщй на- 1

1) Образчики подобныхъ жестокостей въ из о били ложно найти у  Плутарха 
въ его Жизнеописанш Артаксеркса (изъ Ктеыя).
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чали принимать къ себе  на службу греческихъ наемниковъ; походи 
младшаго Кира и его десяти тысячъ наглядно доказалъ и централь
ному правительству негодность восточной пехоты  по сравнешю съ 
греческими гоплитами. Съ тЪхъ поръ гречесше наемники сделались 
постоянной частью персидской армш, и число ихъ все более возра
стало; надъ этими греческими отрядами приходилось ставить коман
дирами, разум еется , греческихъ же генераловъ. Но съ остальной 
арм1ей эти отряды связывались совершенно механическимъ образомъ: 
п ер си дш я войска оставались теми ж е, чемъ они были раньше, и 
правительство не делало даже попытокъ преобразовать ихъ по гре
ческому образцу въ смысле вооружешя или тактической выучки. 
Притомъ, греческихъ офицеровъ всегда оставляли на второсте- 
пенныхъ постахъ, где воля персидскихъ полководцевъ, которымъ 
они были подчинены, постоянно стесняла свободу ихъ действШ; а 
п ер сп д ш е сановники, которымъ вручалось высшее начальство надъ 
царскими арм1ями, были почти в се  безъ  исключешя совершенно н е
способны къ военному дел у, обыкновенно завидовали другъ другу и 
ещ е более греческимъ офицерами, чтб очень часто делало невозмож
ными плодотворный совместный действ1я различныхъ частей армш. 
Естественными результатомъ этихъ условШ было то , что персидш я  
армш, несмотря на громадныя средства, которыми располагали царь, 
большею частью или совсемъ ничего не достигали, или осуществляли 
намеченный планъ лишь после несоразмерно долгаго времени.

Если при такихъ услов^яхъ держава не распадалась, то этими она 
была обязана вечному разладу среди эллиновъ и рабскому духу боль, 
шинства подвластныхъ ей племени, особенно семитовъ бассейна 
Евфрата и Сирш. Только Египетъ въ конце V  века нашелъ въ себе  
силу свергнуть чужеземное иго, и съ т ех ъ  поръ въ береговыхъ про- 
винщяхъ монархш почти не прекращались возсташ я противъ царя. 
Но такъ какъ почти в се  эти мятежи были деломъ рукъ сатраповъ, 
народы же оставались безучастными, то центральное правительство 
рано или поздно подавляло в се  возникавпйя смуты.

Гораздо бблыпаго напряж етя требовала борьба съ Египтомъ, где 
сопротивлеше противъ царя черпало силы въ нащональной идее и 
характеръ страны въ значительной степени облегчали оборону. По
этому в се  усид1я, к атя  были употреблены для покорешя Египта въ 
т е ч е т е  долгаго царствоватя Артаксеркса, остались безплодными; мало 
того, египтяне даже сами сумели перейти въ н аступ аете противъ 
Сирш, впрочемъ, со столь же малыми успехом ъ, съ какими персы 
действовали противъ Египта.
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Когда затЬмъ царь Охъ наслЬдовалъ своему отцу и утвердился 
на престолЬ, онъ возобновилъ попытки къ покорение нильской до
лины. Самъ царь сталъ во главЬ своей армш; но аеинянинъ Дшфантъ 
и спартанецъ Ламш такъ хорошо организовали оборону Египта, что 
Оху пришлось вернуться ни съ чЬмъ (около 351 г.) 1).

Это поражеше тЬмъ сильнее поколебало престижъ Персии въ по- 
граничныхъ съ Египтомъ провинщяхъ, что понесъ его самъ царь. 
ВслЬдств1е этого противъ персидскаго владычества возстали фи- 
никШсше города, и во главЬ ихъ богатый Сидонъ со своимъ царемъ 
Тенномъ. П ерейдете чиновники были умерщвлены, заготовленные для 
египетской войны запасы сожжены, царсюе сады опустошены. За
тЬмъ финитяне заключили союзъ съ царемъ Египта Нектанебомъ, и 
онъ тотчасъ прислалъ имъ вспомогательный отрядъ изъ 4 0 0 0  грече- 
скихъ наемниковъ подъ начальствомъ родосца Ментора, который послЬ 
бегства своего шурина Артабаза изъ Фригш вступилъ въ египетскую 
службу. Сатрапы Сирш и Киликш, прибывипе чтобы подавить воз- 
стан1е, были разбиты Менторомъ и принуждены удалиться изъ Фи
никии 2).

ПослЬ этого и Кипръ примкнулъ къ возстанш . Тамъ Эвагоръ Са- 
ламинсюй былъ въ 3 7 4 /3  г. убитъ, кажется по наущенш своего соб- 
ственнаго сына Никокла, который и унаслЬдовалъ послЬ него пре- 
столъ. Новый государь былъ, подобно отцу, очень образованнымъ че- 
ловЬкомъ (онъ поддерживалъ близтя  отношешя съ Исократомъ), но 
вмЬстЬ съ тЬмъ жестокимъ и развратнымъ деспотомъ. Въ концЬ 
концовъ и онъ палъ отъ руки убШцы; престолъ занялъ его сынъ 
Эвагоръ, который зат’Ьмъ былъ изгнанъ другимъ принцемъ изъ цар- 
скаго дома, Пнитагоромъ. Эвагоръ бЬжалъ къ персидскому царю, и,

!) Относительно хода этой войны мы им'бетъ лишь случайный указашя: 
Diod. X V I  40, 3 сл.; 44, 1: 48, 1 сл. (въ посл*днемъ м *ст *— о ЛамгЬ и ДШ- 
Фант'Ь), Demosth. in. г. 'Р. поХ. 11 сл., Isocr. Philipp. 101, сравн. Trogus 
Frol. X , Oros. I l l  7, 8; о приготовлешяхъ къ походу см. р*чь Демосеена о 
симморгяхъ. Дата похода о пред!, листе,я р*чью  Демосеена о Родос*, произне
сенной въ 351-мъ или въ предшествующемъ году (выше, етр. 395 прим. 3) 
поражеше непосредственно предшествовало произнесетю этой р*чи. Демо- 
сеенъ и Исократъ 1. с. прямо говорятъ, что царь лично командовалъ войскомъ; 
если Diod. X V I  40, 4 показываетъ противное, то лишь потому, что онъ см*- 
шиваетъ Артаксеркса Оха съ его отцомъ Артаксерксомъ Мемнономъ, какъ 
онъ и вообще смЬшиваетъ первый походъ Оха со вторымъ и всл*дств1е этого 
описываетъ начало второй экспедицш подъ 351/0 годомъ, т.-е. подъ годомъ 
первой.

2) Diod. X V I  4 1 -4 2 ,  2.
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можетъ быть, именно это обстоятельство побудило Пнитагора при
мкнуть къ возсташ ю . Его примеру последовали мелшя государства, и 
вскоре весь Кипръ былъ охваченъ возсташемъ противъ персидскаго 
владычества.

Такъ какъ после отложешя Финиши у царя не было собствен- 
наго флота, то вернуть островъ къ покорности было поручено Идр1ею 
карШскому. Онъ отправилъ къ Кипру 4 0  Tpiepb и 8 0 0 0  греческихъ 
наемниковъ подъ командою аеинянина Фошона и изгнаннаго царя са- 
ламинскаго Эвагора; изъ Сирш и Киликш пришли подкреплешя, и 
мелше города скоро удалось покорить.Н о осада Саламина оставалась 
безуспеш ной и въ конце концовъ царь принужденъ былъ признать 
Пнитагора властелиномъ города. Такъ окончилось кипрское возсташе 
(3 5 0 )  1).

После этого самъ царь Охъ во главе большой армш выступить 
противъ Финиши. Благодаря изм ене своего царя Тенна и предводи
теля наемниковъ Ментора, Сидонъ былъ взятъ; когда непр!ятель уже 
ворвался въ городъ и надежды на сп а сет е  больше не было, граждане 
сами подожгли свои дома и большею частью побросались въ огонь. 
Царя Тенна Охъ въ награду за измену велелъ казнить, а Ментора 
принялъ въ свою службу и вверилъ ему высошй постъ. Страш
ная кара, постигшая Сидонъ, заставила остальные города Финиши 
изъявить покорность (около 3 45  года). Такимъ образомъ царь развя- 
залъ себе  руки для новаго похода противъ Египта * 2).

!) Diod. X V I  42, 3— 9; 46, 1— 3, подъ 351/0 и 350/49 гг. Дата верна, такъ 
какъ Фошонъ въ 349/к г. занималъ въ Аеинахъ должность стратега (выше 
стр. 400) и D iod. X V I  42, 6 категорически заявляетъ, что Идр1ей только 
что вступилъ на престоле; поэтому ниже 350/49 г. во всякомъ случай нельзя 
идти. Но кипрское возсташе было вызвано ф ин и ий ски м ъ  (D iod. X V I  42, 5), 
следовательно последнее должно было вспыхнуть непосредственно после по- 
ражешя Оха, что указываетъ на крупные размеры персидскихъ потерь. О 
смерти Эвагора— Diod. X V  47, 8, Theopomp. fr. I l l ,  Arisfot. Polit. V I I I  (V ) 
1311 b; о Никокле см. посвященную ему речь Исократа и Theopomp. и Апа- 
xim . у  Athen. X I V  531 d. е; онъ умеръ до 354/3 г. (Isocr. Antid. 40. 67). 
Что и Пнитагоръ принадлежалъ къ саламинскому царскому дому, показыва- 
етъ надпись его сына Никокреона (Le B a s-F o u c a rt  Peloponnese 122; пото- 
мокъ Эака, сравн. Isocr. Еиад. 12). О последовательности саламинскихъ 
царей— S ix  Rev. Num. 1883 стр. 279.

2) D iod. X V I  43— 45, T rogus Frol. X .  Что приготовлены царя заняли про
должительное время, сказано у  Diod. X V I  44, 5. Если Babelon правильно 
располагаете сидонсшя монеты въ хронологическомъ порядке (Bull. Corr. 
Hell. X V  1891 стр. 293 слл.), то завоевание Сидона должно быть отнесено— ■ 
самое позднее— къ 348 году. Н о  Isocr. Phil. 102 едва ли могло быть написано
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Охъ еще до падешя Сидона обратился къ дружественнымъ ему 
греческимъ государствамъ съ просьбою о присылка вспомогательныхъ 
войскъ; теперь Оивы прислали 1 0 0 0 , Аргосъ 3 0 0 0  гоплитовъ, а 
Аеины и Спарта обещ али, по крайней м'Ьр’Ь, соблюдать нейтрали- 
тетъ х). Подкрепленное этими отрядами, персидское войско двинулось 
въ Египетъ. Страна была отлично укреплена и 1 0 0 .0 0 0  человекъ  
стояли наготове для обороны, въ томъ числе 2 0 .0 0 0  греческихъ 
наемниковъ; но вместо того, чтобы поручить руководство военными 
действ1ями какому-нибудь способному греческому полководцу, царь 
Нектанебъ самъ принялъ на себя верховное начальство, чтб было ему 
совершенно не по силамъ. Первое н ап адете еиванцевъ на погранич
ную крепость ПелусШ у устья восточнаго рукава Нила было, правда, 
отражено, благодаря храбрости греческаго гарнизона. Но вскоре 
аргосскому стратегу Никострату удалось провести въ реку царскую 
эскадру изъ 80  тр1еръ и высадить свои войска на берегъ въ тылу врага. 
Полководецъ Нектанеба, КлинШ изъ К оса, поспешившШ съ 7 0 0 0  че
ловекъ навстречу непр1ятелю, былъ разбитъ Никостратомъ, причемъ 
и самъ палъ в м есте съ бблыпею частью своего войска. После этого 
царь Нектанебъ счелъ необходимымъ покинуть свою позицш  на во- 
сточномъ берегу Дельты и съ ядромъ своего войска вернулся въ 
свою столицу Мемфисъ, последстчнемъ чего была сдача Пелушя еи- 
ванцамъ. Темъ временемъ Менторъ и царстй  евнухъ Багоасъ во 
главе главной персидской армш безпрепятственно подвигались вверхъ  
по теченью Нила. Отъ имени Артаксеркса они провозглашали амни
стию всем ъ, кто добровольно покорится, и этимъ побудили важную  
крепость Бубастисъ сдаться; примеру ея тотчасъ последовали мнопе 
друпе города. Въ виду повсеместныхъ отложешй Нектанебъ не р е 
шился довести дело до осады Мемфиса; собравъ свои сокровища, онъ 
селъ на корабль и бежалъ въ Эошппо. Царь Артаксерксъ безпрепят
ственно вступилъ въ Мемфисъ, и вскоре весь Египетъ дежалъ у  его 
ногъ (приблизительно весною 344  года). Старое царство фараоновъ 
было уничтожено навсегда. Съ техъ  поръ и до нашихъ дней на бе- 
регахъ Нила властвовали чужеземцы.
поел* разрушешя Сидона, а по D iod. X V I  44, 1— 3, 46, 4 египетсюй походъ, 
невидимому, непосредственно примыкаетъ къ завоеванйо Сидона, что и по 
существу вероятно; между тЪмъ Египетъ былъ покоренъ не ранее осени 346 
года. Притомъ, невероятно, чтобы гречесия государства уже до Филократова 
мира приняли учасме въ этомъ предпр1ятш. Въ  виду этихъ соображешй за- 
воеваше Сидона приходится отнести къ лету 346-го или къ одному изъ двухъ 
ближайпшхъ годовъ.

У) Diod. X V I  44, 1; 46, 4, Isocr. Panath. 159, Theopomp. fr. 135.
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Покоренная страна конечно тяжко поплатилась. ВажнМ ние города 
были лишены сгЬнъ, мноия богатыя святилища ограблены, да и 
вообще релипозныя чувства поб'Ёжденныхъ подверглись разнаго рода 
оскорблешямъ. Гречесюе союзники царя, которымъ онъ главныиъ 
образомъ и быль обязанъ своей побйдою, были щедро награждены  
и отпущены на родину. Оба главнокомандуюпце царской армш, Ба- 
гоасъ и Менторъ, были осыпаны всевозможными почестями. Багоасъ  
былъ назначенъ начальникомъ царской гвардш, хшпархомъ, какъ го
ворили греки; занимая этотъ постъ, онъ являлся по рангу первымъ 
лицомъ поагЬ царя и , пока жилъ Артаксерксъ, да ипослй  его смерти, 
онъ фактически былъ властелиномъ монархш. Менторъ, который во 
время похода вступилъ въ неразрывную дружбу съ Багоасомъ, былъ 
назначенъ главнокомандующимъ въ приморскихъ провинщяхъ. Его 
братъ Мемнонъ и шуринъ Артабазъ были по его просьб!; прощены и 
получили разр^шеше вернуться изъ изгнашя; однако своей старой 
сатрапш Артабазъ уже не получилъ х) .

Эти собымя сразу изменили политическое положеше. Персидская 
монарх1я, которая до сихъ поръ употребляла всЬ свои силы на то, 
чтобы вернуть себЬ свои собственныя влад'Ьшя, теперь снова полу
чила возможность действовать во-вн£; а главное, благодаря покоре- 
нш  Финикш, Кипра и Египта она снова сделалась великой морской 
державой. Если Филиппъ после Филократова мира серьезно замышлялъ 
освободительную войну противъ Персш, и именно съ этой целью  
добивался соглашешя съ Аеинами, то осуществлеше этого плана 
приходилось теперь отложить до лучшихъ временъ. Напротивъ, те- 1

1) Единственное дошедшее до насъ сообщеше о покореши Египта мы на- 
ходимъ у Diod. X Y I  46 —  52, подъ 350/49 г. Н о  Ф/Адаго? Исократа показы- 
ваетъ, что Египетъ въ 346 г. еще былъ свободенъ, тогда какъ написанный 
въ 339 г. Пкукхк/гсиход (159) уже упоминаетъ о покоренш страны. По Мане- 
еону (у  Hieronym. АЬг. 1666) Египетъ былъ завоеванъ въ 15-мъ году цар- 
ствовашя Оха, т.-е. въ 344 г. АриянскШ  переводъ Евсевгя АЬг. 1668 npiypo- 
чиваетъ это co6HTie къ 19-му году царствовашя Нектанеба, который вступилъ 

на престолъ въ 361 или 360 году, —  т.-е. къ 343 или 342 г. Напротивъ, по 
другому Фрагменту Манееона (Afric. у  Sync. р. 145, 6, сравн. H ieronym . АЬг. 
1670) О хъ  завоевалъ Египетъ на 20-мъ году своего царствовашя, т.-е. въ 
339 г., и затемъ властвовалъ надъ нимъ до своей смерти еще два года. —  
Если Герапй, тиранъ Атарнея и Асса, действительно былъ взятъ въ нленъ 
Менторомъ уже въ 345Д г. (Strab. X I I I  610, сравн. съ Apollod. у  D ionys. къ 
Аммею 5 р. 727 и Laert. D iog. Y  1, 9), то Египетъ долженъ былъ быть 
завоеванъ не позднее осени 345 года (сравн. Diod. X Y I  52); но это показаше 
основано, вероятно, лишь на ошибочной комбинащи Страбона или его источ
ника, см. ниже стр. 481 прим. 2).
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перь надо было позаботиться о томъ, чтобы Hepcia не вмешалась 
въ гречеш я дела. Въ виду этого Филиппъ постарался сблизиться съ 
персидскимъ царемъ, въ чемъ ему помогли его дружественный от- 
ношешя съ Артабазомъ, шуриномъ Ментора, и съ братомъ послед- 
няго Мемнономъ. Въ конце концовъ между Македошей и Перыей 
былъ заклгоченъ мирный и союзный договоръ Филиппу была пре
доставлена въ Европе полная свобода действШ , взаменъ чего онъ 
порвалъ съ мятежными династами Малой Азш , особенно съ Герм1емъ, 
тираномъ Атарнея и Асса въ Эолиде. Покинутый союзниками, ГермШ 
долженъ былъ теперь искать мира съ  царемъ; онъ принялъ предло- 
жеше Ментора — на личномъ свиданш уладить существуюнця разно
гласия, но былъ при этомъ изменнически взятъ въ шгбнъ и от- 
правленъ къ царю, который велелъ распять его. После этого принад
лежавший ему укреплешя сдались Ментору. Остальные князьки, которые 
еще сопротивлялись персидскому владычеству, также одинъ за дру- 
гимъ были приведены къ покорности, и вскоре авторитетъ персид- 
скаго царя былъ возстановленъ на всемъ полуострове, за исключе- 
шемъ горныхъ округовъ Тавра, мисШскаго Олимпа и части черномор- 
скаго побережья * 2 *). Никогда со временъ Дар1я и Ксеркса персидская 
монархгя не была столь могущественна.

Охъ былъ доволенъ этими успехами и, не желая рисковать пло
дами своихъ победъ, не имелъ въ виду предпринимать похода про- 
тивъ европейскихъ грековъ, какъ ни были благопр(ятны для такого 
предпр1ят1я политичесшя услов1я. Когда Филиппъ явился на Геллес
понте и осадилъ Периноъ, мало - аз1атсие сатрапы, правда, при
слали подкреплетя осажденнымъ и нереид т е  отряды вторглись даже 
въ македонсмя владешя во бракш; но это было сделано противъ 
воли персидскаго царя, и съ т ех ъ  поръ Перыя соблюдала по отно-

О Arrian. I I  14, 2; ранке персидстй царь пытался вступить въ соглашеше 
съ Аеинами, но его иредложешя были отвергнуты (Dem. Phil. I V  34).

2) Diod. X Y I  52, о ГермгЬ кроме того [Aristot.] Oecon. I I  1351 a, Strab. 
X I I I  610, Apollod. у  Laert. Diog. V  1, 9 и D ionys. къ Аммею 5 р. 727, за- 
т 'ё ы ъ  гимнъ Аристотеля (Be rgk  Lyr. Gr. I I 4 стр. 360, W ilam ow itz Arislot. и.
Athen I I  406 сл.) и эпиграмму fr. 4  (стр. 338), веокритъ хдоссвай у  B e rgk ’a l l 4 
стр. 374; союзъ между Гершемъ и Эриерами— Dittenb. Sylloge 97, отношешя
къ Филиппу— Dem. Phil. I V  32 со схо.шями; указанное мксто Филиппикь (о 
подлинности его см. W e il Harangues'1 стр. 357 слл.) даетъ право съ боль
шой вероятностью предполагать, что ГермШ былъ взятъ въ плкнъ лишь въ 
341 году, сравн. Boeckh Ш. Schriften V I 185 слл. В ъ  такомъ случае Аристо
тель уже раньше долженъ былъ покинуть Ассъ.

Белохъ. Истор1Я Греции, т. II. 3 1
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т е т ю  къ войнамъ, происходившимъ въ Грецш, строжайшШ нейтра
литета. Визанйя не получила помощи и просьба аеинянъ о под
держка противъ Филиппа была резко отвергнута г). Такимъ обра- 
зомъ македоншй царь могъ безъ помехи со стороны Персш довести 
до конца объединеше европейской Грецш.

Теперь наконецъ Филиппъ могъ снова подумать объ осуществле
ны своего великаго плана завоевашя Персш. Въ Коринеъ былъ со
звать конгрессъ союзныхъ греческихъ государствъ и здесь решено 
предпринять нащональную войну противъ варваровъ для освобожде- 
шя аз1атскихъ братьевъ (осенью 337 г .) * 2). Ближайшей весною (336) 
въ Малую Азш  отправилось войско изъ 1 0 .0 0 0  человАкъ подъ на- 
чальствомъ Парменюна и Аттала, чтобы прежде всего склонить гре- 
ч еш е  города къ отложешю; за нимъ по окончаши приготовлешй дол- 
женъ былъ последовать самъ царь съ главной арм1ей 3).

HainecTBie застало Персио совершенно неподготовленной. Ибо около 
того самаго времени, когда Филиппъ въ Корине^ провозглашалъ на
щональную войну, царь Охъ умеръ, какъ говорили— отъ отравы, 
подосланной ему его всемогущимъ министромъ Багоасомъ (3 3 7 ) . Ба- 
гоасъ казнилъ и старшихъ сыновей царя и возвелъ на престолъ его 
младшаго сына Арсеса. Теперь Багоасъ еще полновластнее царилъ 
въ стране, ченъ раньше, и когда Арсесъ сделалъ попытку изба
виться отъ этой опеки, Багоасъ устранилъ съ пути и его вм есте съ 
его детьми (3 3 5 ) и возвелъ на престолъ одного принца изъ побоч
ной линш дома Ахеменидовъ, Кодоманна, принявшаго при воцаренш  
имя Дар1я. Некогда юношей онъ отличился въ войне Оха противъ 
кадуйевъ и подучилъ награду за храбрость; въ общемъ же онъ ни- 
чемъ не возвышался надъ среднимъ уровнемъ восточныхъ царей. 
О рако, если Багоасъ надеялся найти въ Дар1е послушное оруд1е, то 
онъ жестоко ошибся. Первымъ дейеттаемъ новаго царя было изба
виться отъ человека, которому онъ былъ обязанъ престоломъ; Ба-

*) См. выше етр. 435 и 438. Правда, въ письме Александра къ Д а р т  (у 

Arr. I I  14, 5) ответственность за вторжеше во б р а к т  возлагается на Оха, 
но это нисколько не доказываете справедливости этого обвинетя, даже если 
признать самое письмо подлиннымъ (объ этомъ ниже стр. 508 прим. 1).

2) Diod. X Y I  89, подъ 337/6 годомъ. Что реш ете  объявить войну пер- 
самъ было принято не на учредительномъ собранш коринескаго союзнаго со
вета, объ этомъ свидетельствуютъ показашя Ю стина I X  5; притомъ, въ 
этомъ случае Филиппъ долженъ былъ бы начать войну еще въ 337 году. 
Сравн. КоЫег Sitzungsber. der Berl. ATcad. 1892 стр. 509 слл.

3) Diod. X Y I  91, 1, Justin. I X  5, 8 (initio veris).
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гоасу пришлось самому выпить тотъ ядъ, который онъ, по преданно, 
предназначилъ для Дарья 1).

При такихъ услов!яхъ центральное правительство страны могло 
удалять малоаз!атскимъ собьичямъ лишь немного вниманья. Мало- 
аз1атскимъ сатрапамъ приходилось самимъ думать о томъ, какъ спасти 
свою шкуру; и такъ какъ Менторъ, главнокомандующий въ примор- 
скихъ провинщяхъ, именно около этого времени умеръ, то энергичная 
оборона противъ врага на первыхъ норахъ была невозможна * 2) . Те  
изъ греческпхъ городовъ, у которыхъ руки не были связаны персид
скими гарнизонами, приветствовали македонская войска какъ освобо
дителей, —  особенно Кизикъ, могущественный торговый центръ на 
Пропонтиде, и Эфесъ, величайшШ изъ всехъ  греческихъ городовъ 
Малой Азш 3) . Владетель Карш, Пиксодаръ, последнШ изъ брать- 
евъ ВТавсолла, остававшийся въ живыхъ, также надеялся съ помощью 
Филиппа свергнуть верховенство персидскаго царя. Немного д етъ  
назадъ (3 4 0 )  онъ свергъ съ престола свою сестру Аду, которая на
следовала власть после смерти ( 3 4 4 )  своего брата и мужа Идрйея; 
теперь онъ предложилъ свою дочь въ жены сыну Филиппа Арри- 
дею 4). Но темъ временемъ въ Македонш произошли собьш я, со
вершенно измЬнивния все положеше вещей.

При дворе Филиппа господствовалъ тонъ , немногимъ отличный 
отъ того, какой можно было наблюдать, напримеръ, въ главной 
квартире какого-нибудь наемнаго войска. Царь любилъ шумныя пир
шества въ кругу своихъ соратниковъ, — пиршества, до которыхъ 
македоняне искони были охотники, и который сплошь и рядомъ пре
вращались въ диия орпи, где дымъ стоялъ коромысломъ; хуж е не 
вели себя даже кентавры и лестригоны, говоритъ одинъ современ
ный историкъ 5) . Филиппъ былъ очень падокъ и до женскихъ пре
лестей; онъ держалъ при себе  немалое число наложницъ 6) ,  къ глу
бокому огорченно царицы Олимшады, гордой и властолюбивой жен
щины, которая не могла заставить себя смотреть сквозь пальцы на

1) Diod. X Y I I I  5, 3— 6, 2, Justin. X  3, 3— 5.
2) Менторъ въ послТ.дшй разъ упоминается при взятии въ шгЬнъ Гершя; 

въ 336 году противъ полководцевъ Филиппа командуетъ уже его братъ Мем- 
нонъ (Diod. X Y I I  7, 2).

3) Относительно Кизика— Diod. X Y I I  7, 3, Polyaen. Y  44, 5; относительно 
Эфеса — Arr. I  17, 10 сл.

4) Plut. Alex. 10; о низложети Ады  —  Агг. I  23, 7, Diod. X Y I I  74, 2, 
Strab. X I Y  656.

5) Theopomp. fr. 249; Demosth. Olynth. I I  18.
*) Satyr, fr. 5, сравн. Justin. I X  1 слл., Plut. ’AnoipB-. ФО.. 22 p. 178.

31*
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грешки мужа. Единственньшъ связующимъ звеномъ между супругами 
былъ наслбдникъ престола Александръ, къ которому и отецъ былъ 
искренно привязанъ. По его желанно Аристотель далъ Александру 
отличное образов ате; затбмъ, отправляясь въ Геллеспонтъ, Филиппъ 
поручилъ шестнадцатилбтнему юноше управлеше Македошей, а спустя 
два года при Херонеб предоставилъ ему начальство надъ наступатель- 
нымъ крыломъ и вмбстб съ тбмъ честь решить исходъ битвы. Та- 
кимъ образомъ, Филиппъ приложилъ веб старашя, чтобы подготовить 
Александра къ тому высокому положешю, которое ему со временемъ 
суждено было занять 1).

До сихъ поръ удавалось избегнуть открытаго разрыва въ цар
ской семье. Но по возвращенш изъ своего греческаго похода Фи
липпъ влюбился въ одну девушку изъ очень знатной македонской 
фамилш, Клеопатру, дядя которой, Атталъ, занималъ одинъ изъ  
выспшхъ постовъ въ государстве. Въ виду ея высокаго обществен- 
наго п олож етя царь не могъ сделать ее своей любовницей,— и вотъ 
онъ едблалъ ее своей законной женой. Вслбдств1е этого Олимшада 
и Александръ покинули страну; царица вернулась въ свое отечество—  
Эпиръ, а наслбдникъ ушелъ даже къ исконнымъ врагамъ Македонш, 
иллирйцамъ. Филиппъ рбшилъ уступить, и состоялось соглашеше, 
въ силу котораго по крайней мбрб Александръ вернулся ко двору; 
брата Олимшады, Александра эпирскаго, Филиппъ склонилъ къ миру, 
оббщавъ выдать за него свою дочь Клеопатру * 2) . Свадьбу справляли 
съ большой пышностью лбтомъ 3 36  года въ древней столице Эгахъ; 
вслбдъ затбмъ Филиппъ хотблъ выступить въ походъ противъ пер- 
совъ. Но во время торжественной процессш онъ былъ убитъ однимъ 
изъ своихъ телохранителей Павсашемъ. Въ суматохе убШца едва 
не успблъ спастись, но въ конце - концовъ былъ настигнута и из- 
рубленъ погонею 3) .

!) Plat. Alex. 9, Koh ler Sitzungsber. der Berl. Alead. 1892 стр. 497.
2) Plat. Alex. 9 изъ Сатира (сравн. Satyr, fr. 5), Justin. I X  5, 9; 7, 1 — 7.
3) D iod. X V I  91— 94, Justin. I X  6, Paus. V I I I  7, 6. Александръ умеръ 

въ 323 году, въ посл*дше дни дэмя (PJut. Alex. 75. 76), который приблизи
тельно соотв*тствуетъ аттическому еаргедюну (Plut. Cam. 19 сравн. съ Alex. 
16), повидимому—  13 iiOHH (Unger Philol. 41, 1882, стр. 82 сл., по египетской 
дат*, которую даетъ псевдо - Каллисеенъ). Царствовалъ онъ 12 л *тъ  и 8 
м'Ьеяцевъ (Aristobul. у A rr. Y I I  18, 1) или 12 д *тъ  и 7 м*сяцевъ (Diod. 
X V I I  117, 5); такъ  какъ дэсШ—  восьмой м*сяцъ македонскаго года, то Але 
ксандръ, повидимому, вступидъ на престолъ въ начал* 336/5 года,въ октябр* 
336 г. Возможно, что д*ло именно такъ и обетоитъ; но бол*е в*роятно, что 
Александръ вступидъ на престолъ н*сколько ран*е и что начало его царствова-
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По преданно, Павсашя побудили къ убШству мотивы личнаго 
свойства; будучи тяжело оскорбленъ Атталомъ, дядею молодой жены  
Филиппа, Клеопатры, онъ будто бы не сумЪлъ добиться правосудйя 
отъ Филиппа и поэтому рЗшшлъ выместить на немъ свою обиду 1). 
Но въ такомъ случае почему онъ не отомстилъ самому Атталу? 
Очевидно, что y6iem e Филиппа было обусловлено политическими при
чинами. Действительно, тотчасъ после смерти Филиппа распростра
нился слухъ, что убийца былъ подосланъ Олимшадой и что дело не 
обошлось безъ учасия Александра * 2) ; и принимая во внимаше 
глубощй разладъ, господствовавппй въ царскомъ доме и улаженный 
лишь формально, надо признать это подозреш е вполне естествен- 
нымъ. Притомъ, Олимшада действительно имела полное основаше 
опасаться устранеш я Александра отъ лрестолонаслед1я, такъ какъ 
Клеопатра только что родила сына 3) , и можно было съ большой 
вероятностью предполагать, что вл1яше молодой супруги окажется 
достаточно сильнымъ, чтобы впоследствш  доставить ея сыну корону 
Македонш.

Какъ бы то ни было, плоды преступлешя пожалъ Александръ. Онъ 
былъ признаннымъ наследникомъ престола; притомъ, изъ сыновей 
Филиппа онъ одинъ успелъ обнаружить на дел е  свои военныя спо
собности. Только подъ его скипетромъ Македошя могла благополучно 
перенести тотъ кризисъ, который по всемъ нризнакамъ должна была 
повлечь за собою внезапная смерть Филиппа. Въ виду этого боль
шинство старыхъ полководцевъ Филиппа немедленно признали Але
ксандра, царемъ— впереди в сехъ  Антипатръ, который былъ наиболее 
близокъ къ Филиппу. Благодаря ихъ поддержке смена на престоле 
совершилась безъ  затрудненШ. Юный сынъ Клеопатры былъ убитъ  
и темъ предотвращена опасность какого-либо возсташ я въ его 
пользу. Точно также были казнены Героменъ и Аррабей, сыновья

шя считали отъ новогод1я, 'слЬдовавшаго за воцаретемъ. Во всякомъ случав, 
эмевдащя сообщенным. источниками датъ, какой требуетъ Унгеръ (Philol. 41 
стр. 83),— незаконна.

1) Aristot. РоШ. V I I I  (Y )  1311 Ъ, Diod. X Y I  93, Justin. I X  6, Plut. 
Alex. 10.

2) Plut. Alex. 10, Justin. I X  7, сравн. K5h ler 1. c.
3) Что Клеопатра родила сына, это сказано у  Paus. Y I I I  7, 7; Diod. X Y 1 I 

2, 3 также, очевидно, говорить о наследника. Къ  этому сыну Клеопатры, 
вероятно, и относится показание Юстина ( X I  2, 3, сравн. I X  7, 3), что Але- 
кеандръ тотчасъ по вступлеши на престолъ веледъ умертвить своего свод- 
наго брата Карана. Правда, въ другомъ месте ( IX  7, 12) онъ говорить о 
дочери Клеопатры; такъ же и Satyr, fr. 5.
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Аэропа изъ низвергнутой линкестидской династш, побочной лиши 
македонскаго царскаго дома, которые могли стать опасными въ ка
честв А претендентовъ; предлогомъ къ казни послужило ихъ мни
мое участае въ заговорА Павсашя противъ Филиппа. Ихъ братъ 
Александръ уцАлАлъ, такъ какъ онъ былъ зятемъ Антипатра и такъ 
какъ онъ тотчасъ послА уб1ешя Филиппа изъявилъ покорность новому 
царю 1).

Такимъ образомъ, въ Македонш Александръ утвердилъ свою власть; 
тАмъ не менАе, положеше дАлъ было очень серьезно. Въ Азш ко- 
мандовалъ Атталъ, дядя Клеопатры и слАдовательно смертельный 
врагъ Александра. КромА того, покоренные народы поднялись по
всюду, готовясь свергнуть иго, подъ которое согнула ихъ головы 
желАзная рука Филиппа. Въ Амбракш вспыхнуло возсташ е, и маке- 
донсшй гарнизонъ былъ изгнанъ; то же готовились сдАлать и 0ивы; 
въ Этолш и ПелоповнесА также началось брожеше * 2) .

ВсА эти стремлешя нашли себА естественный центръ въ Аеинахъ. 
ЗдАсь за энтуз1азмомъ въ пользу мира, вызваннымъ неожиданной сни
сходительностью, которую обнаружилъ послА своей побАды Филиппъ, 
вскорА послАдовала реакщя. Сторонники союза съ Македошей тщетно 
пытались вытАснить Демосеена изъ его руководящаго положешя; изъ 
всАхъ возбужденныхъ противъ него процессовъ онъ вышелъ побА- 
дителемъ 3). Такъ же безуспАшны оказались всА нападешя на по- 
литическаго друга Демосеена, Гиперида. Его декретъ о поголовномъ 
вооружеши народа, изданный послА битвы при ХеронеА, былъ явно 
противенъ конституцш и привелъ бы Аеины къ анархш , если бы былъ 
осуществленъ; несмотря на это Гиперидъ былъ оправданъ, когда Ари- 
стогитонъ, самый даровитый изъ ораторовъ противной парии, при- 
влекъ его къ суду за этотъ проступокъ 4) . А когда затАмъ осенью  
настунилъ въ Аеинахъ праздникъ поминовешя мертвыхъ и возникъ 
вопросъ, кому поручить прои зн есете надгробной рАчи въ честь пав- 
шихъ при ХеронеА, —  эта почетная обязанность, несмотря на всА 
усил1я противвиковъ, была возложена на Демосеена 5) .  Этимъ было

*) Justin. X I  2, 1— 3, Diod. X T I I  2, Plut. Alex. 10, A r r .  1.25, 1. 2.
2) Diod. X V I I  3.
3) Demosth. о вгьнкгь 249 сд., речь пр. Аристог. I  36 сл.
4) Suid. ’AQMnoyehcov, Жизнеоп. 10 ораторовъ р. 848 ел. и Фрагменты 

речи, произнесенной Гиперидомъ на этомъ процессе (fr. 27 слл. B lass 3). Объ 
Аристогитоне см. B lass АН. JBereds. I l l  2, 247 слл.

5) Demosth. о вгьнкгь 285 слл., Plut. Dem. 21. Сохранившаяся въ числе 
произведетй Демосеена надгробная речь есть, какъ известно, грубая под
делка.
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торжественно засвидетельствовано, что большинство гражданъ и т е 
перь продолжало видеть въ Демосоене своего руководителя, несмотря 
на все б е д с ш я , к а тя  постигли государство въ першдъ его пра
вде т я .

Темъ временемъ друзья Демосеена употребляли вс'е усил1я, чтобы 
свалить ответственность за поражеше на полководцевъ, командовав- 
шихъ при Х еронее. Харесъ занималъ слишкомъ высокое положеше, 
чтобы обвинеше противъ него могло обещать у сп ех ъ , а главное—  
онъ находился въ хорошихъ отношешяхъ съ руководящими орато
рами. Въ виду этого козломъ отпущешя явился Лиеиклъ. Обвините - 
лемъ выступилъ Ликургъ изъ Бутадъ ‘) , человекъ уже пожилыхъ 
летъ , который однако лишь теперь достигъ руководящаго вл1яшя. 
Онъ принадлежалъ къ одной изъ сравнительно немногочисленныхъ 
старыхъ аристократическихъ фамилШ, которыя съумели сохранить 
свое богатство, а следовательно и вл1яше; самъ онъ виделъ свою  
главную, задачу въ томъ, чтобы воскресить въ своихъ согражданахъ 
добродетели добраго стараго времени. Какъ и подобало, онъ началъ 
съ самого себя; босой и безъ рубахи, въ одномъ шерстяномъ плаще 
ходилъ онъ по улицамъ MipoBoro города. Его политическимъ идеаломъ 
была Спарта, а новое просвещ еш е было ему омерзительно, что, 
впрочемъ, не помешало ему получить реторическое обр азов ате. Охот
н ее  всего онъ употребилъ бы силу, чтобы наставить людей на путь 
истинный; телесное наказаш е, говорилъ он ъ ,— весьма полезная вещь; 
но такъ какъ въ Аеинахъ того времени это средство было неприме
нимо, то онъ старался достигнуть своей цели при помощи суда, съ 
истинной страстью исполняя обязанности прокурора. Тутъ онъ не 
брезгалъ никакимъ средствомъ; въ извращенш истины и грубыхъ 
преувеличешяхъ онъ смело могъ выдержать сравнеше съ любымъ 
сикофантомъ. При этомъ онъ, какъ все фанатики, не зналъ пощады 
относительно своихъ жертвъ; онъ удовлетворялся одной карой —  
смертью; въ Аоинахъ говорили, что его речи писаны кровью, какъ 
некогда законы Дракона. И онъ сплошь и рядомъ достигалъ своей 
цели: это былъ одинъ изъ лучш ихъ'ораторовъ своего времени, че
ловекъ безупречной личной честности; притомъ, старосветская на
божность, которую онъ выставлялъ на показъ, и усвоенный имъ на- *)

*) Его Oiorpaoia въ [Plut.] Жизнеоп. 10 орат. р. 841 ид . (Westermann 
стр. 270 слл.); очень характерны единственная дошедшая до яасъ рЪчь Ли
курга (пр. Леократа) и Фрагменты. Подробнее —  у  Schaefer’а П 2 317 слл., 
Blass Att. Bereds. I l l  2, 72 слл., Durrbach L'oratewr Lycurgue, Парижъ 
1890 года.
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зидательный, пропов'ЬдническШ тонъ сильно импонировали масс/fe. Съ 
такимъ обвинителемъ Лисиклъ не могъ справиться; несчастный пол- 
ководецъ былъ осужденъ на смерть и казненъ, согласно требованно 
Ликурга г).

Бол^е плодотворна была деятельность Ликурга въ области вну- 
тренняго управлешя. Непосредственно передъ битвой при Хероне/Ь 
онъ былъ избранъ вь завЪдуюице кассою оеориконъ, причемъ Де- 
мосоенъ былъ его товарищемъ по службе; его шуринъ Габронъ изъ 
Баты въ это самое время заведовалъ военной казною. Такимъ обра- 
зомъ, Ликургъ прш брелъ руководящее вл1яше на оба высшихъ фи- 
нансовыхъ поста въ государстве, и когда въ 3 3 4  году окончился 
четы рехлетий финансовый першдъ, на который онъ самъ и его ш у
ринъ были избраны,— онъ еще целыхъ два срока, до 3 26  года, оста
вался руководителемъ аеинскихъ финансовъ. На этомъ посту онъ 
оказалъ государству велийя услуги; онъ снова упорядочилъ разстроен- 
ное войною государственное хозяйство и довелъ доходы до такой вы
соты, какой они раньше никогда не достигали. Правда, не надо за
бывать, что эти годы были для Аеинъ эпохой глубокаго внутрен
н я я  и в н еш н я я  мира, какимъ государство после Персидскихъ войнъ 
еще ни разу не пользовалось столь продолжительное время * 2) .

В м есте съ темъ правительство усердно работало надъ преобра- 
зовашемъ военнаго ведомства. Действительно, такая реформа была 
крайне необходима, потому что какъ выучка, такъ и дисциплина гра- 
жданскихъ войскъ были равно далеки отъ совершенства. Правда, по 
закону каждый аеинскШ гражданинъ, принадлежавппй къ одному изъ 
трехъ высшихъ имущественныхъ классовъ, былъ обязанъ по дости- 
женш совершеннол'Ьыя прослужить въ строю два года; но факти
чески большинство гражданъ находило средства уклоняться отъ этой 
повинности 3) .  Правильнаго строевого учешя для гоплитовъ въ

!) Lycurg. у  Diod. X V I  88 (fr. 75, сравн. 76. 77).
2) Hyperid. fr. 118 В .3 и особенно Vita и приложенный яъ ней декретъ 

Стратокла. Изъ CIA. I I  814 b Col. I  строка 12— 13 явствуетъ, что Ликургъ 
еще въ 329Д году занимадъ видный постъ въ Финансовомъ ведомств*; зна- 
читъ, его двенадцатилетнее правлеше обнимаетъ 338/7 —  327/6 годы (Foucart 
Bull. Corr. Hell. V I I  387 слл.). Такъ какъ въ 338/7 г. и следовательно до 
335/4 г. его шуринъ КалдШ изъ Баты  былъ г ар. lag огдагшггхшу (Vita 842 
сл.), то очевидно, что Ликургъ въ этотъ Финансовый першдъ былъ Ы\ го 
&еш(>lxov, к а тя  должности онъ занималъ въ два следующихъ першда— неиз
вестно.— Сравн. Droege JDe Lycwrgo Athen. pecun. publ. administratore, дисс. 
Минденъ 1880.

3) Plat. Законы V I  778-е очень пренебрежительно отзывается обо всемъ
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мирное время совсЪмъ не существовало; для кавалерш таш е сборы, 
правда, были предписаны закономъ, но на нихъ являлись лишь тЪ, 
кому была охота, и офицера не решались строго наказывать ман- 
кировавшихъ 1). Военные круги давно требовали реформы въ этой  
области; но такъ какъ войны велись обыкновенно наемными вой
сками и граждане лишь въ исключительныхъ случаяхъ призывались 
къ оружию, а полное гражданское ополчеше вообще ни разу не было 
собрано со времени битвы при МантинеЪ, то правительство не при
нимало никакихъ мЪръ противъ этихъ безпорядковъ, пока ср аж ет е  
при ХеронеЪ не доказало наглядно необходимость реформы. Теперь 
правительство стало строго слЪдить за тЪмъ, чтобы вс/Ь— не только 
члены зажиточныхъ классовъ, но и всЪ граждане вообщ е— исправно 
отбывали обязательную воинскую повинность. Для поддержашя дисци
плины была учреждена особая должность (<софронисты>), и содержи
мые государством!, учителя обучали рекрутовъ гимнастикЪ, обраще
ние съ оруж1емъ и машинами * 1 2) . А такъ какъ, кромЪ того, Аеины 
теперь болЪе, чЪмъ когда-нибудь, подвергались опасности осады, то , 
по предложенью Демосоена, лЪтомъ 3 3 7  года была предпринята об
ширная перестройка городскихъ укрЪпленШ сообразно съ услов1ями 
новаго осаднаго искусства; на эти работы было истрачено свыше 
100  талантовъ 3).

Однако, подготовляя реваншъ за Херонею, Аеины въ то же время 
усердно старались поддерживать добрыя отношешя съ Филиппомъ. 
На томъ празднеств^ въ Эгахъ, которому суждено было окончиться 
такъ печально, присутствовало и аеинское посольство; оно привезло 
золотой вЪнецъ и народное постановлеш е, въ,которомъ Аеины заяв
ляли о своемъ рЪшенш выдать всякаго,кто осмЪлился бы посягнуть 
на жизнь царя 4) .  И вдругъ прибыло и звЪ ш е объ уб1енш Филиппа. 
Демосеенъ свободно вздохнулъ; въ праздничномъ платьЪ, съ вЪпкомъ 
на головЪ, явился онъ въ совЪтъ и принесъ богамъ благодарствен
ную жертву, забывъ о словахъ Гомера, что безбожно ликовать надъ 
трупомъ павшаго врага. Онъ полагалъ, что со стороны того «маль-
ипститутЪ, и Aesch. о woe. не сталъ бы такъ хвастать своей службой въ ка
честв* nsfJtTtoXoq̂  если бы эта служба была обязательною.

1) О порядкахъ, господствовавшихъ въ аеинской кавалерш около середины 
I Y  в*ка, си. ' InnaQ/LxoQ Ксенофонта.

2) Aristot. A&qv. nol. 42, 2— 5; древкЬйппй списокъ э®ебовъ— GIA. ГУ  

2, 563 Ъ. Сравн. W ilam owitz Aristot. и. Athen. I  191 слл.
3) Aesch. пр. Ктес. 17. 27. 31, Demosth. о вгьнть 113. 299, Я&энеоп. 10 ор. 

845 сл.
1) D iod. X V I  92.
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читки», который воцарился теперь въ Пелле, Аеинамъ нечего опа
саться *).

Однако Александръ быстро положилъ конецъ всеми попыткамъ къ 
отложенно. Скорее, чймъ можно было ожидать, явился онъ со своимъ 
войскомъ въ Оессалш и заставилъ союзное со б р а т е  вручить себе  
ту же верховную власть надъ союзомъ, которою располагалъ его 
отецъ Филиппъ. Затймъ онъ двинулся къ Оермопиламъ, созвали 
амфиктшновъ и такъ же безпрекословно былъ признань защитникомъ 
дельфШскаго святилища.. Отсюда онъ пошелъ далее въ Б ео тш , и его 
появлешя передъ Оивами оказалось достаточно, чтобы предупредить 
взрывъ револющоннаго движешя. После этого и аоиняне прислали 
посольство приветствовать Александра, и онъ р'Ьшилъ удовольство
ваться этимъ, не требуя другихъ ручательствъ за мирное поведете  
Аеинъ. Темъ временемъ въ Кориной собралось союзное собр ате;  
здйсь договоръ, заключенный съ Филиппомъ, былъ возобновленъ и 
Александръ вместо своего отца избранъ главнокомандующими. Затемъ  
царь вернулся въ Македонию, где вспыхнувппя среди сосйднихъ вар- 
варовъ в озст атя  настойчиво требовали его присутств1я * 2) .

Атталъ, комавдовавппй македонскими войскомъ въ Азш , после 
воцарешя Александра завязали сношешя съ Демосоеномъ; въ то же 
время онъ старался вызвать въ Македонш в о зст а т е  съ целью в оз
вести на престолъ законнаго наследника, сына Пердикки Аминту. Те
перь, после того какъ вся Эллада покорилась безъ боя, онъ сталъ 
искать мира съ Александромъ. Но онъ зашелъ уже слишкомъ далеко, 
чтобы царь могъ простить его. Однако открыто идти противъ него 
Александръ не реш ался, такъ какъ Атталъ пользовался большой по
пулярностью въ войске; поэтому царь сдйлалъ видъ^ что готовъ всту
пить въ переговоры, и отправилъ въ А зш  своего приближеннаго Ге- 
катея изъ Кардш съ поручешемъ. убить Аттала, чтб и было испол
нено. Пармешонъ, командовавпйй въ Малой Азш наряду съ Атта- 
ломъ, приняли учаспе въ этомъ кровавомъ дел е , несмотря на то, 
что Атталъ былъ женатъ на его дочери; всю свою долгую жизнь онъ 
верой и правдой служилъ царской фамилш, и теперь онъ не поко
лебался принести въ жертву своего зятя, разъ тотъ сталъ изменни- 
комъ 3) .  Это убШство освободило Александра отъ самой тяжелой его

J) Aesch. пр. Ктес. 77. 160. 219, Diod. X Y I I  3, Plut. Dem. 22, Phoc. 16, 
М арая  изъ Пеллы £г. 8 (у  Harpocr. MaQykrjq).

2) Diod. X Y I I  4, A rr. I  1, 1— 3, Justin. X I  3; 1 — 4, сравн. Aesch. np. 
Kmec. 161, D in. np. Дем. 82, рЪчьо доюворахъ съ Александромъ и CIA. П  160.

3) Diod. X Y I I  2, 4  слл., 5, 1 сл., Curt. Y I  9, 17, Y I I  1, 3.
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заботы; теперь онъ могъ приступить къ осуществлен!ю въ Македоши 
тйхъ ш'Ьръ, который онъ считалъ необходимыми для упрочения своей 
власти. Аминта, несчастный претендентъ противъ своей воли, былъ 
казненъ; та же участь постигла всЬхъ родственниковъ Аттала и Кле
опатры, а также всЬхъ сводныхъ братьевъ Александра, изъ кото- 
рыхъ былъ пощаженъ одинъ слабоумный Арридей. Вдовствующую ца
рицу Клеопатру позднЬе, во время одной изъ отлучекъ Александра, 
Олямшада принудила къ самоубШству 1) .

Съ содрогашемъ читаемъ мы объ этихъ кровавыхъ поступкахъ; 
но м ы .не должны забывать, что гр ечестя  республики при подавле- 
нш революцШ обыкновенно поступали не лучше и очень часто про
ливали даже гораздо больше крови. Во всякомъ случай, Александръ 
достигъ своей цЬли; пока онъ былъ живъ, миръ въ Македонии болЬе 
ни разу не былъ нарушенъ. Грещя также, повидимому, покорилась 
вполнЬ; оставалось еще только наглядно доказать варварскимъ пле- 
менамъ СЬвера, что Македон1я и теперь столь же могущественна, какъ 
при Филипп^. Съ этой цЬлью Александръ весною (3 5 5 )  выступилъ 
изъ Амфиполя; спустя десять дней онъ стоялъ у  подошвы Гэмоса, 
обитатели котораго никогда не признавали македонскаго владычества. 
Тщетно пытались они загородить царю проходъ черезъ тЬснины; 
Александръ проложилъ себЬ путь и въ знакъ своей победы принесъ 
на вершинЬ горнаго хребта жертву вракШскому Дюнису. ЗатЬмъ онъ 
спустился въ страну трибалловъ, побЬжденныхъ, но не покоренныхъ 
Филиппомъ (выше стр. 4 4 0 ) .  Александръ разбилъ ихъ на-голову, но 
не сумЬлъ взять дунайскШ островъ Пеуке, куда они перевезли сво- 
ихъ женъ, дЬтей и наиболее ценное имущество. ПослЬ этого онъ  
съ частью своего войска переправился черезъ рЬку и разбилъ ге- 
товъ, которые хотЬлп помешать его переправь, но тотчасъ же вер
нулся на южный берегъ; у него были болЬе важныя дЬла, чЬмъ за 
воевывать сЬверныя страны. Теперь трибаллы изъявили покорность, 
и Александръ, поднявшись безпрепятственно вверхъ по теченпо Ду
ная, чрезъ ,восточныя ущелья Гэмоса вернулся въ Пэонно * 2) .

!) Justin. X I  5, 1— 2, X I I  6, 14; Аминта былъ убитъ зимою 336/3 года; 
это явствуетъ изъ того, что Александръ по возвращеши изъ своего похода 
во браюю распоряжается рукою вдовы Аминты, Кинаны (A rr. I  5, 4). О  
смерти Клеопатры — Plut. Alex. 10, Justin. I X  7, 12, сравн. Paus. Y I I I  7, 7. 
О сводныхъ братьяхъ Александра сравн. также Justin. I X  8, 2. 3, Plut. 

Ало<р&. ФсХ. 22 р. 178.
2) A rr. I  1; 4— 5, 1, Strab. V I I  301; краткое упонинате  у  Diod. X V I I  

8 и Plut. Alex. 11. О жертвоприношети на ГэмосЬ —  Suet. Аид. 94. Время
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Ему пора было вернуться, ибо въ то время, какъ онъ стоялъ на 
Дунай, возсталъ иллирШсий царь Клитъ, сынъ того Бардилиса, ко
торый некогда палъ въ борьб* съ Филиппомъ. Къ возстанпо при
мкнули и независимые еще тавлантинцы, обитавппе у Адр1атическаго 
моря въ области Эпидамна, и живице къ северу отъ нихъ автар!аты. 
Александръ немедленно пошелъ противъ новаго врага и проникъ да
леко вглубь иллирШскихъ горъ. Здесь, при осаде крйпкаго Пелшна, 
онъ попалъ въ очень опасное положеше; некоторое время его арм1я 
была заперта со всйхъ сторонъ, и только благодаря строгой дисци
плине, господствовавшей въ македонскомъ войске, ему удалось въ 
концй-концовъ разбить Клита и заставить его бежать изъ его цар
ства въ страну тавлантинцевъ * 1).

Между тймъ захватъ Малой Азш македонянами наконецъ убйдилъ 
персидское центральное правительство въ томъ, что государству съ 
запада грозитъ опасность,— хотя оно, разумеется далеко еще не со
знавало всей величины этой опасности. Поэтому персы прибегли къ 
старому средству, которое въ подобныхъ случаяхъ всегда оказыва
лось успешнымъ, именно постарались вызвать раздоръ среди грече- 
скихъ государствъ. ПерсидскШ царь разослалъ письма, въ которыхъ 
призывадъ грековъ къ возстанпо противъ Македонии и обйщалъ имъ 
для этой цели обильныя субсидш. Но одна только Спарта приняла 
эти предложешя; въ Аеинахъ и прочихъ союзныхъ съ Македошей 
государствахъ покуда превозмогъ еще страхъ передъ Александромъ, 
и они отвергли нереид си я  деньги. Такимъ образомъ, персидсие послы 
должны были удовольствоваться тймъ, что передали Демосеену круп
ную сумму —  какъ говорили, 300  талантовъ —  съ поручешемъ по 
собственному усмотренпо употребить ихъ въ интересахъ персидскаго 
царя 2).

года определяется показашемъ Агг. I  4 ,1 , что при переход* черезъ Дунай хд*бъ  
колосился. Разсказъ AppiaHa тоже недостаточно подробенъ, чтобы можно было 
на основагпи его детально определить направдеше похода. Подъ Пеукой раз

умеется, безъ сомнетя, известный островъ этого имени въ дунайской дельт* 
(Strab. Y I I  301. 305, [Scymn.] 789 ),т*м ъ  более, что для нападенш на островъ 
Александръ призвалъ военные корабли изъ Вязании (Агг. I  3, 3). Правда, 
удивительно, что1 трибаллы жили такъ далеко на востокъ. Сравн. Miillenhoff 
Deutsche Mterbwmskunde I I I  134 слл.

1) A rr. I  5 —  6, Zippel Bom. Herrschafb in Ulyrien (Лейпцигъ 1877) стр. 
27 слл.

2) Агг. I I  14, 6, Plut. 7i£QL xrjq 5АЯб|. xvyjiq p. 327 d, Dem. 20, Aesch. 
np. Kmec. 156. 239 слл., Din. np. Dem. 10. 18. При этомъ довольно безраз
лично, «честно ли (sic) употребилъ Демосеенъ персидсшя субсидии на т *
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Въ эту минуту въ Грещи распространился слухъ, что Александръ 
палъ въ Иллирш и что его войско уничтожено. Въ 0ивахъ тотчасъ 
вспыхнуло возсташ е, грозившее разразиться еще поел* смерти Фи
липпа. Какъ некогда во времена предковъ, изгнанники вернулись изъ  
Аеинъ; вожди македонской партш, Тимолай и Анемэтъ, были убиты, 
гарнизонъ Александра осажденъ въ Кадме*. Зат*мъ было возстано- 
влено демократическое устройство и избраны беотархи, которые, 
правда, пока были лишены всякой власти вн* 0ивъ. Изъ Аеинъ Де- 
мосеенъ прислалъ возставшимъ оруж1е, купленное на персидсшя 
деньги. Теперь повсюду въ Грещи начали поднимать голову против
ники македонскаго владычества. Аеины начали готовиться къ войн*, 
Жантинея и союзные съ нею аркадеше города послали войско къ 
Исему, и въ Элид* и Этолш также готовились идти на помощь еи- 
ванцамъ 1).

Вдругъ, неожиданно для вс*хъ , Александръ явился со своимъ 
войскомъ въ Беотш . Получивъ и зв * сп е  о возстанш 0ивъ, онъ фор- 
сированнымъ маршемъ двинулся изъ Иллирш въ Грецш; на седьмой 
день поел* выхода изъ Пелшна онъ достигъ Пелиннейона въ 0есса- 
лш, а еще спустя семь дней стоялъ передъ столицей Беотш . Онъ 
охотно даровалъ бы прощеше оиванцамъ, уже въ собственныхъ инте- 
ресахъ, такъ какъ для него было въ высшей степени важно н е в о з 
можности скор*е водворить миръ въ Грецш. Но изгнанники, стояв- 
m ie теперь у  кормила власти въ 0 и в а х ъ ,н е  хот*ли слышать о под- 
чиненш, за которое расплачиваться пришлось бы, конечно, преиму
щественно имъ самимъ. Разв* н*когда 0ивы при совершенно тожде- 
ственныхъ обстоятельствахъ не отразили поб*доносно спартанскихъ 
силъ, и разв* духъ, одушевлявшШ сподвижниковъ Эпаминонда, угасъ? 
Они не понимали или не хот*ли понять, что они им*ютъ д*ло съ  
гораздо бол*е страшнымъ противникомъ и что д*ятельной помощи 
имъ неоткуда ждать. И вотъ Оивы пошли навстр*чу своей гибели * 2) .

Македонсшй гарнизонъ все еще держался въ Кадме*. Кремль ле- 
жалъ въ южной части города, у  воротъ Электры, черезъ который 
вела дорога въ Аеины; ст*ны кремля составляли часть городскихъ

нужды, для удовлетворетя которыхъ он* были даны» (Schaefer Demosth. 
I l l 2 148), или, какъ утверждали его враги, часть ихъ  присвоилъ; дурно было 
то, что онъ вообще принядъ ихъ.

!) A rr. I  7, 1— 3, Diod. X V I I  8, Plut. Dem. 23, Жизнеоп. 10 op. р. 847 b; 
’A/ivvtaq арр1ановскихъ рукописей Нибуръ, на основанш Demosth. о впнкгъ 
295, исправляетъ въ 'Avsfioira?; избран1е беотарховъ— Arr. I  7, 11.

2) A rr. I  7, 4— 11, Diod. X V I I  9. 10, Plat. Alex. 11.



— 494 —

укреплешй. Поэтому виванцы постарались прежде всего окружить 
Кадмею валомъ, чтобы отрезать ей сообщеше съ стоявшей подъ 
стенами македонской арзпей. Противъ этой фортификащонной лиши 
Александръ и направилъ свою атаку. Пердикка, командовавшШ ма
кедонянами изъ Орестиды и Линкестиды, первый прорвался за окопы; 
тяжело раненый, онъ упалъ, но м акедонш е полки наступали одинъ 
за другимъ, и вскоре еиванцы были оттеснены къ городскимъ сгЬ- 
намъ. Непр1ятель неотступно следовали за ними и вм есте съ ними 
проникъ въ ворота; другая часть македонскаго войска вступила въ 
Кадмею и оттуда вм есте съ гарнизономъ спустилась въ городъ. 
Тщетно защитники на рынке еще разъ вступили въ битву съ вра- 
гомъ; они были обращены въ бегство, и вскоре 0ивы находились во 
власти победителя *)

в ивы постигла та же участь, какой подвергались в се  взятые при- 
ступомъ города; и еще ббльшую свирепость, чемъ македоняне, обна
ружили фошйцы и контингенты второстепенныхъ городовъ Беотш , 
мстившие теперь за все обиды, которыя они раньше потерпели отъ 
0ивъ. По преданно, при взятш города погибло шесть тысячъ чело- 
в ек ъ . Затемъ Александръ созвалъ союзниковъ для суда надъ п о
бежденными. По приговору союзнаго со б р а т а  0ивы , въ наказаше за 
измену интересамъ Эллады и за отлож ете къ персидскому царю, 
были осуждены на ту же кару, какой оне сами въ пору своего мо
гущества подвергли Платею и Орхоменъ; согласно съ этимъ реш е- 
т е м ъ  городъ былъ разрушенъ и пленные обитатели его, числомъ бо
л ее  3 0 .0 0 0 , отведены въ Македонию или проданы въ рабство. Земля, 
принадлежавшая городу, была роздана соседними общинамъ, а въ 
Кадмее по-прежнему остался македонскШ гарнизонъ * 2) .

Столь страшная катастрофа еще никогда не постигала Элладу, и 
она произвела потрясающее в п ечатл ете. Городъ, основанный Кад- 
момъ, чьи стены  были воздвигнуты Амфшномъ и Зееомъ, где роди
лись Дшнисъ и Гераклъ,— городъ, такъ долго занимавпйй одно изъ  
первыхъ местъ въ ряду греческихъ городовъ, сокрушивппй при Лев- 
ктрахъ могущество Спарты,— онъ перестали сущ ествовать, и плуги 
вспахали землю, на которой онъ стояли. П отр ясете было такъ ве

*) A rr. I  8, D iod. X V I I  11. 12, Plut. Alex. 11. Относительно игЬстополо- 
жешя— Fabricius Theben Фрейбургъ 1890, и возражетя W ilam ow itza въ Her
mes 26, 1891, 191 слл. К ъ  тому, что насъ зд*сь интересуетъ, эта полемика 
не им4етъ отношетя.

2) A rr. I  9, JDiod. X V I I  13. 14, X V I I I  11, Pint. Alex. И .  12, Jnstin. X I  
3. 4, Heges. fr. 2 (Script. Ber. Alex. M. стр. 139), Hyperid. Epitaph. 17.
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лико, говорить одинъ современный ораторъ, точно Зевсъ сорвалъ 
вгЬсяцъ съ неба; правда, еще светило солнце Эллады —  Аоиеы, но 
после того, что случилось, кто могъ предсказать грядущ ее1)?

И действительно, вся Грещя была парализована ужасомъ и  уже 
никто не думалъ о сопротивлеши Александру. Аркадяне осудили на 
смерть т4хъ , по чьему совету было послано вспомогательное войско 
въ бивы; элейцы вернули изгнанныхъ сторонниковъ Александра; это- 
ляне поспешили заверить царя въ своей преданности. Въ Аеины из- 
в е с п е  о паденш 0ивъ прибыло как*ь-разъ въ то время, когда въ  
Элевсине праздновались велшпя мистерш; будучи вполне уверены , что 
Александръ немедленно вступить въ Аттику, аеиняне прервали празд
нества, поспеш но перевезли селькое н а сел ет е  въ городъ и пригото
вились къ обороне. Многочисленные изгнанники, прибывппе изъ вивъ, 
были приняты, какъ друзья, и снабжены всемъ необходимыми Но 
въ то же время правительство отправило къ Александру посольство 
во главе съ Демадомъ, чтобы поздравить царя съ возвращешемъ изъ  
Иллирш и съ быстрой победой надъ еиванскими мятежниками * 2) .

Александръ очень хорошо зналъ, что еиванское возсташ е было 
подготовлено въ Аоинахъ и что Аеины собирались примкнуть къ 
0ивамъ; но катастрофа разразилась такъ быстро, что Аеины не 
успели начать открытую войну противъ царя. Поэтому Александръ 
могъ простить Аеины, и онъ тем ъ более готовь былъ сделать это, 
что всякое враждебное д е й с ш е  съ его стороны неминуемо заста
вило бы Аеины броситься въ объ яи я персовъ. Онъ счелъ нужнымъ 
поставить только два требовашя: чтобы Аеины изгнали беглыхъ еи- 
ванцевъ и выдали т ех ъ  людей, на которыхъ падала ответственность  
за п ов едете государства при последнихъ собьпчяхъ, въ томъ числе 
Демосеена, Ликурга, Гиперида, Харидема и Хареса 3) .  Первое тре- 
боваше было единогласно отвергнуто; зато въ Аеинахъ оказалось 
немало людей, вполне готовыхъ принять второе требоваш е, испол- 
неше котораго сразу избавило бы умеренную партпо отъ ея опас-

0  Heges. fir. 2, Aesch, пр. Ктес. 133. 157, Dinarch. пр. Дем. 24, Агг. I  9.
2) Агг. 1 10, 1— 4, Plut. Alex. 13.
3) Полный списокъ— у  Suid. AvzmazQoq\ кром* упомянутыхъ въ текст* 

онъ называетъ еще Пол!эвкта, Э<ыальта, Дштима, Патрокла (читай Мерокла) 
и ©расибула. Агг. I  10, 4 называетъ т *х ъ  же за исключешемъ ©раси- 
була. У  Plat. Dem. 23 недостаетъ Гиперида, Хареса, Дштима и ©расибула; 
зато онъ называетъ Демона и Каллисеена, которые попали въ этотъ списокъ 
изъ иеторш гарпаловскаго процесса (Тимоклъ у  Athen. V I I I  341 е f, сравн. 
Prid ik  De Al. М. epist., диссерт. Дерптъ 1893, стр. 22).
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нейшихъ противниковъ. Действительно, Фомонъ настойчиво потре- 
бовалъ приняия этого услов1я; но Демосеену удалось съ помощью 
Демада добиться того, что и второе требоваш е Александра было от
вергнуто народнымъ собраш емъ, и въ конце-концовъ самъ Фомонъ 
согласился вм есте съ Демадомъ отвезти народное постановлеше Але
ксандру. Но для последняго было слишкомъ важно возстановить дру- 
ж есия отношешя съ Авинами, чтобы онъ сталъ настаивать на своеиъ  
ультиматуме. Въ конце концовъ состоялось соглашеше, въ силуко- 
тораго одинъ только Харидемъ, самый непримиримый изъ противни
ковъ Александра, долженъ былъ уйти въ и зг н а т е , на что Аеины 
тем ъ легче могли согласиться, что Харидемъ не былъ урожденнымъ 
аоиняниномъ. Онъ уехал ъ  въ Азпо и вступилъ въ персидскую службу; 
за нимъ вскоре последовало туда несколько другихъ выдающихся 
офицеровъ, какъ Э<|пальтъ и Орасибулъ. Харесъ отправился въ свое 
княжество Сигейонъ на Геллеспонте 1) .

Теперь, наконецъ, Александръ могъ подумать о походе противъ 
Персии. Да и пора было, потому что война въ Малой Азш  приняла 
темъ временемъ очень опасный оборотъ. Мемнонъ, занявшШ после 
смерти своего брата Ментора постъ главнокомандующаго въ при- 
брежныхъ провинщяхъ, въ начале располагалъ противъ Аттала и 
Пармешона лишь крайне недостаточными боевыми силами; онъ едва 
сумелъ при Магнесш преградить врагу путь къ Сардамъ. Но вскоре 
былъ убитъ Филишгь, и враждебный образъ действШ Аттала противъ 
Александра затормозилъ операцш македонскаго войска, тогда какъ пер- 
си дш я боевыя силы благодаря новымъ вербовкамъ возростали изо 
дня въ день. Вследств1е этого Мемнонъ получилъ возможность пе
рейти въ наступлеше и съ помощью олигархической парии въ Эфесе 
занять этотъ городъ; однако, его попытка взять Кизикъ оказалась 
безуспеш ной. Между тем ъ Александру удалось избавиться отъ Аттала; 
но в се  эти с о б ь т я  сильно разстроили македонскую армию, и Парме- 
ш онъ, оставппйся теперь единоличнымъ военачальникомъ, не былъ 
въ состояши энергично действовать противъ Мемнона. Онъ прину- 
жденъ былъ прекратить осаду Питаны въ Эолиде и затем ъ былъ 
отозванъ Александромъ въ Македонш. Его преемникъ по командова- 
шю, Еаласъ, былъ разбить въ Троаде Мемнономъ и принужденъ 
отступить къ Геллеспонту, где отстоялъ Рэтейонъ и Абидосъ * 2). Во

») A rr. I  10, 6, Diod. Х У П  15, Plut. Bern. 23, Phoc. 17.
2) Diod. X Y I I  7, Polyaen. Y  44, 4. 5, сравн. Schaefer Demosth. I l l 2 114 

прим. 2.
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всехъ  остальныхъ частяхъ Малой Азш персидское владычество было 
возстановлено. Пиксодаръ карШскШ также отказался отъ мысли о 
сою зе съ Македошей и выдалъ свою дочь, бывшую н евесту Арри- 
дея, за одного знатнаго перса, Оронтобата. Въ сл'Ьдующемъ же году 
Пиксодаръ умеръ, и его зять вступилъ въ управлеше сатрашей *).

Съ наступлешемъ весны 3 3 4  года Александръ выступилъ въ по- 
ходъ къ Геллеспонту. Онъ велъ съ собою половину македонскаго 
ополчешя, 1 2 .0 0 0  фалангитовъ и 1 5 0 0  всадниковъ, загймъ союзные 
контингенты, именно 1 5 0 0  всадниковъ изъ Оессалш, 7 0 0 0  человЪкъ 
и 600  коней изъ остальной Грецш, 9 0 0  легковооруженныхъ всадни
ковъ изъ 0ракш и Пэонш, 6 0 0 0  человекъ легкой еракШской и ил- 
лирШской пехоты , и наконецъ 5 0 0 0  тяжеловооруженныхъ наемни- 
ковъ— всего около 3 0 .0 0 0  пехотинцевъ и 4 5 0 0  всадниковъ * 2) .  Эту 
армш сопровождалъ флотъ въ 1 60  военныхъ кораблей, изъ которыхъ 
20 были выставлены Аеинами 3) .  Въ качестве военнаго советника 
при молодомъ царе находился Парменшнъ, лучпйй полководецъ ма
кедонской армш и вероятно всей этой эпохи, который въ т е ч е т е  всего 
царствоватя Филиппа исполнялъ важнейнпя военныя п ор учетя , ко
торому Филиппъ въ значительной степени былъ обязанъ своими по
бедами и которому безъ  сомнеш я принадлежитъ главная военная за 
слуга въ дел е  завоевашя Азш 4) .  Изъ второстепенныхъ военнона- 
чальническихъ постовъ два важнейшихъ были вверены сыновьямъ 
Оарметона: старшШ, Филотасъ, командовадъ македонской конницей, 
второй, Никаноръ, отборнымъ полкомъ македонской пехоты , т . наз. 
«гипаспистами гетэровъ». Управлеше Македошей и Грец1ей на время 
отсутств1я царя было вверено Антипатру.

Персамъ стоило только собрать въ Геллеспонте свой более мно
гочисленный флотъ, и Александръ долженъ былъ бы отказаться отъ  
мысли о переходе въ А зш . Действительно, еще годъ назадъ при-

!) Агг. I  23, 7, Strab. X I Y  657. Пиксодаръ умеръ около того времени, 
когда Александръ предпринялъ походъ въ А з ш  (Diod. X V I  74, 2). Объ Орон- 
тобат* (теперь это имя тавъ читается и  на монетахъ) —  S ix  Num. Chron. 
1885, 27; 1890, 60.

2) Агг. I  11, 3, Diod. X V I I  17, и сюда BevolJcenmg автора стр. 215 елл.
3) Агг. I  18, 4; очевидно, что и у  Diod. X V I I  17, 2 слЪдуетъ читать 

160 (вместо 60).
4) Curt. V I I  1, 3; 2, 33; Филиппъ будто бы сказалъ sv 7roAlote sreeiv svcc 

povov arQaxrjybv svggxivai, Паоцтшуа (Piut. Apophth. Beg. p. 177). При
дворная исторшгравпя разумеется старалась по возможности умалить заслуги 
Пармешона, чему начало положилъ уже Каллисеенъ (fr. 37 у  Pint. Alex. 33).

Бе.тохъ. HcTOpia Грецш, т. II. 32
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морскимъ городамъ монархш было приказано привести въ готовность 
ихъ военные корабли. Но въ персидскомъ царстве искони былъ обы
чай ничего не делать во-время; поэтому флотъ далеко еще не былъ 
готовъ къ плаванпо, когда Александръ достигъ Геллеспонта. Такимъ 
образомъ, переправа черезъ проливъ не представила никакихъ за 
труднение Ею руководилъ Парменшнъ, а царь т'Ьмъ временемъ по- 
сетилъ священныя места въ Трое и могилу своего предка Ахилла; 
загЬмъ войско двинулось вдоль берега на востокъ 1).

Персидсше сатрапы провинцШ, лежавшихъ по сю сторону Тавра,—  
сатрапъ Лидш Спиоридатъ, сатрапъ Малой Фригш Арситъ, сатрапъ 
Великой Фригш АтизШ и сатрапъ Каппадокш М иеробузанъ,— полу- 
чивъ и з в е т е  о выступлевш Александра, стянули къ Пропонтида все  
наличный боевыя силы я соединились здесь съ войсками Мемнона. 
Образовавшаяся такимъ образомъ арм1я по количеству всадниковъ 
превосходила врага, но значительно уступала ему по числу и, глав
ное, по качеству п’Ьшихъ войскъ; въ виду этого Мемнонъ полагалъ, 
что не ыгЬду.етъ принимать сражешя въ открытомъ поле, а надо 
отступить вглубь материка, опустошить страну на далекое простран
ство и тЪмъ по возможности затруднить врагу н а ст у п а ет е , пока 
подоспеетъ флотъ, а затАмъ перенести театръ военныхъ действШ въ 
Элладу и тЬмъ принудить Александра къ возвращение въ Грецпо. 
Это былъ тотъ же планъ, какой некогда доставилъ персамъ победу  
надъ Агесилаемъ; однако теперь положеше делъ было совершенно 
иное, и сомнительно, привелъ ли бы этотъ маневръ къ усп еху . 
Какъ бы то ни было, предложеше Мемнона было отвергнуто воен- 
нымъ советомъ; Арситъ, сатрапъ Малой Фригш, не хотелъ  отдать 
свою страну въ жертву врагу, и остальные сатрапы, полагаясь на 
превосходство своей конницы, присоединились къ его мненпо. Итакъ, 
реш ено было идти навстречу непр1ятелю и дать сражеше 1 2).

Войска встретились у  Гранина, одной изъ рГ.чекъ, стекающихъ съ 
севернаго склона Иды въ Пропонтиду. Александръ тотчасъ повелъ 
свою конницу и л е г ш  войска черезъ реку и атаковалъ возвышен
ности на правомъ берегу, где длинной лишей выстроилась персидская 
конница. Здесь произошло жаркое конное сражеше; вначале персы, 
благодаря своему численному превосходству и выгодамъ своей пезищ и, 
имели перевесъ , но въ конце концовъ победа осталась за более  
стойкими и лучше вооруженными македонянами и еессалШцами. Самъ

1) Агг. I  11. 12, Diod. X V I I  17, 1— 3, Plut. Alex. 15.

2) Агг. I  12, 8 - 1 0 ,  Diod. X V I I  18.
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царь храбро сражался, но и персидсше генералы не жал'Ьли себя, и 
MHorie изъ нихъ остались на пол^ битв'Ь, въ томъ числ'Ь сатрапы Спи- 
оридатъ и Миоробузанъ. Бегство конницы увлекло и персидскую п е 
хоту; только гр еч еш е наемники храбро сопротивлялись, но вскоре  
они были со всЬхъ сторонъ окружены превосходными боевыми силами 
врага и принуждены сдаться. ПлЪнныхъ, числомъ 2 0 0 0 , Александръ 
въ ц'Ьпяхъ отослалъ въ Македонш, въ наказаше за то, что они слу
жили варварамъ противъ Эллады. По преданно, победитель потерялъ 
лишь около 1 20  человгЬкъ. Изъ добычи 300  досшЬховъ были п ов е
шены въ аеинскомъ П арееноне какъ жертвенный даръ, чтобы на
глядно показать эллинамъ размеры одержанной победы *).

Последств1я сражешя доказали, какъ шатко было персидское вла
дычество въ Малой Азш. Даскилейонъ, главный городъ геллеспонтской 
сатрапш, тотчасъ сдался Пармевшну; самъ Александръ двинулся къ 
Сардамъ, где былъ приветствованъ гражданами какъ освободитель; 
лерсидш й комендантъ до того растерялся, что безъ боя сдалъ не
приступную крепость. Изъ Эфеса персидскШ гарнизонъ удалился, и 
Александръ вступилъ и въ этотъ городъ среди ликовашя жителей. 
Тотчасъ же была возстановлена демократа; некоторые изъ вождей 
олигархической партш, предавнпе городъ Мемнону, были умерщвлены 
народомъ. Дальнейшее кровопродиие было предупреждено Алексан- 
дромъ, который этимъ поступкомъ обезпечилъ себе симиатш зажи- 
точныхъ классовъ въ Азш 2).

Теперь и остальные города 1онш и Эолиды примкнули къ Александру 
или безъ труда были приведены въ покорность; повсюду было вве
дено демократическое устройство и сложена дань. Только Милетъ, 
защищаемый сильнымъ отрядомъ греческихъ наемниковъ, отказался 
•сдаться, въ надежде на поддержку персидскаго флота, который на- 
конецъ вышелъ въ море изъ Финиши и Кипра. Но флоту Александра 
удалось опередить врага и занять позицш  у острова Лады въ виду 
города, благодаря чему Милетъ былъ отрезанъ отъ моря. Персы

*) Агг. I  13— 15, Diod. X Y I I  19 —  21, Pint. Alex. 16. По свидетельству 
Appiaiia у  персовъ было 20.000 всадииковъ и более 20.000 греческихъ наем
никовъ, по показатю  Дгодора —  10.000 всадниковъ и 100,000 пехоты. Но и 
въ исторШ Александра къ показашямъ о величине персидскихъ а р т й  следу- 
етъ относиться съ большой осторожностью. Даже при Арбеле у  Дар1я не 
было 20.000 всадниковъ, темъ более не могли располагать такой конницей 
•сатрапы при Гранине. Даже че$сло, которое даетъ Дюдоръ, вероятно сильно 
преувеличено. Ещ е более преувеличено показаше AppiaHa относительно числа 
греческихъ наемниковъ.

'  2) Агг. I  17, Diod. X V I I  21, 7, Plut. Alex. 17.

3 2 *
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бросили якорь насупротивъ города, у Микале, и тщетно пытались вы
звать грековъ на морское сражеше; они принуждены были оставаться 
безпомощными зрителями того, какъ Александръ осаждалъ Милетъ и 
наконецъ взялъ его приступомъ 1).

Послй этого персидскШ флотъ не могъ долйе держаться у откры
т а я  берега Микале и потому ушелъ назадъ къ Галикарнассу; здйсь 
собрались вей персидстя сухопутный войска, к а т я  еще оставались 
въ западной части Малой Азш. Галикарнассъ былъ превращенъ Мав- 
солломъ въ первоклассную крепость, и Мемнонъ имйлъ въ виду сде
лать его своимъ операщоннымъ базисомъ для морской войны, кото
рую онъ хотйлъ въ слйдующемъ году открыть противъ Грецш. Р у
ководство войною было теперь всецйло сосредоточено въ его рукахъ, 
такъ какъ персидсшй царь назначилъ его главнокомандующимъ всйхъ  
боевыхъ силъ, какъ сухопутныхъ, такъ и морскихъ. Флотъ Але
ксандра былъ недостаточно силенъ, чтобы съ надеждой на успйхъ  
принять сражеше въ открытомъ морй, а такъ какъ, кромй того, при
ближалась зима, то бблыпая часть кораблей была отпущена на родину. 
На служба оставалась только небольшая эскадра, въ томъ числй вы
ставленный Авинами 20тр1еръ, которыя должны были служить зало- 
гомъ верности города. Самъ царь повелъ свое сухопутное войско на 
югъ и скоро сталъ лагеремъ подъ стенами Галикарнасса 2).

Взять сильную береговую крепость, которой превосходный флотъ 
обезпечиваетъ свободное сообщеше съ моремъ, было во вей времена 
одной изъ труднййшихъ задачъ в о ен н а я  искусства. Македонское 
войско еще не забыло тйхъ уроковъ, которые получилъ въ этомъ  
отношенш Филиппъ передъ Перинеомъ иВизаш тей. Между тймъ Але
ксандръ ни въ какомъ случай не могъ оставить въ тылу эту важную  
крепость,— иначе онъ рисковалъ потерять в се , что добылъ ранйе-, у  
него былъ только выборъ— либо оставить значительную часть войска 
для наблю детя за городомъ, либо начать осаду. Въ сущности это  
преднр1яые было не такъ безнадежно, какъ могло показаться съ

1) Агг. 1 18. 19, Diod. Х У П  22, Strab. Х 1 У  635. Персидсшй флотъ заклю- 
чадъ въ себ* по Агг. I  18, 5 около 400, по Diod. Х У П  29. 31— 300 кораб
лей; вероятно и последнее показаше еще значительно преувеличено, такъ 
какъ, во-первыхъ, поведете Мемнона становится совершенно непонятнымъ, 
если допустить, что у  него было 300 кораблей, и во-вторыхъ, осенью 333 г. 
перейдете адмиралы предприняли HamecTBie въ Грецйо только съ 100 кораб
лями (Агг. И  13, 4). Числа, которыя даетъ А гг. I I  20, 1. 3, тоже не заслу- 
живаютъ большого довЪр1я.

2) Агг. I  20, 1— 2, Diod. Х У П  23.
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перваго взгляда. Действительно, персидскШ флотъ могъ подвозить 
городу лишь свеяйе припасы, но отнюдь не подкреплешя, ибо въ 
приморскихъ провинщяхъ более не оставалось персидскихъ войскъ, 
а вербовка наемниковъ въ Грецш со времени объединешя греческихъ 
государствъ подъ главенствомъ Македонш была сильно затруднена. 
Въ виду этихъ соображешй Александръ р ет и л ъ  идти на приступъ; 
широкШ ровъ, окружавшШ городъ, былъ наполненъ, и вскоре оруд1я 
образовали проломы въ стенахъ. Правда, первая атака была отбита, 
послгЬ чего осажденные позади разрушенныхъ окоповъ возвели новые. Но 
было ясно, что эта преграда лишь на короткое время замедлитъ успехи  
осаждающихъ, если гражданамъ не удастся разрушить непр1ятельш я  
машины. Съ этой целью осажденные со всеми своими силами пред
приняли вылазку, но были отброшены назадъ и понесли болышя по
тери. После этого Мемнонъ потерялъ надежду отстоять городъ. Подъ 
прикрыпемъ ночи онъ посадилъ свое войско на корабли и отосладъ 
его въ Косъ; персидсие гарнизоны остались только въ крепости Сал- 
макиде и на соседнемъ острове Арконнесе. Арсеналы и ближайшие 
къ стенамъ кварталы города были сожжены. Александръ немедленно 
вступила, въ покинутый городъ, потушилъ пожаръ и принялъ меры  
къ тому, чтобы граждане не подверглись насшпямъ. Осада цитадели, 
въ виду неприступнаго местоположешя последней, не обещала успеха; 
поэтому реш ено было не осаждать крепость, и для наблюдешя за нею 
былъ оставленъ отрядъ въ 3000  человекъ подъ начальствомъ Пто
лемея 1J.

Теперь вся Kapia, за исклю четемъ некоторыхъ береговыхъ пун- 
ктовъ, какъ Миндъ и Кавнъ, покорилась Александру 2). Зваш е са
трапа Карш было предоставлено последней изъ сестеръ Мавсолла, 
какая еще оставалась въ живыхъ,— А де, которая после смерти своего, 
брата Идр1ея четыре года правила Kapieft, но затемъ была свергнута 
другимъ своимъ братомъ, Пиксодаромъ (выше стр. 4 8 3 ) . После этого 
Александръ разделилъ свое войско; Парменшнъ съ еессалШской кон
ницей и остальными союзниками расположился на зимовку въ Лидш, 
а самъ царь со своими македонянами направился далее въ Ликно и 
Памфилга, которыя покорились почти безъ  боя. Затем ъ Александръ 
пробился чрезъ гористую Писидйо, которая никогда не признавала 
персидскаго владычества, и в ъ  Гордшне, древней столице Фригш, соеди
нился съ Пармешономъ (весною 333 года). Отсюда онъ двинулся чрезъ * *)

1) Агг. I  20— 23, Diod. X Y I I  23— 27.
*) A rr.  I I  5. 7, Curt. I l l  7, 4.
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Еаппадокпо к ъ  «килимйскимъ воротам ъ», т .-е . къ  тому проходу, где 
дорога изъ  малоаз1атскаго плоскогорья в ъ Т ар съ  п еревали ваетъ  черезъ 
Т авръ . ПерсидскШ отрядъ, охранявнпй ущ елье, при приближ ены царя 
обратился въ  бегство ; Тарсъ тож е бы ль очищенъ персами и Килш йя 
подчинилась победителю такъ  же безпрекословно, какъ  и остальны я 
области Малой Азш ^

Между те м ъ  Мемнонъ съ наступлеш емъ хорош аго времени года 
откры лъ наступательны й д е й с ш я  на Эгейскомъ м оре, где онъ б ез
условно господствовалъ благодаря своему сильному флоту * 2) . Xioc/ъ 
былъ преданъ ему олигархической п ари ей ; м елй е  города Лесбоса 
такж е переш ли на его сторону; только Митилена дала осадить с е б я , ' 
но п а д е т е  ея было лишь вопросомъ времени, такъ  какъ  о подвозе 
подкрепленШ нельзя было и думать. Уже Циклады и зъяви ли  готовность 
покориться, и повсюду в ъ  Грещ и антимакедонская п а р н я  подняла 
голову и готовилась подать руку Меынону, какъ только онъ пока
ж ется у береговъ Европы. Аеины отправили посольство к ъ ц а р ю  Дарио, 
хотя  до поры до времени еще не осмеливались открыто стать  на 
сторону персовъ 3J.

И вдругъ Мемнонъ въ лагере подъ Митиленой былъ сраженъ ка
к о ю -т о  болезнью. Онъ умеръ в о -в р ем я , не переживъ своей воена- 
чальнической славы, ибо теперь, когда вся Малая Аз1я находилась 
въ рукахъ Александра, даже всеобщее возсташ е въ Грецш, котораго 
при данныхъ услов1яхъ сверхъ того и трудно было ожидать, уже не 
могло бы доставить персамъ победу. Темъ не м енее смерть Мемнона 
была для Персш тяжелой потерей, потому что его племянникъ по се
стре Фарнабазъ, котораго онъ передъ смертью назначилъ своимъ пре- 
емникомъ, и Автофрадатъ, который уже и ранее командовалъ наряду 
съ  Мемнономъ, были совершенно не въ состоянш исполнить возложен
ную на нихъ задачу. Правда, Митилена была принуждена къ сдаче; она 
должна была впустить къ себе персидскШ гарнизонъ и призвать обратно 
своихъ изгнанниковъ, изъ которыхъ одинъ, Д ю ген ъ ,и  сталъ во главе 
правлешя. Но затемъ Авто’фрадатъ съ  бблыпею частью своего флота 
застрялъ, сложа руки, у Лесбоса, тогда какъ Фарнабазъ со своими 
наемниками выступилъ въ походъ съ целью отнять у  грековъ К арш  и 
Ликио. Действительно, ему удалось вернуть Милетъ и нижнюю часть

!) Arr. I  23, 7— I I  4, 6, D iod. X V I I  27, 6— 28, Plat. Alex. 17. 18, Curt. 
I l l  1. 4—  7. Относительно Ады см. также Strab. X I V  657, D iod. X V I  69, 2; 
74, 2.

2) A rr. I I  1. 2, Diod. X Y I I  29. 31. Объ отложенш X ioca— Arr. I l l  2, 5. 7.
*3 A rr.’I I  15, 2. 4, Curt. I l l  13, 15.
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Галикарыасса; но затЬмъ Фарнабазъ получилъ приказаше послат 
своихъ наемниковъ къ войску Дар1я въ Сирию, потому что царь спра
ведливо полагалъ, что исходъ войны зависитъ не отъ успеховъ въ 
Малой Азш , а отъ главной армш, которой предстоитъ вести борьбу 
съ Александромъ. Вследств1е этого сатрапъ Карш, Оронтобатъ, снова 
оказался изолированньшъ; тймъ не м енее онъ решился дать Птоломею  
сражеше въ открытомъ поле, но былъ разбитъ на голову и потерялъ  
2 0 0 0  человЬкъ, после чего принужденъ былъ ограничиться защитой 
прибрежныхъ укрепленШ :).

Между т£мъ Фарнабазъ вернулся къ Автофрадату въ Митилену, и 
только теперь главный флотъ двинулся къ Геллеспонту. Слабый Тене- 
досъ былъ безъ  труда покоренъ, и Харесъ, владыка сосЬдняго Си- 
гейона, также перешелъ на сторону персовъ. Въ проливе была оста
влена эскадра подъ командою Аристомена, чтобы отрезать Александру 
сообщеше съ Македошей; другая эскадра изъ 10  судовъ подъ началь- 
ствомъ Датама была послана къ Цикладамъ, а главныя силы ушли 
назадъ къ Xiocy, чтобы загЬмъ также двинуться въ Европу * 2).

Но и гречеш й флотъ снова началъ собираться. Эскадра Датама 
подверглась нападение при Сифнй и большею частью была взята; та 
же участь постигла вскоре затемъ и эскадру Аристомена въ Геллес
понте. После этого персидсше адмиралы со 1 0 0  лучшими своими ко
раблями отправились къ Андросу и Сифну; но возсташ е въ Грещи, 
на которое ониразсчитывали, не состоялось. Победы Александра про
извели здесь должное впечатлйше, и только спартанскШ царьАгисъ, 
сынъ павшаго въ Италш Архидама, изъявши. готовность обнажить 
мечъ противь М акедош и,. если получить помощь деньгами и ко
раблями 3) .

Между тЪмъ въ Азш споръ былъ реш енъ. Получивъ и з в е т е  о 
п обеде Александра при Гранине, Дар1й собралъ всю свою армш ; и 
действительно, чтобы не потерять в се  свои приморсия провинща, онъ 
долженъ былъ во что бы то ни стало преградить врагу дальнейшШ путь. 
Въ виду этого ДарШ летомъ выступилъ изъ Вавилона, и осенью онъ

*1 A rr. I I  5, 7, Cart. I l l  7, 4. Александръ получилъ извЪспе о поб*д * 
незадолго до битвы при Исс*. О М илет*— Curt. I V  1, 37; 5, 13. Такъ какъ 
АвтоФрадатъ эиму 333/* года провелъ въ Галикарнасе* (Arr. I I  13, 6), то 
очевидно, что нижняя часть города теперь снова была взята.

2) Arr. I I  2, 2— 4. Относительно Хареса— A rr. I l l  2, 6, Curt. I V  5, 22; 
въ предшествовавшемъ году онъ засвид*тельствовалъ Александру, при его 
переход* въ А з ш ,  свои в*рноподданичесмя чувства (Arr. I  12, 1).

s) A rr. I I  2, 3— 6, 13, 4, Curt. I l l  1, 19— 21, I V  1, 36 сл.
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достигъ северной Сирш. Александръ все еще стоялъ въКиликш; опас
ная болезнь довольно долго задержала его въ ТарсгЬ, а по выздоро- 
влеш и онъ занялся прежде всего покорешемъ портовыхъ городовъ 
Солъ и Малла. При извгЬстш о приближены Дар1я онъ двинулся чрезъ 
береговыя ущ елья, соединяюгщя Киликно съСир1ей, т . наз. «ассирШ- 
сюя ворота», и сталъ лагеремъ у 1ир1андра, перваго финикШскэго 
города. Онъ разсчитывалъ, что персидсшй дарь будетъ ждать его на 
обширныхъ равнинахъ северной Сирш, гд'1 лучшая часть персидскаго 
войска— конница— могла вполне развернуть свои силы *).

Но ДарШ принялъ такое смДлое рЪшеше, какого отъ него нельзя 
было ожидать. Въ то время какъ Александръ береговой дорогой шелъ 
на ю гъ, ДарШ двинулся къ северу, по неприступнымъ горнымъ тро- 
пинкамъ перешелъ Аманъ и спустился въ тылу непр!ятельской армш 
на прибрежную равнину Исса. ЗдЪсь онъ занялъ крепкую оборони
тельную позицш , которая справа опиралась на море, сл£ва — на 
горы, а съ фронта была защищена глубокимъ русломъ р£ки Динара. 
Быстро возведенные окопы еще болЪе укрепили эту позицш  * 2).

Съ стратегической точки зр^шя маневръ, выполненный персид- 
скимъ войскомъ, былъ превосходенъ; Александръ былъ совершенно 
отр^занъ отъ своего операщоннаго базиса и неминуемо долженъ 
былъ погибнуть, если бы не съумЦдъ путемъ победоносной битвы 
вырваться изъ сжавшихъ его тисковъ. Но это была нелегкая задача. 
Надо было, прежде всего, пройти чрезъ длинное ущелье ассирШскихъ 
воротъ, где горы такъ близко подходятъ къ морю, что едва остается 
место для дороги, и затемъ на глазахъ врага развернуть войско изъ  
походной колонны въ боевую линш . Къ счацтно, ДарШ не съумелъ в ос
пользоваться выгодами своего положешя, тогда какъ Александръ могъ 
въ самыхъ трудныхъ случаяхъ спокойно полагаться на свои войска. 
И вотъ, вечеромъ онъ выступилъ изъ Жир1андра, ночью безпрепят-

1) Агг. I I  4, 7 —  6, 2, Diod. X Y I I  30 —  32, Curt. I l l  2. 3, Plut. Alex. 
17— 19.

2) A rr. I I  6, 3 —  7, 1. Мне кажется несомненнымъ, что ДарШ съ умы- 
сломъ обошелъ въ тылъ врагу. Было бы слишкомъ удивительной случайностью, 
если бы персидскШ царь, ничего не зная о движешяхъ Александра, перешелъ 
Аманъ какъ разъ въ те два дня, въ которые Александръ совершалъ пере
ходе отъ Исса до Мир1андра. (Эти два дня надо считать, разумеется, отъ 
Исса, а не отъ Малла, какъ сообщаетъ Агг. I I  6, 2. Отъ Малла до МирЪ 
андра Александръ шелъ по меньшей мере 5 дней, не считая времени отдыха 
въ Иссе, сравн. Xen. Anab. I  4, 4— 6). Будучи предпринята однимъ днемъ ра
нее, операщн Дар1я потерпела бы неудачу.
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ственно прошелъ теснины и къ утру стоялъ на равнине Пинара. 
Конница и легковооруженные отряды, высланные теперь Дар1емъ на
встречу врагу, оказались не въ силахъ помешать македонскимъ пол- 
камъ выстроиться въ боевомъ порядке; такимъ образомъ, битва была 
потеряна для персовъ еще прежде, чемъ она собственно началась. 
Дело въ томъ, что на окруженной горами равнине, которая въ этомъ 
м есте имеетъ въ ширину лишь около В— 4 килом., персидскШ царь 
не могъ воспользоваться выгодами своего численнаго перевеса; Але- 
ксандръ могъ растянуть свою боевую линш на такую же длину, какъ 
его противникъ, и былъ вполне обезпеченъ противъ обхода въ тылъ. 
А при равенстве силъ победа неизбежно должна была достаться бо
л ее  опытнымъ и более дисциплинированньшъ македонянамъ.

Александръ командовалъ правымъ крыломъ, состоявшимъ изъ ма
кедонской кавалерш, гипастистовъ и части линейной пехоты . Стояв
шая противъ него аз1атская пехота оказалась не въ силахъ устоять 
противъ атаки этихъ отборныхъ войскъ; после короткой битвы она 
обратилась въ бегство, въ которое была вовлечена и середина пер- 
сидскаго войска; самъ ДарШ едва успелъ спастись отъ преследовав- 
шихъ его македонянъ; его колесница, его царская мания и его лукъ 
достались победителю. Между темъ Пармешонъ, командовавшШ ле- 
вымъ крыломъ греческаго войска, переживалъ тяжелыя минуты. Его 
еессалШсше и пелопоннессгае всадники лишь съ трудомъ сдерживали 
натискъ более многочисленной варварской конницы, а атака, пред
принятая македонской фалангой на высоты, где стояли гр еч еш е на
емники персидскаго царя, была отбита съ болыпимъ урономъ. Лишь 
когда Александръ после победы надъ Дар1емъ двинулъ на флангъ 
наемниковъ пехоту своего праваго крыла, они въ полномъ порядке 
удалились съ поля битвы. После этого и персидская конница обра
тилась въ бегство, преследуемая еессалШцами, которые произвели 
страшную резню  среди отступавшихъ враговъ. Стоявпие позади пер
сидской боевой линш резервы даже не сделали попытки оказать сопро- 
тивлеше; все войско разсеялось, и только рано наступившая ноябрьская 
ночь спасла его отъ полной гибели. Дарио удалось собрать позади горъ 
и увести за Евфратъ не более 4 ,0 0 0  человекъ, преимущественно 
греческихъ наемниковъ. Большей части наемниковъ, около 8 ,0 0 0  че
ловекъ, удалось добраться до Триполиса въ Финикш и оттуда пере
правиться на Кипръ. Победители въ тотъ же вечеръ безъ  сопроти- 
влешя заняли персидсий лагерь; здесь были взяты въ шгбнъ со
провождавшие царя по персидскому обычаю мать Дар1я Сисигамбисъ, 
его супруга Статеира и ея дети. Это были неоценимые заложники,
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и Александръ приказалъ оказывать имъ все то п оч тете, какое по
добало ихъ высокому рангу 1) .

Грещя въ лихорадочномъ возбуждены ждала решительной битвы 
между обоими царями. Демосеенъ доказывала, всякому, кто хотЪлъ 
его слушать, что войско Александра неизбежно будетъ затоптано пер
сидской конницей; но онъ былъ достаточно опытнымъ политикомъ, 
чтобы не склонять Аеины къ открытому переходу на сторону персовъ 
раньше, чемъ'1 сделается известнымъ исходъ сражешя 1 2) . Весть о 
блестящей п обеде Александра, разумеется, сразу отрезвила в сех ъ , 
кто мечталъ объ отложены. На исемШскихъ празднествахъ ближай
шей весною представители государству входившихъ въ составь  
эллинскаго союза, решили почтить Александра золотымъ венкомъ 
въ благодарность за то, чтб онъ сделалъ для свободы Г р ецш 3).

Теперь перейдете адмиралы более не могли думать о продолже
ны наступательныхъ д'Ьйствйй противъ Грецш; получивъ и з в £ ш е  о 
поражены, они тотчасъ ушли со своимъ флотомъ обратно въ Азпо. 
Царь Агисъ едва съумелъ получить 10 Tpiepb и 30 талантовъ; 
впрочемъ, и онъ не осмеливался въ эту минуту начать войну про
тивъ Македоны. Фарнабазъ съ 12 кораблями и 1 ,5 0 0  наемниковъ 
отправился къ Xiocy, и прибыль какъ разъ во-время, такъ что еще 
успелъ предупредить отложеше острова къ Александру; Автофрадатъ 
съ остальным, флотомъ ушелъ въ Галикарнассъ, где и остался на 
всю зиму 4) .  Но съ открьшемъ навигацы его флотъ распался; фи- 
ниюяне ушли въ свою страну, которая между темъ была занята 
Александромъ; кипрская эскадра тотчасъ последовала ихъ примеру 5).

1) Callisth. Гг. 33 у  Polyb. X I I  17 —  22, A rr. I I  7 —  13, Pint. Alex. 20 
(Diod. X V I I  32— 38 и Curt. I l l  7 — 12 не знаютъ, что греческое войско сто
яло во время битвы косымъ строемъ). Критика, которой ПодибЫ подвергаетъ 
разсказъ Каллисеена о сраженш при ИссЬ, наивна; онъ совершенно справед
ливо зам’Ъчаетъ, что для 30.000 веадниковъ и 30.000 греческихъ наемниковъ, 
которыми будто бы расподагалъ ДарДй, на равнин* не было места; но есте
ственный выводъ— что эти цифры сильно преувеличены— не пришелъ ему въ 
голову, не догадываются объ этомъ, разумеется, и новейипе изсл*дователи.—  
Годъ и месяцъ,,когда произошло срашеше,— у A rr. I I  11, 10. Но такъ какъ 
АррДанъ относитъ сражеше при Арбеле, происшедшее въ боэдромЫне, къ 
шанопсЮну (A . Mommsen Chronol. стр. 450), то возможно, что онъ непра
вильно перевелъ и македонскую дату сражешя при Иссе и что эта битва 
произошла не въ мэмактер1оне, а еще въ тан о п й о н *.

2) Aesch. пр. Ктес. 164.
3) Diod. X V I I  48, 6, Curt. I V  5. 11.
4) A rr. I I  13, 5— 6, Curt. I Y  5, 15.
5) Arr. I I  20, 1. 3.
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Всл£д<уше этого перейдете адмиралы были лишены возможности пре
градить путь македонскому флоту, который въ т еч ет е  зимы снова 
былъ доведенъ до 1 6 0  Tpiepn и съ наступлетем ъ весны вышелъ въ  
море подъ начальствомъ Гегелоха и Амфотера. Онъ освободилъ Те- 
недосъ 4) и затемъ пошелъ къ Xiocy, где народъ при его появле- 
нш возсталъ противъ Фарнабаза и открылъ македонянамъ гор одш я  
ворота; гарнизонъ, состоявшШ изъ 3 ,0 0 0  греческихъ наемниковъ, 
былъ взятъ въ шгЬнъ, 4 2  Tpiepbi сделались добычей победителей. 
Затемъ Гегелохъ со 1 0 0  кораблями подступилъ къ Митилене, кото
рую занималъ отъ имени Дар1я Харесъ съ 2 ,0 0 0  человеки; старый 
вождь наемниковъ сдался подъ услов1емъ свободнаго отступлешя и 
удалился на аеинстй  островъ Имбросъ; власти надъ Сигейоноыъ, 
которую Александръ оставилъ ему два года назадъ, онъ, конечно, 
лишился, ставъ на сторону персовъ. Теперь и м ел т е  города Лес
боса примкнули къ македонянамъ и выдали Гегелоху своихъ ти- 
рановъ, навязанныхъ имъ персами. Темъ временемъ Амфотеръ съ  
60  кораблями двинулся къ Косу и освободилъ и этотъ островъ отъ  
персовъ; точно также сдались и города карШскаго побережья, кото
рые были заняты еще Оронтобатомъ. Родосъ уже ран ее перешелъ  
на сторону Александра. Такимъ образомъ, все западное побережье 
Малой Азш и предлежание ему острова были отняты у  персовъ, 
и персидсмй флотъ на Эгейскомъ море истребленъ, за исключешемъ 
небольшой части, бежавш ей къ Криту. Знатныхъ пленниковъ Геге
лохъ еще осенью отвезъ къ Александру, который въ это время на
ходился въ Египте. Х тсскихъ олигарховъ царь сослалъ въ Элефан- 
тину на эвшпекой границе; л есбоссте тираны были выданы для на- 
к а за тя  тем ъ городами, надъ которыми они властвовали. Здесь они 
были судимы народными судомъ и по его приговору казнены, чтб 
по представлешямъ грековъ было законно и справедливо. Митилена 
въ награду за геройское сопротивлеше, оказанное ею Мемнону, по
лучила участокъ земли на противолежащемъ Лесбосу материке 2) .

*) В ъ  то время македоняне преградили понййскому хл * *б у  доступъ въ 
Эгейское море; это заставило аеинянъ принять р*ш еш е о сооруженш «.лота 
въ 100 тр1еръ, всл*детв1е чего запрещение о ввоз* понтгйскаго хл *ба  было 
отменено по отношешю къ Аеинамъ, сравн. р*чь о договорахъ съ Алексан- 
дромъ 20.

*) Агг. I I I  2, Curt. IV* 5, 14 —  22; о Родос* —  A rr. I I  20, 2. О  взятти 
Минда и Кавна Curt. I l l  7, 4  разсказываетъ, забегая впередъ, вел*дъ за 
сообщен!емъ о поб *д * Птолемея надъ Оронтобатомъ. Фарнабазъ былъ взятъ 
въ шгЬнъ въ X io c *,  но въ К о с * б*жалъ (A rr.  I I I  2, 7); онъ, очевидно, по-
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Самъ ДарШ также былъ сильно потрясенъ поражешемъ; но пер
вою его мыслью было, разумеется, освободить изъ плена свою мать, 
жену и детей . Уже спустя немного дней после сражеш я, когда Але- 
ксандръ стоялъ въ Мараоосе въ северной Финиши, ДарШ сделалъ 
попытку завязать переговоры, и Александръ не отвергъ его предло- 
женШ. Въ виду этого ДарШ отправилъ къ Александру посольство 
съ формальнымъ предложешемъ мира; онъ предлагалъ уступить все  
аз1атсшя области, лежавнйя къ западу отъ Евфрата, и уплатить за 
освобождеш е своей матери и жены выкупъ въ 1 0 ,0 0 0  талантовъ; 
въ залогъ мира онъ предлагалъ Александру жениться на одной изъ 
его дочерей. Еще никогда ни одинъ персидскШ царь не унижался до 
такой степени; и действительно, предложенный имъ услов1я были 
очень выгодны. Но темъ временемъ положеше делъ сильно измени
лось къ выгоде Александра. Онъ стоялъ теперь передъ Тиромъ, ма
териковая часть Финиши и Кипръ покорились, персидскШ флотъ въ 
Эгейскомъ море распался, опасность возсташя въ Грецш была устра
нена, успеш ное сопротивлеше со стороны Персш сделалось невоз- 
можнымъ и завоеваше всей монархш являлось еще только вопросомъ 
времени. А между темъ было ясно, что урезанная Hepcifl всегда 
будетъ стремиться вернуть себе  приморсшя провинции; даровать т е 
перь миръ Дарио значило отсрочить рЪшеше, пока П е р ш  лучше 
приготовится къ борьбе. Въ виду этого Александръ отвергъ пред.;, 
ложешя Дар1я и потребовалъ безусловнаго подчинешя *). * 4

добно своему отцу Артабазу, былъ поздн*е прощенъ, потому что поел* смерти 
Александра мы видимъ его гиппархомъ въ войск* Эвмена (Plut. Еит. 7). 
Что остатокъ переидскаго «лота б*жалъ къ Криту, сказано у  Curt. I V  8, 15. 
О казни тирановъ —  Curt. I V  8, 11, р*чь  о договорахъ съ Алекссшдромъ 7 и 
декреты Эреса Collitz Gr. Dial.-Insehr. 281. Относительно М итилены — Curt. 
IV .  8. 13, сравн. Strab. X I I I  607, Franke i Insehr. v. Pergam. I  245. [Scylax] 
81 доказываетъ, что Митилена еще до Александра им*да влад*н1я на мате
рик* (между Адрамиттюномъ и Атарнеемъ). Относительно Xioca—  рескриптъ 
Александра, Rev. de Philol. 1893 стр. 188.

4) О первыхъ мирныхъ предложешяхъ Даргя— Arr. I I  14. Судя по этому 
и зв *с тш  Александръ уже тогда потребовалъ безусловнаго подчинешя, но 
вм *ст* съ 'т *м ъ  отправилъ къ Д арш  посла, приказавъ ему передать царю 
письменный ультиматумъ, но не входить ни въ к а те  переговоры. Это явная 
нел*пость; посла отправляетъ лишь тотъ, кто нам*ренъ вести переговоры. 
СлФдовательно Александръ не могъ написать въ Мараеос* того письма къ 
Д а р т ,  которое приводить AppiaHb; мы им*емъ зд*сь д*ло съ тенденщозной 
выдумкой какого-нибудь изъ историковъ Александра; д*йствительно, у  Curt. 
I V  1, 7— 15 краски еще бод*е сгущены. О второмъ мирномъ посольств* —  
Arr. I I  25; Curt. I V  5', 1 —  8. Diod. X V I I  39 см*шиваетъ оба посольства,
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Теперь Дарш не оставалось другого исхода, какъ продолжать борьбу, 
обративъ на нее вс1> силы, камя еще оставались въ его распоряже- 
нш. Поэтому онъ собралъ остатки своей разбитой армш и вытребо- 
валъ новыя войска изъ всЪхъ частей своего обширнаго государства, 
вплоть до Мндш и Бактрш. И вотъ собрались огромныя полчища; 
но это были почти исключительно азхатш я войска, потому что изъ  
числа греческихъ наемниковъ за царемъ во время его бегства после
довало лишь 2 — 8 ,0 0 0  челов'Ькъ, а новый наборъ невозможно было 
произвести, такъ какъ побережье находилось во власти Александра. 
Зато предполагалось избегнуть теперь техъ  ошибокъ, который по
влекли за собою поражеше при И ссе; царь решилъ дожидаться Але
ксандра на обширной ассирШской равнине, где онъ могъ вполне 
воспользоваться своимъ количественнымъ перевесомъ и особенно 
своей конницей 1) .

Александръ далъ персамъ достаточный срокъ для приготовяенШ, 
потому что, прежде чемъ выступить вглубь Азш , онъ долженъ былъ 
вполне увердить свое господство въ приморскихъ провинщяхъ, от
части чтобы обезпечить себе  безпрепятственное сообщеше съ роди
ной, отчасти —  чтобы отнять у  враждебной себ е  партш въ Грецш 
всякую надежду на поддержку изъ Азш . Поэтому вместо того, чтобы 
последовать за Дар1емъ, онъ спустился на ю гъ, въ Сирш. Пармеш- 
онъ съ одной частью войска двинулся къ Дамаску, где ему достался 
въ добычу весь обозъ персидской армш, который ДарШ послалъ туда 
передъ своимъ выступлешемъ въ Киликно * 2); самъ Александръ съ
явно, —  вел*детв1е простой небрежности. За-то Diod. X Y I I  54 и Curt. I Y  11 
сообщ аю т* еще о третьемъ посольств*, непосредственно передъ сражешемъ 
при А р  б ел*; AppiaH* ничего не знаетъ объ этомъ, да и по существу это 
H3B*cTie совершенно неправдоподобно. ДарШ, разумеется, и теперь не может* 
предложить ничего другого, какъ признаше Евфрата границею; а такъ какъ 
онъ очевидно долженъ былъ идти теперь на ббльппя уступки, чЬмъ поел* 
битвы при И сс*, то Дюдоръ и КурцШ  изображают* д*ло такъ, будто въ то 
время онъ былъ готов* уступить только часть А зш , лежащую по сю сторону 
Галиса.— Подробно раземотренъ весь э то т *  вопросъ у  Prid ik 'a  De Alex. М. 
epist. commercio, диссерт. Дерптъ 1893, стр. 39 слл., съ которым* я поел* 
сказаннаго въ некоторы х* существенных* пунктах* не могу согласиться; 
вообще, автор* удовольствовался слишком* недостаточными доводами въ 
пользу подлинности писем* Александра.

1) Агг. Ш  8, 3 - 6 ,  Curt. I Y  12, 5 - 1 3 ,  Diod. X Y I I  39. 53.
2) A rr. I I  11, 10; 15, 1, Curt. I l l  13, сообщеше Пармешона (подлинное?) 

у Athen. X I I I  607 сл. Непонятно, зачем* Дарш послал* свой военный обоз* 
въ Дамаск*, лежащей въ 14 днях* пути къ югу о т *  поля битвы, вместо того, 
чтобы переправить его через* Евф рат*, гд* онъ былъ бы и ближе под* ру 
кою и гораздо бол*е обезпечен* против* нападений.
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другой половиной армш пошелъ въ Финшйю. Второстепенные города 
страны— Арадъ, Библосъ, Сидонъ —  безъ  сопротивлешя перешли на 
его сторону; то же сделали кипрсте города. Только расположенный 
на острове крепкШ Тиръ, велпчайшш городъ Сирш, разсчитывая на 
неприступность своего местоположешя, которая до сихъ поръ спа
сала его отъ всехъ  яашествШ, заперъ передъ нимъ свои ворота и 
объявилъ, что нам'Ьренъ оставаться нейтральным!,. Александръ р е-  
шилъ во что бы то ни стало сломить это сопротивлеше. Онъ при- 
казалъ насыпать черезъ мелкШ проливъ, отделявшШ городъ отъ ма
терика, дамбу, чтобы иметь возможность подвести свои оруд1я къ 
стенамъ; тщетно осажденные пытались путемъ вылазокъ помешать 
исполненш этихъ работъ . Между гЬмъ финикШшя и кипрш я  
эскадры покинули персидскШ флотъ, крейсировавнйй въ Эгейскомъ 
м оре, и отдались въ распоряжеше Александра, который благодаря 
этому получилъ возможность запереть Тиръ и со стороны моря. 
После этого осажденные должны были отказаться отъ всякой на
дежды на сп асет е; но вместо того, чтобы покориться царю, пока 
еще было время, они продолжали обороняться съ тАмъ упорствомъ, 
которое семиты не разъ обнаруживали въ подобныхъ случаяхъ. По
пытка защитниковъ Тира— посредствомъ внезапнаго нападешя истре
бить кипрскую эскадру, стоявшую съ северной стороны города, —  
была отбита и окончилась уничтожетемъ тЬхъ тирскихъ кора
блей, которые должны были осуществить этотъ смелый планъ. 
Между т1>мъ дамба достигла острова, но машины оказались не въ 
силахъ справиться съ стеною , которая въ этомъ м есте была осо
бенно высока и крепка. Вследств]е этого Александръ предпринялъ 
атаку съ морской стороны, где укрЪплешя были слабее; скоро въ 
стен е была пробита брешь, и македоняне проникли въ городъ. Въ 
то же время кипрсте корабли прорвались въ северную гавань, фи- 
н и т я н е— въ южную. Городъ былъ взятъ. Жители Тира своимъ же- 
стокимъ обращешемъ съ греческими пленными лишили себя всякаго 
права на пощаду, и ожесточенные победители отомстили имъ крова
вой местью. По преданно, 8 .0 0 0  тир1йцевъ пало, а 3 0 .0 0 0  шг£н- 
ныхъ было продано въ рабство. Македонскому войску осада обо
шлась въ 4 0 0  человекъ, въ каковое число безъ  сомнешя не вошли 
еще потери финикШской и кипрской эскадръ *).

Такъ палъ Тиръ, приблизительно въ поле 332  года, на седьмомъ 
м есяце осады. Потеря во времени далеко не возмещалась ыатер^аль- 1

1) Агг. I I  15— 24, Diod. X Y I I  40— 47, Curt. I V  2— 4, Plut. Alex. 24.
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ными последств1ями победы; но Александръ считался не съ одними 
только матер1альными факторами. Восточному человеку импонируетъ 
только сила, а страшная кара, постигшая славную издревле царицу 
морей, доказала всЬмъ, что всякое сопротивлеше противъ Александра 
безнадежно. Действительно, южная Cupia покорилась теперь безъ  
боя; только крепкая Газа, занятая персидскимъ гарцизономъ, дала 
осадить себя и черезъ 2 месяца была взята штурмомъ *).

Теперь Александръ могъ идти далее, въ Египетъ. Эта страна 
была лишь несколько летъ  назадъ, после полувекового перюда не
зависимости, снова покорена персами; она еще не позабыла той 
страшной расправы, которую произвелъ надъ нею Охъ при завоева- 
нш. Поэтому н а сел ет е  повсюду приветствовало Александра, какъ 
освободителя; персидскШ наместникъ Мазакъ, будучи не въ силахъ 
удержать страну отъ отложешя, безъ сопротивлешя выдалъ укре
пленные пункты Александру. Александръ провелъ въ Египте всю зиму 
и основалъ здесь у единственной хорошей гавани севернаго побе
режья, вблизи устья самаго западнаго изъ рукавовъ Нила, тотъ го- 
родъ, который еще теперь носитъ его имя, —  Александрш, которой 
суждено было въ т е ч е т е  немногихъ десятилетШ сделаться средото- 
ч1емъ какъ MipoBOft торговли, такъ и греческой науки, и которая за- 
тем ъ въ продолжеше трехъ вековъ оставалась величайшимъ и бога- 
тейшимъ городомъ Mipa.

Александръ, конечно, пожелалъ посетить оракулъ Аммона, кото
рый, какъ мы знаемъ, и греки этого времени считали однимъ изъ 
важнейшихъ святилищъ. Въ сопровождены небольшого отряда онъ 
прошелъ черезъ пустыню къ тому оазису, где находился храмъ Ам
мона. Жрецы приветствовали царя сыномъ Аммона,— титулъ, подо- 
бавшШ ему, какъ владыке Египта; самъ Александръ и его спутники 
придали словамъ оракула более обширный смыслъ; т е  б о ж еш я  по
чести, которыхъ позднее сталъ требовать себе Александръ, стоятъ 
въ прямой связи съ этимъ изречешемъ оракула * 2).

ДарШ не имелъ возможности помешать операщямъ Александра 
въ Сирш и Египте, такъ какъ его арм1я еще далеко не была под
готовлена для военныхъ действШ. Зато онъ сделалъ попытку отре
зать македонскому войску сообщеше съ внутренними частями Азш —

')  Агг. I I  25, 4 —  27, Diod. X V I I  48, 7, Curt. I V  6, Plut. Alex. 25, He- 
ges. fr. 3 (Script. Ber. Alex. p. 142).

2) A rr. I l l  1— 5, Plut. Alex. 26— 28, Diod. X V I I  49— 52, Curt. I V  7— 8, 
E .  Meyer Gesch. Aegyptens стр. 398.
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п р е д а н и е ,  которое теперь, когда Александръ господствовалъ на 
морй, даже въ случай удачи лишь въ очень малой степени могло 
бы изменить положеше дйлъ. Часть персидской армш съ поля битвы 
при Иссй была оттйснена къ северу за Тавръ. Теперь это войско 
было реорганизовано, усилено каппадокШскими и пафлагонскими кон
тингентами и двинуто противъ Фригш, намйстникъ которой, назна
ченный Александромъ,— Антигонъ— располагалъ лишь очень недоста
точными силами. Но Антигонъ зд'Ьсь впервые обнаружилъ то выда
ющееся военное дароваше, которое позднее, послй смерти Але
ксандра, доставило ему власть надъ Аз1ей; онъ разбилъ персовъ въ сра- 
женш и не только упрочилъ за собою Фригш, но и завоевалъ еще 
Ликаонпо, которая такъ же упорно отказывалась признать надъ со
бою власть Македонш, какъ ранйе —  господство персидскаго царя. 
Затймъ Каласъ, сатрапъ геллеспонтской провинщи, покорилъ Па- 
флагошю, такъ что теперь вся Малая Аз1я, за исключешемъ Каппа- 
докш, была подвластна Македонш (3 3 2 )  *).

Весною 331  года Александръ выступилъ изъ Египта. Въ серединй 
лйта онъ близъ бапсака переправился черезъ Евфратъ и затймъ, 
пройдя северную Месопотамно, 20-го сентября перешелъ Тигръ. Персы 
не приняли никакихъ серьезныхъ мйръ, чтобы помешать наступленш  
врага;. ДарШ очевидно хотйлъ заманить Александра возможно дальше 
вглубь страны, чтобы въ случай победы совершенно уничтожить его, 
а въ случай поражешя имйть возможность безпрепятственно отсту
пить на иранское плоскогорье 2).

На четвертый день послй перехода черезъ Тигръ Александръ 
встрйтилъ авангардъ персидской армш. Онъ распорядился, прежде 
всего, воздвигнуть укрепленный лагерь и далъ своему войску 4  дня 
на отдыхъ. Затймъ онъ двинулся противъ Дар1я, который располо-

0  Победы Антигона —  Curt. I T  1, 34 сл., гд* по ошибке вместо Фрипи 
названа Лиря. Сравн. Diod. X V I I  48, 6. Завоевание Па®лаготи— Curt. I V  5, 
13. Каппадошя находилась во власти Дар! я еще во время битвы при Арбел* 
(Агг. I I I  8, 5-, 11, 7) и была завоевана лишь после смерти Александра Пер- 
диккою (Diod. X V I I I  16). По A rr. I I  4 ,2  Александръ во время своего похода 
изъ Гордшна въ Киликш  поставилъ здесь сатрапомъ Сабикта (Curt. I l l  4, 1 
называетъ его Абистаменомъ; оба имени безъ сомнЬшя искажены). Вероятно 
онъ былъ не македонянинъ, а туземный князь, такъ какъ Александръ про- 
шелъ и покоридъ лишь пограничныя провинцш страны и вплоть до Эвмена 
мы ни разу не слышимъ о какомъ-либо сатрап* Каппадокш.

2) А гг. I I I  6— 7, Plut. Alex. 29. 30, Curt. I V  9. Время перехода черезъ 
реку определяется луннымъ затмешемъ, которое произошло въ следующую 
ночь, 20/21 сентября 331 года.
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жился у ассирШской деревни Гавгамелы, вблизи развалинъ Ниневш; 
но атаку Александръ отложилъ на следую пц.й день, желая предвари
тельно изследовать местность. Несмотря на потери и на значительная 
урезки, которымъ подверглась македонская арм1я, такъ какъ мнопе 
отряды были оставлены въ качестве гарнизоновъ въ завоеванныхъ 
провинщ яхъ,—-благодаря подкр'Ьплешямъ съ родины она была дове
дена до 4 0 .0 0 0  нЬхотинцевъ и 7 0 0 0  всадниковъ, —  число, правда, 
все еще ничтожное сравнительно съ огромными полчищами врага. 
Среди безпред’Ьльной равнины неч-Ьмъ было прикрыть фланговъ и сле
довательно съ уверенностью можно было ожидать, что нещнятель 
обойдетъ въ тылъ. Поэтому Александръ принужденъ былъ позади 
своей боевой лиши выставить второй корпусъ войска, который долженъ 
былъ, смотря по надобности, отразить нападете справа или слева. 
Итакъ, утромъ 30 сентября 331 года началось сражеш е, которое 
должно было решить вонросъ о томъ, кому владеть Аз1ей 1) .

Александръ во главе тяжелой македонской конницы и большей 
части фаланги напалъ на левое крыло врага, но тотчасъ же былъ ата
ковать съ фланга скиескими и бактрШскими всадниками. Онъ по- 
слалъ противъ нихъ конницу своего второго корпуса, а самъ напалъ 
на непр1ятельскую п ехоту , отрезанную отъ своей конницы. Боевыя 
колесницы, пущенныя теперь Дар1емъ противъ врага, причинили гре- 
камъ мало вреда и легко были взяты или сломаны ими. Фаланга ма
неврировала на равнине, какъ на плацъ- параде-, легковооруженные 
a3iaTbi не были въ силахъ устоять противъ ея натиска; въ конце 
концовъ во всеобщее бегство былъ вовлеченъ и центръ персидскаго 
войска съ самимъ Дар1емъ. Конница леваго крыла, оставшаяся те
перь совершенно изолированной, тотчасъ последовала этому примеру.

Между темъ левое крыло греческаго войска, предводимое Парме- 
т о н о м ъ , подверглось нападению конницы непр1ятельскаго праваго 
крыла и, въ виду численнаго перевеса персовъ, очутилось въ очень 
затруднительномъ положенш. Оессалгёсме и еракШ сте всадники съ  
трудомъ отстаивали свою позицно, и Пармешоиъ былъ совершенно

х) О дат* сражешя — Kraase  Miscellen sur Geschichte Alexanders, Hermes 23 
(1888) 525 сл. Показашя о величин* персидскаго войска (40.000 всадниковъ, 
1.000.000 п*хотинцевъ по Агг. Ш  8, 6,— 1.000.000 чел. по Pint. Alex. 31,—  
200.000 всадниковъ и 800.000 п *х о ты  по Diod. X V I I  39,— 45.000 всадниковъ 
и 200.000 п *хоты  по Curt. I V  12,13)— по обыкновенно очень преувеличены. 
По детальнымъ показашямъ AppiaHa персидская конница, которая одна ин*ла 
значете для исхода битвы, едва ли заключала въ себ* бол*е 12 — 15.000 
воней.

Белохъ. Истор!я Грещя, т. II. 33
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лишенъ возможности последовать за Александромъ въ его наступа- 
тельномъ движенш. В сл ед сш е этого въ середине македонской бое
вой лиши образовался широшй свободный промежутокъ, куда не
медленно ворвались персидсме и индШсме батальоны непр1ятель- 
скаго центра. Это былъ критичеш й моментъ сражешя; имей Але- 
ксандръ противъ себя греческаго полководца и гречесшя войска, онъ 
неминуемо проигралъ бы битву. Но варвары бросились грабить ма- 
кедонсшй лагерь, не заботясь о том е, чтб происходило въ осталь- 
ныхъ пунктахъ поля битвы. Темъ временемъ Александръ справился 
съ персидскимъ центромъ, но не могъ пуститься въ погоню за бе-  
жавшимъ врагомъ, потому что долженъ былъ прежде всего выручить 
изнемогавшаго Парменшна. На пути къ тому м есту, где стоялъ Пар- 
меншнъ, онъ встретить персидш е отряды, возвращавнпеся после 
разграбления его лагеря. Онъ попытался отрезать имъ отступлеше, 
но варвары дрались съ мужествомъ отчаяшя; Александръ потерпелъ  
большой уронъ, его 'другъ Гефестшнъ былъ раненъ рядомъ съ нимъ 
и въ конце концовъ персамъ все-таки удалось пробиться. Когда Але
ксандръ наконецъ добрался до своего леваго крыла, тамъ опасность 
уже миновала, такъ какъ Мазэй, командовавшШ этой частью пер- 
сидскихъ силъ, при известш  о бегстве Дар1я прервалъ сражеше. Те
перь Пармешонъ занялъ непр1ятельсшй лагерь, тогда какъ Александръ 
пустился въ погоню за царемъ. Къ утру онъ достигъ Арбелы, где  
завладедъ магазинами и военной кассой непр{ятельской армш; но 
ДарШ успелъ уже бежать въ Мидно-, и продолжать преследоваш е было 
безполезно. Такимъ образомъ, самый ценный трофей ускользнулъ изъ  
рукъ Александра, ибо только взятае въ шгЬнъ персидскаго царя могло 
положить конецъ войне. Но и безъ  того плоды победы были гро
мадны; персидское войско было совершенно разсеяно; десятки ты- 
сячъ пленныхъ достались въ добычу победителю, путь въ Вавилонъ 
и Сузу былъ открыть. И в се  эти успехи  были куплены ценою  срав
нительно ничтожныхъ ж ертвы  изъ македонскихъ полковъ Александра 
выбыло лишь 1 0 0  человекъ; союзники и наемники понесли, правдаг 
бблышй уронъ, но въ общемъ потери македонской армш не превы
шали 5 0 0  человекъ

После этого Александръ двинулся прежде всего на Вавилонъ, ко
торый и былъ сданъ ему сатрапомъ Мазэемъ безъ боя; и здесь жи
тели приветствовали царя, какъ освободителя отъ персидскаго ига 1

1) Агг. Ш -8—15, Plat. Alex. 31—33, Diod. XVII 55—61, Cart. IV 12 — 
16, Y 1.
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Затемъ онъ пошелъ къ С узе, куда еще изъ Арбелы былъ посланъ 
отрядъ войска. О сопротивлеши не было и речи; городъ со своей 
крепостью немедленно сдался и хранившаяся здесь сокровища пер- 
сидскаго царя, около 5 0 .0 0 0  талантовъ (свыше 1 2 0  милл. р у б .) , по
пали въ руки победителя *). Покорять А р м ент былъ посланъ персъ 
Миоринъ, сдавшШ Александру сардскую крепость; но сатрапъ Оронтъ 
съумелъ удержаться въ этой гористой стране.

Въ то самое время, когда при Арбеле решалась участь Азш, 
было закончено и подчинеше Грещи македонскому владычеству. Спарта 
была, какъ мы видели, единственнымъ государствомъ, которое до 
сихъ поръ не признало этого владычества и не вошло въ составъ 
основаннаго Филиппомъ союза; она не могла забыть своего славнаго 
прошлаго и ждала лишь благопр1ятной минуты, чтобы вернуть себе  
утраченную гегемонпо хотя бы ценою  измены обще-эллинскому делу. 
Поэтому она тотчасъ после перехода Александра въ Азго завязала 
сношешя съ Першей; летомъ 333  г. къ царю Д а р т  въ С и р т  отпра
вились спартанш е послы, которые позднее были захвачены А ле 
ксандромъ 1 2) . Но Спарта тщетно ждала помощи отъ персовъ, а вскоре 
битва при И ссе отняла у нея всякую надежду на помощь съ этой 
стороны. Тогда царь Агисъ обратился въ Критъ, который находился 
вне сферы македонскаго господства и где онъ еще по отцу имелъ 
болышя связи. Действительно, ему удалось покорить бблыпую часть 
городовъ острова; здесь явилась къ нему и вступила въ его службу 
часть греческихъ наемниковъ, сражавшихся на стороне персовъ при 
И ссе; кроме того, къ нему примкнулъ остатокъ персидскаго флота, 
крейсировавшШ въ Эгейскомъ море. М акедонсте военачальники, разу
м еется, не могли оставаться безучастными зрителями этихъ событШ; 
они послали подкреплешя критскимъ общинамъ, не желавшимъ пе
реходить на сторону Агиса, а весною 3 31  г. главный македонсйй  
флотъ вышедъ въ море подъ начальствомъ Амфотера, чтобы осво
бодить островъ отъ спартанскаго владычества3 ).

Такимъ образомъ, дело все-таки дошло до войны между Македошей 
и Спартой. Агисъ зашелъ уже слишкомъ далеко, чтобы возвращаться 
назадъ; да онъ и не хотелъ  отступать. Разъ война была неизбеж на,—  
лучше было вести ее теперь, пока ДарШ еще не былъ побежденъ. 
Итакъ, Агисъ открылъ въ Пелопоннесе наступательный действ1я; вы-

1) Агг. Ш  16, Plut. Alex. 35. 36, Diod. Х У П  64— 66, Curt. У  1. 2.
2) A rr. I I  15, 2, П1 24, 4, Curt. I l l  13, 15.
3) A rr. П  13, 6, Diod. X Y U  48, Curt. I V  1, 39 сл.; 8, 15.

33*
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ступивппй противъ него подъ начальствомъ Коррага македонсюй отрядъ 
былъ уничтоженъ, поел! чего Элида, бблыная часть Аркадии и почти 
вся Ахея перешли на спартанскую сторону г). Исконные враги 
Спарты— Мессена, Мегадоноль и Аргосъ— остались, конечно, верны  
Александру; кориноянъ удерживалъ отъ отложешя стоявшШ у нихъ 
македонсюй гарнизонъ. Теперь стремлеше къ освобождению отъ ма- 
кедонскаго ига обнаружилось и вне Пелопоннеса, даже въ Оессалш  
и Перрэбш * 2). Но Аеины, чей голосъ имелъ решающее значеш е, 
держались нейтрально. Здесь хороню понимали, что съ гЬхъ порт., 
какъ веЬ морсюя силы персидской монархш перешли въ распоряжеше 
Александра, аттическШ флотъ далеко уступаетъ македонскому; а на
чать борьбу при такихъ у ш ш я х ъ  было бы явнымъ самоубШствомъ. 
Радикалы— по обыкновешю, не справляясь съ реальнымъ отношешемъ 
силъ,— требовали, разумеется, перехода на сторону Спарты. Положеше 
Демосоена въ виду этой оппозицш было очень затруднительно; какъ 
угорь, извивался онъ на трибун! и, совершенно противъ своего 
обыкновешя, сыпалъ напыщенными фразами; однако ему все-таки уда
лось удержать народъ отъ необдуманныхъ р!ш еш й 3) .  Въ Тиръ къ 
Александру было отправлено посольство съ поручешемъ уверить царя 
въ преданности Аеинъ, и Александръ ответидъ на эту предупреди
тельность отпущешемъ на волю взятыхъ въ пленъ при Гранине аонн- 
скихъ гражданъ 4). Но въ то же время онъ распорядился отправить 
въ Эгейское море 100  финиюйскихъ и кипрскихъ кораблей для под- 
креплешя эскадры Амфотера, которая такимъ образомъ была дове
дена до 260  тр1еръ; эта мера была, очевидно, разечитана главнымъ 
образомъ на то, чтобы наглядно показать Аеинамъ безусловное пре
восходство морскихъ силъ царя 5).

На первыхъ порахъ Антипатръ не былъ въ состоянии подать по
мощь т!м ъ  изъ пелопоннесскихъ государствъ, который остались 
верны Македония. Дело въ томъ, что какъ разъ около этого вре

*) Aesch. пр. Етее. 165, Dinareh. пр. Дем. 34.
2) Aesch. пр. Ктес. 167, сравн. Justin. X I I  1, 6.
3) Aesch. 1. с. 166 сл., Plut. Dem. 24. При этихъ переговорахъ была про

изнесена рЪчь о договорахъ съ Ллександромъ, если только она не поддожна. 
Решающее значеше ииЪетъ то обстоятельство, что въ этой р4чи упоминается 
низложеше лесбосскихъ тирановъ (7),' которое произошло лишь въ 332 году 
(выше стр. 507 сл.). Сравн. Schaefer Demosth. I l l 2 203 слл.

4) Arr. I l l  6, 2, Curt. I V  8, 12, Aesch. np. Kmcc. 162, сравн. D ie#. 
X V I I  62, 7.

5) Arr. I l l  6, 3.
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мени Мемнонъ, македонский нам’Ьстникъ вракш, опираясь на во- 
инственныхъ обитателей страны, возсталъ противъ правителя мо
нархии, которому онъ былъ подчиненъ, и Антипатръ былъ вынужденъ 
для подавлетя мятежа выступить въ походъ со всЬми своими си
лами. Вследствие этого Агисъ могъ свободно действовать въ Пело
поннесе; онъ немедленно приступилъ къ осаде Мегалополя, который 
храбро защищался, но, ни откуда не получая помощи, скоро оказался 
въ критическомъ положенш. Въ виду этой опасности Мемнонъ и 
Антипатръ помирились; Мемнонъ остался наместникомъ вракш, и 
Антипатръ получилъ возможность обратиться противъ Грецш 1). Дви
ж е т е  въ Оессалш было быстро подавлено; Антипатръ стянулъ къ себе  
контингенты своихъ греческихъ союзниковъ и во главе 4 0 .000-н ой  
армш осенью явился въ Пелопоннесе, какъ разъ въ ту  минуту, 
когда Мегалополь уже былъ готовъ сдаться Агису. СпартанскШ царь, 
имевший въ своемъ распоряжение лишь около 2 0 .0 0 0  человекъ, при- 
нужденъ былъ снять осаду и удалился на высоты, лежавнйя къ югу 
отъ города. Здесь напалъ на него Антипатръ. Спартанцы не посра
мили своей древней воинской славы; притомъ на ихъ стороне было 
преимущество крепкой позищи; но въ конце концовъ численный пе- 
ревесъ  доставилъ победу македонянамъ. Царь Агисъ палъ и съ нимъ 
5 .3 0 0  человекъ его войска; однако и Антипатръ понесъ очень тя
желый уронъ (осенью 381 г . ) * 2).

!) Diod. X V I I  62. Возсташе Меынона является прелюрей къ войнамъ ме
жду д1адохами; безъ сомн*шя, оно было направлено не столько противъ Але 
ксандра, сколько противъ Антипатра. Что ycnoeiH примирешя были выгодны 
для Мемнона, это видно изъ намека Щодора ( X V I I  63, 1) и подтверждается 
показатемъ Курщ я I X  3, 21, по которому Мемнонъ осенью 326 года при- 
велъ къ Александру въ Инд1ю подкр*плешя изъ вракш. Антипатръ очевидно 
воспользовался первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы мирнымъ путемъ изба
виться отъ своего противника. Съ возсташемъ Мемнона обыкновенно ставятъ 
въ связь аеинсый декретъ въ пользу Ребула, сына Севеа (CIA. I I  175 Ь, р. 
412, около середины л *та  ЗЗО г.).

2) Diod. X V I I  63, Curt. V I  1, 1 — 16, Justin. X I I  1, 8— 12; Арр1анъ про- 
пустилъ это сражеше. Всл*дств1е реторической окраски наш их* источниковъ 
невозможно составить себ* ясное представдеюе о ход4 битвы. Даже м*сто- 
положеше поля битвы въ источникахъ не указано; мы знаемъ только (Plut. 
Agis 3, ’Апо<р&. Лах. р. 219), что сражеше произошло въ области Мегало
поля и что македоняне стояли на равнин*, спартанцы— на высотахъ. Поэтому 
вероятно, что Агисъ отступилъ по дорог* изъ Мегалополя въ Спарту до того 
*||рта, гд* дорога вступаетъ въ горы. По ДШдору македоняне потеряли 3500, 
по Курщ ю  —  не бол*е 1000 челов*къ. —  Война въ Пелопоннес* началась 
раньше, ч*мъ Александр* выступил* изъ Финиши противъ Дар1я, т.-е. л*томъ
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Эта победа положила конецъ войн1! .  Спартанцы запросили мира, 
и Антипатръ избавилъ ихъ отъ униж етя увидать свой городъ заня- 
тымъ македонскими войсками; 5 0  заложниковъ должны были служить 
порукою за мирное п о в ед ете  Спарты. Въ общемъ же р е ш е т е  уча
сти поб'Ьжденныхъ было предоставлено эллинскому союзному собра
нно, которое постановило передать все дело на усм отрите Але
ксандра. Царь явилъ милосерд1е; в се  были прощены, только элейцы 
и ахеяне должны были уплатить Мегалополю 1 2 0  талантовъ за воен
ный издержки. Грещя была теперь вполне покорена, и до смерти 
Александра более никто не решился тамъ поднять знамя мятежа про- 
тивъ македонскаго владычества *).

Между тЬмъ Александръ безостановочно шелъ впередъ. Ему пред
стояло теперь завоевать ядро монархш— область Перейду. Путь туда 
в е л ъ ч ер езъ  страну дикихъ у ш е в ъ , которые среди своихъ горъ ни
когда не признавали персидскаго верховенства и привыкли взимать 
съ царя дань, когда онъ про'Ьзжалъ изъ Сузы въ Персеполь. Але
ксандръ въ быстрой атаке разбилъ ихъ и принудилъ къ покорности 
и уплате дани. Проходы, ведупце черезъ горную цепь въ Перейду, 
были преграждены окопами и заняты сильнымъ персидскимъ войскомъ; 
но Александру удалось по непроходимымъ горнымъ тропинкамъ обойти 
въ тылъ врагу и такимъ образомъ открыть себе  путь къ столица 
Персеполю, которая и была взята безъ  дальнейшего сопротивлетя. 
Несметный сокровища, накопленный здесь въ т е ч е т е  вековъ, — по 
преданно, 1 2 0 .0 0 0  талантовъ— сделались добычей победителя.

До сихъ поръ Александръ проходилъ по Азш, какъ по дружествен
ной стране. Населеше почти всюду приветствовало его, какъ своего 
освободителя отъ невыносимаго рабства, и лишь въ очень редкихъ  
случаяхъ оказывало ему сопротивлеше. В следетм е этого македонское 
войско соблюдало полную дисциплину и щадило жизнь и собствен
ность туземцевъ. Но Персида была .нещнятельской страной, и надо 
было дать почувствовать ей всю серьезность настоящей войны. По
этому Александръ отдалъ богатый Персеполь на разграблеше своему 
войску и велелъ сжечь дворецъ Ахеменидовъ, чтобы наглядно пока
зать всем ъ , что владычество персовъ кончилось. Пусть это быдъ 
варварскШ поступокъ, какимъ называли его уже современники,— но

331 года (Агг. Ш  6, 3); битва при Мегалопод* произошла нисколько раньше 
битвы при АрбелЬ (Curt. V I  1, 21; Niese Gr. Gesch. seit Chaeronea I  497 cj^ .  
показываетъ, что остальныя показашя не противор'Ьчатъ этому).

^ .C u rt.  V I  1, 17— 21, Died. X V I I  73, 5, Aesch. пр. Ктес. 133.
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Александръ и воевалъ съ варварами, и долженъ былъ говорить съ 
ними на понятномъ для нихъ ЯЗЫК’Ь 1).

Между тймъ наступила поздняя осень. Войско, которому после 
страшныхъ трудностей похода необходимо нуженъ былъ отдыхъ, оста
лось на зим у.въ  Персиде, чтб было крайне важно и съ военной точки 
зрЪшя— въ видахъ полнаго умиротворешя страны. Спустя четыре м е
сяца, съ иаступлетемъ весны, apMia двинулась дал'Ье, въ Мидш. 
Тамъ ДарШ силился между т'Ьмъ организовать новое войско, но успелъ  
собрать лишь 3 0 0 0  всадниковъ и 6 0 0 0  пЬхотинцевъ, включая и техъ  
1 5 0 0  наемниковъ, которые последовали за нимъ после битвы при 
Арбеле. Располагая такими незначительными силами, онъ, разумеется, 
не могъ думать о войне противъ Александра; поэтому при приближе- 
нш врага онъ удалился на востокъ, чтобы искать последняго у б е 
жища въ далекой Бактрш, на самой отдаленной границе своего го
сударства. Александръ безъ боя занялъ Эктабану.

Такимъ образомъ, и последнШ изъ главныхъ городовъ Азш пере- 
шелъ въ руки победителя. Война была окончена, П ер ст , какъ дер
жавы, более не существовало. Оставалось еще только овладеть бе- 
жавшимъ царемъ и принудить восточный сатрапш къ признанно но- 
ваго порядка. Въ виду огромнаго протяжешя этихъ странъ и воин
ственности ихъ населешя это предпр1яйе должно было отнять много 
времени, но въ военномъ отношенш оно не представляло серьезныхъ  
трудностей. Поэтому Александръ отослалъ теперь еессалШцевъ и 
остальныхъ греческихъ союзниковъ на родину, исключая т ех ъ , кто 
добровольно пожелалъ продолжать службу подъ его знаменами; при 
этомъ онъ роздалъ 2 0 0 0  талантовъ храбрецамъ, которые такъ много 
содействовали победе при Иссе и Арбеле. Въ Экбатане остался 
Пармешонъ съ частью войска, тогда какъ самъ Александръ во 
главе своихъ лучшихъ полковъ двинулся въ погоню за персидскимъ 
царемъ * 2) .

Такимъ образомъ, въ т еч ет е  немногихъ летъ  совершился вели-

1) Агг. I I I  17. 18, Plut. Alex. 37. 38, Diod. X Y I I  68— 72, Curt. Y  3— 7, 
Xoldeke Aufs. гиг pers. Gesch. стр. 135 едя.

2) A rr. I l l  19, Curt. Y  8, Diod. X Y I I  73. О роспуск* войскъ — A rr. 1. c., 
Plut. Alex. 42, Diod. X Y I I  74, 3, Curt. Y I  2, 17; послЬдше двое сообщають 
объ этомъ событш лишь поел* извФстгя о смерти Дар1я. Жертвенный даръ 
вернувшихся орхоменскихъ всадниковъ Зевсу-спасителю —  iGrSept. I  3206, 
весшйскаго отряда —  Anthol. Pal. V I  344: 6евшей £vqv%oqoi nifirpav поте 
rovade ovv onloiq t i[moqovq nQoyovwv (3uQ(iaQov elq Aaajv, oi per' ’Akê avdpov 
Hepodiv u o tij xu&ekovxeg oxijaav ’Egi/Jpephy dcuSakeov xQatoSa.
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чайннй переворотъ, какой до техъ  поръ былъ отмеченъ HCTopiefi. Бли
стательно осуществилось все то, о чемъ такъ долго мечтали эллин- 
CKie naTpioTbi: Першя была сокрушена, варвары Азш порабощены 
эллинамъ. Но вм есте съ темъ была кончена и роль техъ  грече- 
скихъ державъ, которыя до сихъ господствовали надъ Элладой, и на 
развалинахъ старой политической системы возникло всеапрное вла
дычество объединенной подъ македонскимъ верховенствомъ Эллады.

Современники вполнЬ сознали велич1е этой минуты. «Мы про
жили не обычную человеческую жизнь; истор1я нашихъ дней пока
жется сказкою грядущимъ поколетям ъ. ПерсидскШ царь, который 
прорылъ Аеонъ и проложилъ мостъ черезъ Геллеспонтъ, который 
требовалъ отъ эллиновъ земли и воды и осмеливался называть себя 
въ своихъ письмахъ владыкою всехъ  людей отъ восхода до заката,—  
онъ борется теперь уже не за владычество надъ другими, а за соб
ственную жизнь. 0ивы, соседш я намъ вивы, въ одинъ день были 
исторгнуты изъ середины Эллады; пусть оне заслужили эту кару 
своей неразумной политикой, но ведь слепыми и безумными оне стали 
не по собственной вине, а по воле боговъ. Несчастные лакедемо
няне, которые некогда заявляли притязаше на верховенство надъ 
эллинами, теперь, въ знакъ своего поражешя, будутъ посланы къ 
Александру, какъ заложники, на полную волю победителя, передъ 
которымъ они такъ тяжко провинились,— и ихъ участь будетъ зави
сеть отъ его милосерд!я. А нашъ городъ, убежище всехъ  эллиновъ, 
куда прежде стекались посольства со всей Эллады, чтобы просить у 
насъ помощи каждое для своего города, —  онъ борется теперь уже 
не за гегемошю надъ Элладой, а за собственный .клочекъ земли». 
Такъ говорилъ аеинскШ ораторъ Эсхинъ летомъ 3 8 0  года, когда въ 
Аеины только-что прибыло и зв есп е о взятш Экбатаны и бегств е  
ДарТя 1). А немного позднее другой аеинянинъ, философъ ДеметрШ 
изъ Фалерона, писалъ следующее: «Если бы пятьдесятъ летъ  назадъ 
какой-нибудь богъ предсказалъ будущее персамъ, или персидскому 
царю, или македонянамъ, или царю македонянъ, —  разве они пове
ргли бы, что ныне отъ персовъ, которымъ былъ подвластенъ почти 
весь м!ръ, останется едва одно имя, и что македоняне, которыхъ 
раньше едва ли кто зналъ даже имя, будутъ теперь владычество
вать надъ MipoMb? По истине, непостоянна наша судьба; ибо все 
устрояетъ она вопреки ожиданш человека и являетъ свое могуще
ство въ чудесномъ. И теперь, какъ мне кажется, она лишь за-

Aesch. пр. Ктес. 132 слл.
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гЬмъ передала македонянамъ сч а ш е персовъ, чтобы показать, что 
и посл'Ьднимъ она дала всЪ эти блага лишь во временное пользо- 
в а т е , пока пожелаетъ распорядиться ими иначе»

Этому предсказанш суждено было оправдаться менЪе, ч'Ьмъ че- 
резъ столетие. 1

1) Demetr. fr. 19, FHG. I I  368.





ПРИЮЖЕШЕ.





Источники по исторш Александра.

Истор1я завоевашя персидской монархш была впервые изложена 
Каллисееномъ (вы ш е, стр. 3 3 5 );  онъ довелъ свой разсказъ до битвы 
при Арбел^, даж е, быть можетъ, до начала бактрШской войны; въ 
этихъ пред'Ьлахъ его пов'Ьствоваше послужило основою для традидш  
и въ общемъ сохранило это значеше на веЬ времена. Это обнаружи
вается повсюду, гд'Ь фрагменты допускаютъ сравнеше съ уцЬл'Ьвшими 
источниками, но нигд1> такъ ярко, какъ въ описанш битвы при ИсеЬ, 
относительно которой ПолибШ сохранилъ намъ бол ы те отрывки изъ  
Каллисоена (XII 1 7 — 2 2 ). Описаше этой битвы у Арр1ана, заимство
ванное у Аристобула или, чтб в'Ьроятн'Ье, у Птоломея, во всЬхъ су- 
щественныхъ пунктахъ восходить къ Еаллисеену.

Подвиги царя были описаны и многими изъ обладавшихъ лите- 
ратурнымъ образовашемъ офицеровъ Александровой армш; таковы 
Птоломей, впосл'Ьдствш царь Египта, и Аристобулъ, который позднее  
получилъ право гражданства въ Кассандрш. Неархъ описалъ плава- 
ше состоявшаго подъ его собственной командою флота отъ Инда въ 
ПерсидскШ заливъ; Онесикритъ сд'Ьлалъ Александра героемъ романа 
во вкусЬ Ксенофонтовой Киропедш. Дал^е, существовали и оффищ- 
альныя сообщешя (fidatieioi ещдедШд) ,  по крайней м1>р1> изъ  
позднбйшаго першда царствовашя Александра (W ilcken Philol. N . F . 
VII, 1 8 9 4 , 1 0 2  сл л .), и во множеств-Ь ходили по рукамъ письма 
Александра, большею частью, правда, мало достов'Ьрныя, а то и не
сомненно подложныя ( Karst Forschungen гиг Geschichte Alexanders, 
Штутгартъ 1 8 8 7 , стр. 1 0 7  слл., Phil. N . F . V , 1 8 9 2 , стр. 602  слл., 
Pridik Be Alex. М. epist. commercio, диссертащя, Дерптъ 1 8 9 3 ).



-  5 2 6  -

Риторическая истор10граф!я, которая какъ-разъ въ то время начала 
развиваться, разумеется съ радостью ухватилась за благодарный ма- 
тер1алъ, какимъ являлись подвиги Александра; серш  этихъ истори- 
ковъ открываетъ уже Каллисоенъ, хотя его личное учаспе въ собы- 
п я х ъ , быть можетъ, и спасло его отъ грубой риторичности. Среди 
его последователей первое место занимаетъ Клитархъ изъ Колофона, 
произведете котораго вышло въ светъ вероятно еще до конца 
IY века. Въ те ч ет е  всего следующего столе™  и еще въ начале 
II века появилось множество обработокъ исторш Александра, то въ 
виде монографгё, то какъ части обширныхъ историческихъ произве
д е т ^  Изъ числа последнихъ можно упомянуть продолжен!е исторш 
Эфора, составленное Дшлломъ (вскоре после 300 г .) , и «Исторш» 
самосца Дуриса (ок. 280 г .) .

Отъ всей этой обширной литературы до насъ дошли лишь скуд
ные отрывки; систематичеш я повествоваш я, которыми мы распола- 
гаемъ, почти все безъ исключешя составлены въ эпоху римской 
имперш (выше, т. I стр. 1 8 ). Изъ нихъ КурцШ и Трогъ-Ю стинъ  
восходятъ къ одному общему источнику, который стоить въ близкомъ 
родстве съ источникомъ XYII-ой книги Д щ ор а; въ основе его ле- 
житъ риторически-окрашенное повествоваш е, по господствующему, но 
отнюдь не доказанному представленда — разсказъ Влитарха. Напро- 
тивъ, Appiaffb по собственному показание следуетъ главнымъ обра- 
зомъ Птоломею (YI 2 ,  4 ) ,  котораго онъ дополняетъ данными, заим
ствованными у Аристобула; кроме того, онъ пользуется еще однимъ 
или несколькими обычными риторическими повествоватям и, которымъ 
онъ^ однако, мало доверяетъ и показашямъ которыхъ онъ поэтому, 
хотя и не всегда, предпосылаетъ Xeyerai или другую подобную ого
ворку. Совершенно особое место занимаетъ Плутархъ; его главная 
цель— изобразить характеръ своего героя; поэтому онъ лишь мимо- 
ходомъ касается военныхъ собы йй. Онъ пользуется очень обшир- 
нымъ матер!аломъ, почерпнутымъ однако, по обыкновенно, въ огром- 
номъ большинстве изъ вторыхъ рукъ. Въ основу положена имъ, 
очевидно, ученая александрШская бшграф!я, быть м ожетъ, Сатира 
(сравн. Pint. Alex. 9 съ Satyr, fr. 5); кроме того, онъ пользуется  
однимъ или несколькими историками, изъ которыхъ черпалъ и Appiaffb, 
чемъ и объясняются многократный совпадешя между этими двумя пи
сателями. Очень ценный матер!алъ даетъ, наконецъ, Страбонъ (сопо- 
ставленъ у  Ant. Miller’a , Die Alexmdergeschickte nach Strabo, Вюрц- 
бургъ 1 8 8 2 );  но гипотеза, будто Страбонъ написалъ «хрестоматш »  
по дсторш Александра и будто именно она есть общШ источникъ
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Appiana и Плутарха (Liidecke Be fontibus Arriani, Leipziger Stud. 
XI, 1 8 8 8 , стр. 1 слл .), не можетъ быть доказана и сама по себ'Ь 
крайне неправдоподобна.

Такъ какъ AppiaHb самъ былъ офицеромъ и предпочиталъ во
енные источники, то военный с о б ы ш  описаны у него гораздо 
лучше, ч£мъ въ остальныхъ нашихъ источникахъ; однако не сл’Ьду- 
етъ забывать, что Appiaffb часто эксцерпируетъ небрежно и вообще 
даетъ очень сжатое изложеше. Но и КурцШ, наряду со своимъ ри- 
торическимъ источникомъ, пользовался однимъ изъ гЬхъ военныхъ 
источниковъ, откуда черпалъ Арр1анъ, и заимствованныя имъ оттуда 
показашя являются очень ценнымъ дополнешемъ къ разсказу Appi- 
ана. Впрочемъ, и у Дшдора встречаются иногда очень важныя све- 
д е т я  о военныхъ с о б ь т я х ъ . Что же касается не-военныхъ делъ , 
то здесь остальные источники заслуживаютъ даже предпочтешя передъ 
Арр1аномъ. Въ особенности очень ценны сохранивнйеся у Курщя 
остатки враждебной Александру традицш, въ которыхъ отражаются 
взгляды македонской оппозищонной партш. Такимъ образомъ, тотъ  
безусловный культъ AppiaHa, который еще недавно господствовалъ 
въ науке, требуетъ очень значительныхъ ограничен^.

Среди новейш ей литературы Geschichte Alexanders Дройзена (2 -е  
изд. ,  Гота 1 8 7 7 )  все еще занимаешь первое м есто, хотя ув л еч ете сво
имъ героемъ часто лишаетъ разсказъ автора должнаго.безпристраш я. 
Полезнымъ коррективомъ къ труду Дройзена является изложеше 
Грота (въ XI и XII тт. его Hist, of Greece) ,  который, правда, 
впадаетъ въ противоположную крайность и умаляетъ даже действи
тельный заслуги Александра. Новейшая работа по исторш этого пе- 
ршда, книга X iese ( Geschichte der griechischen und makedonischen 
Staaten seit der Schlacht bei Chaeronea I , Гота 1 8 9 3 ) , крайне слаба 
какъ въ смысле политическаго понимашя, такъ и по характеру из- 
ложешя; она неудовлетворительна даже какъ со б р а те  матер!аловъ. 
Основной работой по вопросу объ источникахъ является Droysen, 
Die Materialien zur Geschichte Alexanders (1. с. II стр. 3 7 5  СЛЛ.); 
более подробный указашя см. въ названныхъ выше сочинешяхъ и 
у Wachsmuth’a въ Einleitung in die alte Geschichte (Лейпцигъ 1 8 9 6 )  
стр. 565  слл.




