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Мшорія культуры.
Расцвѣтъ й увйданіе въ жизни народовъ.

ЧАСТЬ I.
ПРНДИСЛОВІЕ. -

Новое сочиненіе нѣ.мецкаго ученаго Швейгеръ-Лерхенфе.іьда, легшее 
«ъ основу предлагае.мой «Исторіи Культуры», возникло подч> вліяніемь 
объединяющихч» весь міръ международныхъ вопросовъ, благодаря кото
рымъ взоры всѣхъ обращаются даже на самые отдаленные уголки земного 
шара. По понять свое время п правильно оцѣнить событія въ жизни 
народовъ можетъ лишь тотъ, кто прослѣдилъ въ подробности весь ходъ ра.і- 
витія человѣчества во всѣхъ его фазисахъ и этнических!, взапмодѣйствіях'ь.

Съ тѣхъ поръ, какъ эволюція и наслѣдственность указали въ области 
естествознанія то направленіе,^ которое должны принять способы изслѣдова
нія, съ этого- времени и въ области исторіи культуры изслѣдователь дол
женъ былъ встать на новый путь. Самая сущность культуры заключаете 
не столько въ причинныхъ явленіяхъ въ смыслѣ законовъ природы, 
сколько во временномъ дѣйствіи идей, которыя—измѣняясь съ тсяспіем ь 
временъ —  в.няютъ на возникновеніе п исчезновеніе цѣлыхъ народов!.. 
Къ тому же безъ свободы дѣйствій не можетъ спокойно совершаться ни
какое развитіе. Затѣмъ мы должны обратить вниманіе на то, что антро
пологія въ наше время приняла совсѣмъ своеобразную окраску, главнымъ 
•образомъ, благодаря новой крнцепціи «расоваго понятія», которое она бе
ретъ въ основу своего метода  ̂ изслѣдованія и которую считаетъ вѣрной 
точкой опоры исторпчеерго -изслѣдованія культуры. Эта «расово-антропо
логическая» точка зрѣнія имѣетъ, безъ сомнѣнія, большую прпв.текатсль- 
ность, белн мы будем?, держаться того мнѣнія, что расцвѣтъ н гибель па
родовъ совершаются не подъ вліяніемъ какого-то фаталистическаго прин
ципа, а зависятъ on . присущей какой-.іпбо расѣ сцліл илп же отъ происхо
дящаго вслѣдствіе вырожденія, обезенленія ея.

Вопросъ заключается, однако, въ томъ, до какой степени антропо
логическая тозка зрѣнія на развитіе крьтуры выдерживаетъ критику про
тивъ несомнѣннаго вліянія дифференціаціи вслѣдствіе измѣненныхъ уело-
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Вій физической жизни. Извѣстную точку опоры даетъ въэто.\гь отношеніи 
многосторонній и своеобразный ходъ развитія народовъ индоевропейской 
расы. Почта, климатъ и вліяніе другихъ народовъ не только послужили 
причиной возішкновепія совершенно различныхъ формъ культуры между 
отдѣльными членами когда-то единой семьи народовъ; но мѣстами такъ 
сгладили прежнніою связь, что даже своеобразныя черты характера совер
шенно исчезли.

Работающій въ этомъ направленіи пзслѣдовате.іь въ настоящее время 
находится въ нанлучшнхъ условіяхъ; въ послѣдніе годы древняя почва 
Вавилтііи и Халдеи доставила громадный матеріа.тъ фактовъ, значи
тельно расщиривщій наши понятія о древнѣйшей культурѣ Востока.

Съ другой стороны, слѣдуетъ принять во вниманіе многое новое -и за
мѣчательное, обнаруженное въ послѣднее время и относящееся къ эпохѣ 
древне-американскихъ цивилизацій. И, наконецъ, совершающіяся на на
шихъ глазахъ событія включили въ сферу европейскаго интереса также іі 
культурные пароды восточной Азіи. Поэтому историкъ культуры и 
ихъ долженъ привлечь въ кругъ своего изслѣдованія. Такимъ*образомъ, 
трудъ его дѣлается все болѣе и болѣе разнообразнымъ и многостороннимъ.

В В Е Д Е П I Е.
Что такое культура? Знаменитый англійскій ученый Бокль, авторъ 

«Исторіи цивилизаціи въ Англіи» высказалъ слѣдующую глубокую мысль: 
«Единственный, имѣющій дѣйствительное значеніе прогрессъ, зависитъ не 
отъ богатства природы, а отъ дѣятельной энергіи человѣка». Другой не 
менѣе знаменитый соотечественникъ его, Маколей, сказалъ, что «ніпілодо- 
родіе почвы, ни благодатный теплый климатъ не подвинутъ человѣчество 
впередъ, если этому будеті> препятствовать его умственное и нравственное 
вырожденіе». II это совершенно вѣрно.

Вообще, прогрессъ культуры зиждется на совершенно иныхъ осно
вахъ, чѣмъ теорія Дарвина, и законъ приспоеобляе.мостн въ естественно- 
историческомъ смыслѣ нс примѣнимъ къ свободному, одаренному импуль
сомъ самодѣятельности человѣку. Естественному закону приспособляемости 
въ человѣческомъ обществѣ соотвѣтствуетъ, пожалуй, »гра0аг<?л, преемствен
ность. Языкъ и письмо служатъ средствами передачи ея. Безъ по.мощіі традиціи 
погибли бы, не говоря уже о духовныхъ благахъ, всѣ сдѣланныя изобрѣтенія. 
Традиція есть могучее подспорье культуры: она одна только и прини
мается въ разсчетъ въ исторіи развитія культуры и цивилизаціи. При слу
чайномъ пробѣлѣ въ традиціи естественно-историческое воззрѣніе воспол
нить его^^не можетъ, и главнымъ закономъ для человѣчества является то, 
что судьба его зависитъ нс отъ слѣпого дѣйствія естественнаго закона 
или отъ какого-либо предопредѣленія, а отъ проявленія собственной силы, 
отъ его способностей, отъ выраженія его непосредственной воли. Дарви
низму, слѣдовательно, здѣсь нѣтт. мѣста. Естественный подборъ уничто
жаетъ въ борьбѣ за существованіе неприспособленныхъ индивидовъ— 
это жестокость, діаметрально противоположная первостепенному культур
ному фактору— гуманности. ІІрпрода истребляетъ слабаго— нр'авственішй 
законъ охраняетъ его. «Нравственность, говоритъ извѣстный юристъ Іеріінгъ, 
не есть даръ пргіроды, который она даетъ человѣку, когда онъ появляется 
на свѣтъ, а есть продуктъ гіеторіи. Исторія превращаетъ естественнаго 
человѣка въ историческаго, т.-е., общественнаго или нравственнаго«.

Бъ началѣ 1902 года въ раскопкахъ Сузы найдена была глыба 
діорита, на^ которой начертано 49 колоннъ предписаній закона, изданнаго 
царемъ Хаммураби, основателемъ древняго Вавилонскаго царства, с.тѣдо- 
вательно, 4,000 лѣтъ тому назадъ. Какъ эти законы, такъ и на полтысяче-
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лѣтія позднѣйшіе закоцы Монсея, говорятъ уже объ общемъ первобытномъ 
законѣ, котораго авторъ и время неизвѣстны... Это законъ, существовав
шій уже въ глубочайшей древности, когда при самомъ началѣ соціаль
наго строя чувствовалась потребность противопоставить обыкновенному 
закону мести законъ «Таліона», т.-е., ту форму возмездія, которая въ за
конѣ Моисея выражена такъ; «Кто проливаетъ человѣческую кровь, тотъ 
самъ долженъ погибнуть отъ руки человѣка». Однако, этому закону само- 
110МОП1И и к])Овавой мести противопоставляется другой, болѣе могучій за
конъ. слова котораго огненными знаками, написаны на скрижаляхъ За
вѣта: «Не убій!»

Тѣмъ не менѣе общественное благо требуетъ иного. Такъ какъ это 
■благо представляетъ собой цѣль государства, то государственная власть 
мобилпзуетт. армію, когда необходимымъ для общественнаго блага усло
віямъ угрожаегь опасность или гибель извнѣ. II въ такомъ случаѣ война—  
<'торошшкп мира, вѣроятно, ужаснутся этимъ словамъ— не только находит ь 
свое оправданіе, какъ пос.і"ѣднее средство спасенія въ борьбѣ человѣче
скихъ ицтересовъ; но является даже очищающей грозой, которая встря- 
хиваегь погруженные въ нездоровую спячку народы. Самыя кровавыя стра
ницы исторіи показываютъ намъ, что на войну слѣдуетъ иногда смотрѣть, 
какъ^ на вмѣшательство высшаго мірового порядка, и что въ этомъ слу
чаѣ бо.іѣс сильный народъ есть тогь «молотъ провпдѣнія», который раз- 
биваеть негодный мехаішз.мъ, чтобы замѣнить его новымъ, болѣе совер- 
ніеннымъ. Но на этомъ и кончается въ наше время роль войны, тогда 
какъ въ древнія времена война имѣла совершенно пное значеніе; она слу
жила могучимъ орудіемъ культуры. Разумѣется, тамт., гдѣ скрещиваютъ 
свое оружіе народы, стоящіе на одинаковой степени развитія, культура 
ничего нс выигрываетъ, но когда, напримѣръ, .Уександръ Великій ведегь 
свои фаланги противъ азіатскаго деспотизма, и мечъ его пролагаетъ путь 
цивилизаціи, достигшей своего прекраснѣйшаго расцвѣта, вопросъ прини
маетъ другой оборотъ. Въ такомъ случаѣ за разрушительной работой ору- 
м;ія, всюду слѣдуегь созидательная работа труда, п дремлющія силы про
буждаются къ новой жизни. Tpyth, \\ воспитаніе—вотъ въ чемъ на самомъ 
дѣлѣ сокрыта тайпа культурнаго развитія. Т))удъ даетъ возможность пс- 
по.іьзовать естественныя богатства, онъ же развнвасгь художественныя 
стремленія, путемъ изобрѣтеній добываетъ новыя вспомогательныя сред- 
а  ва; торговля и промышленность расцвѣтаютъ на ряду съ искусствами и 
науками. Могучимъ агентомъ культуры служить рел/пія, которая въ древ
ности создала грандіозныя творенія архитектуры. Въ гигантскихъ храмахъ 
Египта, в-ь причудливыхъ святилищахъ Индіи и въ уро,дливыхъ идолахъ 
II въ другихъ памятникахъ культа древности мы находимъ слѣды духов
ной жіізші давно исчезнувшихъ съ лица земли иародов'ь. Ту же услугу 
оказываютъ надписи на памятникахъ, художественныя произведенія, камен
ныя доски, черепки съ древними письменами, находимые подъ развали
нами, занесенными прахомъ тысячелѣтій и т. д.

Но и за предѣлами традиціи, намъ попадаются с.тѣды прошедшей 
жизни, позволяющіе историку культуры установить нѣкоторые факты изъ 
темной глубины доисторическихъ временъ. У всѣхъ культурныхъ наро
довъ существуютъ миѳическія сказанія о гсроя.хъ-полубогахъ, о богаты- 
ря.хъ, которые не только въ умственномъ и нравственномъ, но и иь фи
зическомъ отношеніи стояли выше пос.іѣдуюіцихъ поколѣній. При помощи 
миѳологіи эти сказочныя существа переходятъ даже въ первые вѣка исто
рическихъ временъ. Греческій герой-полубогъ, Оріонъ, переступаетъ черезъ 
морскіе проливы; въ Хевронѣ живутъ колоссы «сыны Энака», происходя
щіе отъ гиганта Ога, спасшагося отъ всемірнаго потопа слѣдующимъ об-
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разомъ: Огъ былъ такъ громаденъ, что Ной не могъ взять его въ ево® 
ковчегъ; тогда гигантъ легъ на крышу ковчега, л сострадательный Ной 
кормилъ его черезъ слуховое окно. Древнѣйшіе письменные памятники го
ворятъ о, якобы колоссальномъ, ростѣ первыхъ людей и патріарховъ.

Кромѣ того, вѣра въ погибшія поколѣнія гигантовъ подтверждается 
и другими матеріальными признаками. Это сооруженные человѣческой ру
кой памятники изъ эрратическихъ глыбъ или другихъ монолитовъ, рас-

iiu  vi>j>v.jpiiun j j i jp u u b , liu  JDCt'U И пи иилЬШСМ ЧаСТІГ
Азіи это, такъ называемые, мегшитіѵческіе памятники — остатки .до
историческихъ временъ. Однако, эти • гигантскія сооруженія сдѣланы не
гигантами, ибо кости, найденныя въ землѣ и давшія древнимъ писателямъ 
поводъ къ такому предположенію, оказались, по изслѣдованію геніальнаго 
Кювье, остатками колоссальныхъ допотопныхъ животныхъ. Теперь вопросъ 
о передвиженіи громадныхъ каменныхъ глыбъ уже больше не возбуж
даетъ недоумѣній. На прилагаемомъ рисункѣ наглядно представленъ спо
собъ доставм на мѣсто большой каменной глыбы, при постройкѣ Стонегенд- 
жа, въ Англіи, въ доисторическія времена (Объ этомъ будетъ говорено ниже).

Особенную заслугу изслѣдованія доисторической эпохи составляетъ тотъ 
индуктивный методъ, посредствомъ котораго мы до извѣстной степени уясняемъ 
себѣ послѣдовательный ходъ культуры, начиная съ первобытной эпо.хи.

Мы знаемъ, что доисторическое изслѣдованіе установляетъ въ эво
люціонномъ смыслѣ нѣсколько совершенно опредѣленныхъ эпохъ, которыя 
индуктивнымъ путемъ передаютъ намъ ходъ развитія всего того, что свя
зано съ понятіемъ о человѣческой культурѣ. Основу этого метода со
ставляетъ тогь принципъ, что всѣ успѣхи культуры объясняются посте

ИСТОРШ КУЛЬТУРЫ.

пеннымъ распространеніемъ господства человѣка надъ природой, что средства 
к-ь этому господству развиваются мало-по-малу, вслѣдствіе присущей перво
бытному человѣку способности преем- . 
ственно’ наслѣдовать пріобрѣтенное, 
улучшать и разрабатывать его, однимъ 
словомъ, со.здавать при помощи опыта 
то, что способствуетъ улучшенію усло
вій его жизни.

Въ (Ъіісторнѵескомъ пергодіь раз
личаются слѣдующія ступени культуры 
первобытнаго человѣка: 1) палеолити
ческій, или древнѣйиіій каліенный пе- 
jnndo, называемый также «эпо
х о й  н е ш л и ф ованн ы хъ  кам ен
н ы х ъ  о р у д ій » ; 2 )  неолитиче
скій, позднѣйшій каменный 
періодъ —  €ЭПОха ш ли ф ован 
н ы х ъ  или о тточ ен н ы хъ  к ам ен 
н ы х ъ  о р у д ій » ; 3 )  эпоха появ
ленія металловъ (мѢдныЙ И 
брон зов ы й  вѣ к ъ ), и 4 )  п ер іодъ , 
с іш за н п ы й  съ  употребленіемъ 
желѣза, составляю щ ій  п ер еход 
н ую  ст у п ен ь  КЗ. основан ной  па  
п редан іи  и сторіи  пародовз..

Издѣлія перваго періода 
такь грубы и такъ мазо o6j)a-
б о та н ы , что ПОЧТИ нс за сл у ж и в а ю т ъ  назван ія  оруд ія  или ор у ж ія ,

Постройка
Стопегеид л ір

тогда

Нетивтическія каменныя орудія /,( , естеств. ве.7нч.).
какъ каменныя издѣлія неолитическаго періода полированы и отточены.
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Въ этомъ же періодѣ появляются' сформированные п обожженные сосуды 
изъ глины. Кромѣ камня, люди пользуются для издѣлій также костями 
или рогами животныхъ. Связывающимъ матеріаломъ является смола. Рако
вины, зубы хищныхъ звѣрей и слоновыя бивни слулсатъ для украіпенія тѣла.

Люди древнѣйшаго каменнаго періода были исключительно охотни
ками пли рыбаками. Главнымъ предмето.мъ охоты былъ сѣверный олень, 
какъ въ ледниковую, такъ и дослѣледшіковую эпохи, а потому этотъ пе
ріодъ называютъ иногда просто вѣкомъ сѣвернаго оленя пли также «пещер- 
нѣімъ вѣкомъ», вслѣдствіе характерной тогдашней формы жилищъ.

Ес.чп мы примемъ во вниманіе, что конецъ ледниковой эпохи отодви
гаютъ на 80.000 лѣтъ назадъ, тогда какъ позднѣйшій каменный періовь 
предшествуетъ началу исторической эпохи только на полдюжипы тысяче
лѣтій и даже переходитъ отчасти въ историческій періодъ, то мы будемь 
имѣть приблизительную мѣру безконечной продолжительности рійвнтія че
ловѣческой культуры. При этомъ бросается въ глаза одинъ знаменательный 
фактъ: между древнѣйшимъ и позднѣйшимъ каменны.мъ періодомъ мы не 
видимъ никакихъ признаковъ переходныхъ форм ь. Чтобы объяснить этотъ 
пробѣ.тъ, принято думать, что послѣ ухода дплювіальныхт.’ жителей вт> сѣ
верныя страны, куда они іГослѣдова.ііі за норекочевавшимъ сѣвернымъ оле
немъ, прошелъ извѣстный промежутокъ времени прежде, чѣмъ опустѣвшія 
мѣста снова заселились.

Здѣсь начинается позднѣйшій каменный періодъ. Новые поселенцы 
зготовляютъ орудія изъ обдѣланнаго и шлифованнаго камня, сѣютъ хлѣбъ 

растенія, для изготовленія тканей производятъ сосуды изъ глины, разводятъ 
’’о-машнихъ животныхъ и т. д. Эти народы пришли изъ Азіи, послужившей, 
^'овидпмому, колыбелью человѣчества^ вт> такой періодъ, когда наиіа пла

нета еще не прошла че
резъ всѣ свои преобразо
ванія въ геофпзическом'ь 
отношеніи. Эти народы по
степенно переносили свое 
культурное достояніе че
резъ большія пространства. 
Къ этому періоду относятся 
II свайпыгЯ поетройкн, эта 
типичная форма первобыт
наго жилища, которая во 
многихъ 5іѣстахъ знаме
нуетъ собой переходъ отъ 
каменнаго вѣка къ эпохѣ 
мета.іловъ. Для изслѣдова
нія исторіи первобытной 
культуры особенный инте
ресъ представляетъ собой 
тотъ фактъ, что свайныя 
поетройкн и въ наше вре
мя являются еще типич
ной формой жилища у 
многихъ народовъ тропи
ческой области.' Свайныя

Свайвыя постройки въ Швейцаріи.

преставленіе имѣютъ для насъ то преимущество передъ доисторическими 
могилами, что находимые въ связи съ ними остатки даютъ болѣе полное 
понятіе объ образѣ жизни этихъ первобытныхъ людей, нежели то, что 
находили въ могилахъ.

ИСТОРІЯ КУЛЬТУРЫ.

Огромное значеніе для историческаго изслѣдованія культуры имѣютт. 
переселенія монгольскихъ или верхне-азіатскихъ племенъ, а также наро
довъ средиземныхъ странт>. Первобытные жители Халдеи были переселив-

Маіаііскія свайныя построіікп, бдизъ Сингапура. '
шееся ИЗЪ средней Азіи племя монгольскаго происхожденія. Оттуда же 
пришли а-а.мшпы и заняли всю переднюю Азію, но были вытѣснены въ

Пещерныя жиднща первобытвасо педовѣка.

Африку семитами. II, наконецъ, двинулись, такъ называемые, индоевропейцы
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10 ШВЕЙГЕРЪ-ЛЕРХЕНФЕЛЬДЪ, КОЛЬБЪ, ЛИШІЕРТЪ И ДР.

ИЛИ арійцы. Сначала, какъ говорятъ, отдѣлились отъ своей первобытной 
почвы ѳрако-иллирШцы, затѣмъ италы и греки, затѣмъ, позднѣе, германцы, 
славяне и литовцы. Позднѣе всѣхъ оставили свои первобытныя жилища 
иранцы и арійцы.

Пастушеское племя арійцевъ проникаетъ въ сѣверную Индію; съ высо
кихъ плоскогорій Азіи китайцы перекачивываіотъ въ страну, которой впослѣд
ствіи они даютъ свое имя; хамиты, населяющіе Ыессопотамію, вытѣсняются 
въ Египетъ. Наконецъ, арійскія племена заполняютъ Малую Азію и земли 
средиземнаго побережья и несу съ собой сѣмена культуры все далѣе и 
далѣе на западъ.

(Такъ смотрѣли и многіе до сихъ поръ смотрятъ на исторію заселе
нія разііыхъ странъ Стараго Свѣта. Но эта исторія очень темна, и во- 
слѣднее время явилось много данныхъ въ пользупредположенія, что роди
ною арШцевт являются не Азія, а Европа, и этотъ взглядъ постепешні 
завоевываетъ въ наукѣ первенствующее мѣсто).

Ііутешрствіе арійцевъ.
Первой причиной первобытнаго передвиженія кочевыхъ паступ!ескихт> 

народовъ Средней Азіи былъ недостатокъ въ пастбищныхъ пространствахъ: 
впослѣдствіи главнымъ импульсомъ передвиженія были неурожаи и споры 
о границахъ владѣній.

Особую проблему представляютъ собой а.ѵергікаткіе %-ультур^ые 
нароОы въ Мексико, Центральной Америкѣ и Перу. Массивность ихъ архи
тектуры и причудливость орнаментаціи наводятъ'на мысль, что не только 
эта культура происходитъ изъ Азіи, но что и самъ народъ восточно
азіатскаго происхожденія, тѣмъ болѣе, что въ нѣкоторыхъ китайскихъ 
источникахъ говорится о «восточной странѣ» Фѵзапгѣ, въ которой многі»* 
ученые видѣ.ти Новый Свѣтъ.

ИСТОРІЯ КУЛЬТУРЫ. 11

Однако, все это только гипотезы. Сплетеніе антропологическихъ во- 
п|юсовъ съ вопросами культурно-историческаго развитія часто можетъ ввести 
въ заблужденіе, какъ это и случилось съ многими учеными, относительно 
мѣста происхожденія народовъ и ихъ культуры.

Слѣдующая за бронзовымъ вѣкомъ ступень культуры есть желіышый

Премдеты ваохл бронзы въ швейцарвскнхъ гп ііаы іь ішседевіяіъ
віы.ъ, который составляетъ, такъ сказать, начало историческаго періода. 
Переходъ отъ бронзы къ желѣзу называется «гатльштатскимъ періодом'ъ», 
представляющимъ много точекъ соприкосновенія съ Востокомъ. Этотт> пе
ріодъ времени характеризуется пристііастіемъ къ блеску и великолѣпію. 
ІІа порогѣ желѣзнаго періода стоитъ, принимая во вниманіе сдѣланныя вт» 
ней раскопки," Оли.чпія, тогда какъ переходъ отъ доисторическаго періода 
к'ь историческому представляетъ собой Трон, которая, по эллинскому пре
данію, была разрушена предками, эл.іинов'ь, ахеянамп, заселившими всю 
Трояду ѳракійцами.

Выше мы ука.заін, какъ на главные факторы всей исторіи раз
витія человѣчества, на труОъ и воспитаніе. U въ самомъ дѣлѣ, такъ 
какъ необходимость была поводомъ къ первымъ открытіямъ, то в'ь 
сопротивленіи природы мы должны признать важный факторъ прогресса 
культуры. Безъ дѣятельности пѣтъ . жизни; дѣятельность же есть трудъ, 
и въ матеріаіьномъ трудѣ лежихі. зародышъ самовоспитанія. Однако, 
безт> духовнаго побужденія дѣятельность не могла бы подняться выше 
безсознательнаго импульса. Здѣсь потребоватось вмѣшательство воспи
танія. Первыми учителями являются жрецы, и въ религіи сосредоточи
вается въ теченіе многихъ вѣковъ духовная жизнь народовъ. Лишь 
гораздо позже отдѣляются другъ отъ друга понятія—̂ вѣра и знаніе. Въ то 
же время изъ непосредственнаго чувства природы развивается искусство, 
которое, впрочемъ, служитъ вначалѣ преимущественно цѣлямъ религіи.

Если мы теперь зададимъ себѣ вопросъ: откуда происходятъ тѣ им
пульсы, которые двигаютъ культуру впередъ, то мы должны будемъ дать 
на него такой отвѣтъ: только выдающимся личностямъ дано рѣдкое пре
имущество сообщать извѣстное направленіе жизни народовъ на болѣе или
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менѣе продолжительный періодъ времени. Одаренные особенной проница
тельностью, умы предвидятъ то, что должно ■ совершиться, ио не могутъ въ 
данную минуту примѣнить свое знаніе на пользу современниковъ. Й здѣсь 
мы видимъ не просто совершающійся фактъ, а борьбу —  борьбу съ пред
разсудками II другими препятствіями. Изъ этого мы заключаемъ, что не 
работа .массъ двигаетъ культуру и даетъ ей опредѣленный отпечатокъ, а 
дѣятельность исключительно одаренныхъ личностей, мысль, вышедшая изъ 
геніальной головы, появленіе генія, приводящаго въ движеніе всѣ имѣю
щіеся въ наличности элементы дѣятельности.

(Однако, вопросъ о надлежащемъ освѣщеніи фактовъ исторіи культуры 
]іазличныхъ странъ древняго и новаго міра и выясненіи причины «рас
цвѣта и увяданія въ жизни народовъ» далеко не столь проспі, какъ ду- 
-маютъ нѣкоторые авторы, склонные, подобію ІІІвейгеръ-Лерхеііфельду, при
давать преимущественное значеніе вліянію исключительныхъ личностей. 
Очень распространенъ совершенно противоположный взглядъ, согласно ко
торому личность въ исторіи не играегь никакой-іюли, все—дѣло общихъ 
зкономически.хъ ус.іовій, безъ которыхъ ничего совершиться не можетъ. 
Липпертъ смотритъ на исторію культуры человѣчества, вообще, какъ на 
«исторію того труда, который поднялъ человѣчество изъ низменнаго и бѣ,д- 
ственнаго состоянія^на зани.мае.мую н.чъ теперь высоту». Въ значительной 
степени человѣкъ обязанъ этігмъ развитіемъ своимъ природнымъ способно- 
стям'ь. Силы че.іовѣчества, въ сравненіи съ силами животнаго царства, не
значительны II ограничены, но зато способности его могутъ развиваться 
пезкшіечно, и мы до сихъ поръ еще не знаемъ, до какого предѣла может ь 
достигнуть это развитіе. При разліічны.хъ геологическихъ перемѣнахъ жи
вотныя не выносили измѣненій въ условіяхъ своей жизни—измѣненій въ 
климатѣ II пищѣ II погибали. По человѣкъ не погибалъ. Мысль его всег,іа 
одерживала ве]іхъ надъ вралкдебными сіыами природы. Побужденія къ 
человѣческой дѣятельности безконечно разнообразны, но всѣ они сводятся 
Kt> заоотѣ о поддержаніи яіизпи. «Эта забота, говоритъ Липпертъ, заста
вляетъ человѣка придумывать способы добыванія и приготовленія пищи,' 
нзоорѣтать орудія и инструменты, она приводитъ его къ общественной 
организаціи, побуждаетъ къ ])азвптію языка, просвѣтляетъ этіі.чъ его дѵхт> 
создаетъ для его мысли опредѣленныя и строгія формы».

I одъ человѣческій былъ свидѣтелемъ .многихъ геологическихъ пере
воротовъ, которые, однако, совершались настолько медленно, что отдѣльныя 
поколѣнія людей не могли ихъ замѣтить и постепенно приспособлялись 
къ из.мѣненіямъ жизненных'ь условій. Мало-по-малу, человѣкъ отыскивалъ 
новыя средства для поддержанія своего существованія и, такимъ образомъ, 
шап> за шагомъ подвигался впередъ. Однако, эта способность приспособля
емости развивается только упражненіемъ, и потому ею обладают!» только 
тѣ, которые, живя на рубежѣ плодородныхъ странъ, только при приложеніи 
значительныхъ усилій и труда могли добывать средства къ существованію. 
Но II помимо измѣненія геологическихъ условій, одни только слѣдствія 
размноженія заставляли людей разселяться даіьшс, искать новыхъ мѣстъ 
и уходить за черту плодородной земли. При этомъ мы всюду видимъ, что 
самое худшее условіе для жизни, самое трудное препятствіе для борьбы за 
существованіе это скученность ’населенія, и что че.товѣкъ всёгда предпо
читалъ бороться съ природой, чѣмъ съ избыткомъ населенія. Исторія ука
зываетъ въ это.мъ отношеніи на безчисленное множество фактовъ. Приве
демъ одинъ изъ многи.хъ, ему подобныхъ. Па западномъ берегу Норвегіи 
условія для жизни гораздо болѣе благопріятны, чѣмъ въ безлѣсной Исландіи; 
однако, туда уже^ съ конца IX в. начинается переселеніе норвежцевъ. Ужо 
испытанные въ борьбѣ съ суровой природой, они предпочли трудность борьбы
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съ еще болѣе негостепріимными и тяжелыми условіями климата и природы, 
чѣмъ выносить послѣдствія скученности населенія. Вообще, люди любятт» 
просторъ и переселяются, главнымъ образомъ, потому, что имъ пиьаю жить. 
Потомки этихъ исландскихъ норвежцевъ пошли еще дальше и проникли на 
восточный ледяной берегъ Гренландіи, климатическія условія котораго чуть 
ли не самыя худшія изъ всѣхъ обитаемыхъ странъ на земномъ шарѣ.

Какъ бы то пн было, несомнѣнно то, что больщая сумма навыковъ 
р предпріимчивости для поддержанія жизни должна была явиться резуль
татомъ нс просты.хъ II благопріятныхъ, а именно усложняющихся и ' не- 
благопріятны.хъ жизненныхъ условій. Менѣе щедро одаренныя природой 
новыя мѣста жительства служили хорошей школой для развитія способно
стей II накопленія опыта.

Итакъ, всюду въ жизни пародовъ мы видимъ одинъ и тотъ же 
могущественный рычагъ, двигающій ихъ впередъ,— нужду и побѣждающій 
ее благотворный трудъ.

Все, 4JO мы говорили до сихъ поръ, относится къ причинамъ раз
витія первобытной культуры; разсмотримъ теперь, отъ чего зависитъ раз
витіе цивилизаціи народовъ въ томъ или другомъ направленіи. «Если мы 
станемъ разсматривать,— говоритъ Бокль,— какіе фактическіе дѣятели имѣ
ютъ самое могущественное вліяніе па родъ человѣческій, то найдемъ, 
что ихъ можно подвести подъ четыре главные разряда, а именно: вліяніе 
климата, шіщи, почвы и общаго вида природы». Изъ всѣхъ послѣдствій, 
происходящихъ для какого-либо народа отъ к^іимата, пищи и почвы, 
самое первое и во многихъ отношеніяхъ самое важное есть накопленіе 
богатства. Безъ богатства при самомъ зарожденіи общества не можетъ 
быть положено начало знанія. До тѣхъ поръ, пока каждый человѣкъ 
какого-либо народа занягь снисканіемъ того, что необходимо для его суще
ствованія, у него не можетъ быть пн охоты, пи времени для пріобрѣтенія 
знаній, для занятія возвышенными предметами, слѣдовательно, не можетъ 
создатмя никакая наука. Итакъ, безъ накопленія богатства не можегь 
быть II накопленія знанія, отъ котораго зависятт. успѣхи цивилизаціи. 
Разсматривая яіе исторію богатства на его первыхъ ступеняхъ, мы видимъ 
совершенную зависимость его отъ почвы и климата; почвой'обусловливается 
вознаграяіденіс, получаемое за данный итогъ труда, а климатомъ— энергія 
II постоянство самаго труда. Достаточно бросить бѣглый взглядъ на прошлое, 
чтобы убѣдиться въ громадной важности этихъ двухъ условій. Нѣтъ при
мѣра въ исторіи, чтобы какая-либо страна цивилизовалась собственными 
средствами безъ особенно благопріятнаго вліянія по крайней мѣрѣ одного 
изъ этихъ условій. Бъ Азіи цивилизація всегда ограничивалась тѣмъ об
ширнымъ пространствомъ, гдѣ плодородная наносная почва обезпечивала 
ту степень богатства, безъ которой не можетъ начаться умственное раз- 

■ витіе. За чертой плодородной зе.чли, тамъ, гдѣ тянутся громадныя безплод
ныя пространства, жили дикія кочующія племена, всегда остававшіяся въ 
бѣдности, вслѣдствіе безплодія почвы, II не выходившія изъ своего нецивили
зованнаго состоянія во все время пребыванія въ этп.хъ мѣстностяхъ. Что 
это развитіе обусловливалось именно физическими условіями страны, а не 
расой, мы видимъ изъ того, что тѣ же самыя кочующія татарскія и мон
гольскія орды, оставивъ свой кочевой образъ жизни и поселившись осѣдло 
въ Битаѣ, Индіи и Персіи, основывали въ разное время великія монархіи 
II достигали цивилизаціи, не уступавшей цивилизаціи самыхъ цвѣтущихъ 
изъ древнихъ государствъ.

ІІзъ этого мы видимъ, что самымъ могучимъ факторомъ цивилизаціи 
въ древнемъ мірѣ было плодородіе почвы. Въ европейской же цивилизаціи 
наибольшую силу дѣйствія обнаружила другая важная причина—^климатъ.
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Вліяніе умѣреннаго климата, дающаго человѣку богатство посредствомъ 
возбужденія его къ труду, оолѣѳ благопріятно для дальнѣйшаго развитія 
человѣка, чѣмъ вліяніе почвы, которая тоже даетъ ему богатство, по дѣ
лаетъ это не посредствомъ возбужденія въ немъ энергіи, а въ силу чисто 
физическаго отношенія между свойствами почвы и количествомъ или каче
ствомъ плода, который она производитъ почти сама собой.

Потребляемая человѣкомъ пища производитъ два дѣйствія, необхо
димыя для его существованія. Во-первыхъ, она снабжаетъ его той животной 
теплотой, безъ которой остановились бы жизненныя отправленія, а во-вто
рыхъ, выполняетъ происходящую убыль въ тканяхъ его тѣла. Для каждой 
изъ этихъ цѣлей служитъ особая пища. Температура нашего тѣла под
держивается веществами,^ которыя не содержатъ въ себѣ азота и назы
ваются безазотистыми; убыль же, безпрестанно происходящая въ нашемт. 
организмѣ, пополняется веществами, извѣстными подъ именемъ азотистыхъ, 
т. е., содержащими азотъ. Въ перво.мъ случаѣ углеродъ безазотпетой пищи, 
соединяясь съ вдыхаемы.чъ нами кислородо.мъ, производитъ то внутреннее 
сгораніе, отъ котораго возобновляется наща животная теплота. Во второмъ же 
случаѣ азотистая пища, но подвергаясь_сгоранію, выполняетъ потери орга
низма и возстановляетъ ткани. Въ холодныхъ странахъ люди не только 
должны ѣсть больше, чѣмъ въ жаркихъ, потому что опи нуждаются вт. 
большемъ количествѣ матеріала для пoддepжaF^iя теплоты тѣла и пото.му. 
что ткани ихъ тѣла при примѣненіи большаго количества энергіи скорѣе 
изнашиваются,— но и сама животная пища и.хъ стоитъ дороже растительной, 
которая чрезвычайно дешева и имѣется въ большомъ запасѣ въ іожпыхт! 
странахъ. Чѣ.мъ холоднѣе страна, тѣмъ болѣе должна содержать углево
довъ употребляемая въ ней пища. Въ то же время пипіа, содерясащая 
углеводы, извлекаемая, главнымъ образомъ, изъ міра животнаго, достается 
труднѣе, чѣмъ пипщ, получаемая изъ міра растительнаго. Вотъ почему ѵ 
жителей тѣхъ странъ, гдѣ холодный клпматч) дѣлаетъ необходимымъ упо
требленіе пищи съ значительнымъ содержаніемъ углеводовъ, развивался 
Оолыпей частью даже въ младенчествѣ общества'болѣе смѣлый и пред
пріимчивый характеръ, чѣĴ Iъ у тѣхъ народовъ, обыкновенная пища кото
рыхъ доставалась почти безъ труда. Это разлпще пищи вліяетъ на про
порцію, въ которой распредѣляется богатство между различными классами 
общества. Кромѣ того, пища, необходимая для поддержанія жизни, въ холод
ныхъ странахъ находится въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ въ жаркихъ и 
это вліяетъ на приростъ народонаселенія, которое въ холодныхъ странахі> 
увеличивается .менѣе, чѣмъ въ жаркихъ, именно въ той части населенія 
нзъ^ которой наполняется рынокъ труда. Вслѣдствіе этого плата за трудъ 
вь жаркихъ странахъ склонна къ пониженію, а въ холодныхъ къ повы
шенію, а слѣдовательно, и распредѣленіе богатства болѣе равномѣрно въ 
въ холодныхъ странахъ, нежели въ жаркихъ. Въ Азіи, въ Африкѣ, и въ 
Америкѣ всѣ древнія цивилизаціи сосредоточивались въ жаркихъ странахъ 
ГДѢ плата за трудъ была очень низка и гдѣ поэтому рабочіе классы нахо
дились въ сильно угнетенномъ состояніи, богатство было распредѣлено не
равномѣрно, и нормальное среднее отношеніе между высшими классами и 
низшими стояло въ тѣсной связи съ особенностями природы. Вдумы
ваясь въ эти отношенія, мы поймемъ тѣ причины, по которымъ столь
многія древнія цивилизаціи, достигнувъ извѣстной степени развитія па
дали, не будучи въ силахъ противостоять даіменііо природы пли’ со-
p S S e  внѣшними препятствіями, которыя задержива.™ ихъ

ЛРНІ5Г вслѣдствіе громадности населенія всегда была низка, и народъ вынужденъ былъ работать за такую
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п.іату, которая едва пок])Ывала его жизненныя потребности. Къ этому 
послѣдствію привела косвеннымъ образомъ деіневизна^общеупотребптельной 
нищи— риса, который родится тамъ, при очень небольшомъ приложеніи 
труда, по меньшей мѣрѣ самч> 60. Въ Индіи,— какъ и въ другихъ, впро
чемъ, странахъ,—бѣдность навлекала презрѣніе, а богатство всюду и 
всегда даегь силу и вліяніе; а такт, какъ нѣтъ примѣра въ исторіи, 
чтобы какой-нибудь классъ, обладая силой, не злоупотреблялъ ею, то 
весьма естественно, что пародъ въ Индіи, осужденный на бѣдность физи
ческими законами климата, вна.іъ пь униженіе, изъ котораго никогда уже 
не могъ подняться.

Эти разсужденія объ Индіи примѣнимы также къ- Египту, Мексикѣ 
ц Перу. II пѣгь примѣра, чтобы въ какой-нибудь тропической странѣ, 
при значительномъ накопленіи богатства, народъ избѣгнулъ такой судьбы; 
пѣтъ примѣра, чтобы вслѣдствіе жаркаго климата но было избытка пищи, 
а вслѣдствіе избытка пищи— неравномѣрнаго распредѣленія сначала богат
ства, а за  нимъ и политическаго и общественнаго вліянія. Пародъ, подчи
ненный этимъ условіямъ, не имѣлъ никакого голоса въ управ.лѳніи, ни
какого контроля надъ богатствомъ, плодомъ его же труда. Онъ должент. 
былъ только трудиться и повиноваться. II въ лѣтописяхъ такихъ странь 
не было да;ке никогда ни одной’ попытки освободиться on . гнета. Только 
съ за]іожденіемъ цивилизаціи въ Европѣ стали дѣйствовать другіе законы, 
а, слѣдовательно, получились и другіе результаты. Только въ Европѣ 
возникло все то, что достойно имени цивилизаціи, такъ какч. только там'ь 
сдѣланы были попытки удержать или возстановить .равновѣсіе между 
классами и упорядочить распредѣ,іеніе богатствъ. Только тамъ обрішва- 
лось общество по плану, хотя еще не особенно обширному, по все-таки 
наст(*лько широкому, чтобы вмѣстить всѣ различные классы, изъ которыхъ 
оно составляется, и чтобы, давая, такимъ образомъ, просторъ развитію 
частей, обезпечить прочность и прогрессъ цѣлаго.

■ Читая исторію и исторію культуры, мы видим'ь, какч. царства возни- 
каюгь и угасаютъ, какъ народы "достигаютъ высшаго расцвѣта и затѣмь, 
не имѣя внутренней, животворной силы въ самихъ себѣ, закоснѣвч. въ 
рабствѣ, пли вымираютъ, какъ раса, порабощенная болѣе сплыіымч. наро
домъ, или влачатъ жалкое существованіе. По потери, причиняемыя опусто
шеніемъ земель, войнами, восполняются, дѣла міра возвращаются кч. своему 
прсйснему уровню. Таковы приливъ и отливъ исторіи, постоянныя теченія, 
которымъ мы подвергаемся по законамъ природы.

«Надъ всѣ'.мъ этимъ,—  говорить Бокль,—  движется міръ несравненно 
высшій и въ то время, какъ совершается его поступательное движеніе, п]ш. 
безпрерывныхъ колебаніяхъ то взадъ,, то впередъ, одно только никогда не 
погибаетъ. Дѣйствіе дурныхъ людей производитъ зло то.н.ко временное, 
дѣйствіе хорошихъ —  добро только' временное; и зло и добро уходятъ въ 
бездну, всплываютъ потомъ, при послѣдующихъ поколѣніяхъ, п, наконецъ, 
совсѣмъ печезаюп. въ безпрерывномъ движеніи дальнѣйшихъ вѣковч>. Но 
открытія великихч. людей никогда не покпдаюп. насъ —  они безсмертны; 
опи заключаютъ въ себѣ тѣ вѣчныя истины, которыя переживаютъ паденія 
царствъ, переживаютъ борьбу враждующихъ ре.чпгіозныхъ партій и остаются 
непоколебимыми, между тѣмъ, какъ приходятъ въ упадокъ и самыя рели
гіи. Каждая религія измѣряется своей мѣрой, подчиняется своимъ прави
ламъ; для одного вѣка годятся одни убѣжденія, для другого—другія. Они 
исчезаютъ, какъ сонъ; это—созданія воображенія, отъ которыхъ не остается 
и слабаго очертанія. Только открытія геніевъ сохраняются; имч. однимъ 
обязаны мы всѣмъ, что имѣемъ; они для всѣхъ вѣковъ— имъ нѣтъ конца, 
нОся въ себѣ зародыши своей жизни, они не бываютъ ни молоды, ни
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старые они текутъ вѣчнымъ, неизсякаемымъ потокомъ^ они по существу 
своему чрезвычайно плодовиты, давая сами изъ себя отростки д.ія тѣхъ 
приращеній, которыя дѣлаются совремонемъ; они вліяютъ, такимъ обра
зомъ, на самое отдаленное потомство и по прошествіи нѣсколькихъ вѣковъ 
проявляютъ еще большую силу, чѣмъ въ самый моментъ возникновенія». 
Благодаря имъ человѣчество шагъ за шагомъ идетъ неустанно далѣе по 
пути прогресса все впередъ и впередъ.

А Е  Т 0^ I О Р І І  

t1

К арта древняго Египта.

Глава псрва^.—бгипетъ,
При словѣ Египетъ намъ чудится страна, окрулсспная сіяющимъ и зъ  

глубины временъ таинственнымъ ореоломъ, намъ представляется древнѣйшій 
БЪ исторіи человѣчества народъ, вокруіш котораго, по выраженію Гете,

царягь «священныя сумерки». И мы начинаемъ думать, искать и допыты- 
ваты'я, пока не разсѣется туманная завѣса и не явится передъ нашими 
глазами яркая картина полной силы и дѣятельности жизненной.

Издавна уже страна эта, какъ «міровая загадка», привлекала къ себѣ 
пытливые умы э.ъшновъ, и послѣ Ииоагора ее посѣтили многіе другіе уче
ные Греціи. По изученіе Египта какъ прежде, такъ и теперь, еще предета- 
вляегь собой какой-то лабиринтъ: какъ только вамъ покажется, что вы 
наш.ш новый путь, ведущій къ повой, еще невиданной цѣли, вы внезапно

tf
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Ьерсіа Иііла пъ иастоящее время.

замѣчаете, что очутились у тѣхъ же знакомых'!, воротъ, откуда вошли 
Да.іьше извѣстнаго предѣла проникнуть, повидимому, невозможно‘). Однако 
и то уже можегь до нѣкоторой степени служить удовлетвореніемъ, что 
свѣдѣнія наши доходягь до царя Мены, или Менеса, жившаго ̂ за 4,400 
.іѣтч. до Р. X., свергнувшаго владычество жрецовъ и занявшаго египетскій 
престолъ. Этоп. царь основа-іъ древнѣйшій міровой городъ, II вотъ
передъ нами открытый путь,—при помощи написанныхъ на папирусѣ и высѣ- 
ченных'ь на камнѣ іероглифовъ и изображеній на памятникахъ, при помощи 
всего того, что дали раскопки Египта.— воскресаегь воочію вся жизнь 
древней египетской столицы, хотя это будетъ картина Мемфиса не при 
основаніи его, а гораздо позднѣе, приблизительно В9 столѣтій спустя, т.-е. 
того Мемфиса, каки.чъ видѣлъ его Пиѳаюръ. Мемфисъ, громадный городъ, 
судьбы котораго— его возникновеніе, жизнь, расцвѣта., упадокъ п новый 
расцвѣта.,— простираются на четыре тысячелѣтія— это нѣчто такое 
сказочно - невѣроятное, чему не встрѣчается ничего подобнаго во всей 
исторіи человѣчества, кромѣ какъ въ этой удивительной странѣ чудесь— 
Египтѣ.

По мы можемъ проникнуть и въ гораздо болѣе глубокую древность 
и представить себѣ гигантскій городь за 3000 лѣта, до Р. X. такимъ,

Всѣмъ яяавіенъ исторіи и культуры Египта мы обязаны одному яедваому открытію 
разгадкѣ героиифовъ. Въ 1 799  г. была найдена одна надпись— такъ называемый .Розетскій 
каненьх, на которомъ радомъ съ іерогдифической надписью помѣщадись два перевода: демотиче
скій и греческій. На основаніи втиіъ  параллельныхъ текстовъ авгличаппну Іоту  (Joung) удалось 
п р о ч іц ш  дервы е^рю глиф ы  (т. е. священныя начертанія). Затѣмъ французъ Шамтліонъ про- 

" и установилъ всю древнеегипетскую систему, т. е., найденъ былъ ключъ ко 
'  всѣмъ зарДатыІіъ водъ вѣковымъ мусоромъ памятникамъ нисьменвоств и разоблачилась вся исторія 

этой едва- .9  не древнѣйшей изъ всѣхъ странъ.
г,ръ-ЛЕРхгнФЁіьдъ КОЛЬБЪ, т ш і к А  II JT . Исѣбня КТЛЬТУРЬ'. 2
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какшіъ онъ былъ во времена царей Тема и Пени 1, Ыененры п Нофер- 
каря. Послѣдній—коронованный патріархъ царствоваіъ 100 лѣтъ! Такія 
явленія встрѣчаются только въ древнемъ Египтѣ. Итакъ представимъ себѣ

■ *t-

ІІіілъ въ тропикахъ.
Ме.мфисті его BpcMjiHn. JiiranTCKitt городъ занимаетъ такое пространство, 
что для того, чтобы объѣхать вокруп) него, требуется не менѣе семи 
часовъ, онъ имѣетъ обширныя каменныя набережныя по берегѵ Нила.

Порота ва  р. Hn.it..
Высокіе дома возвышаются по сторонамъ узкихъ ѵлнцъ, въ которыхъ 
толпится народъ и киппгь дѣятельность многосторонней промышленной 
жизни. Хотя мы живемъ на шесть тысячелѣтій позже и имѣемъ весьма 
высокое мнѣніе о нашей художественной промышленности, но п самый 
пресыщенный изъ нашихъ всемірныхъ скитальцевъ съ интересомъ взгля
нулъ бы на то, что представляется з,дѣсь нашему взору. Вонъ тамъ между 
дву.мя сидящими колоссальными статуями фараоновъ, головы которыхъ

і

ііе т о г ія  КУЛЬТУРЫ. 1‘ )

г.лкь будто опираются въ лазоревый сво,дъ неба, словно въ воздушном!, 
пространствѣ висятъ сквозныя полки, уставленныя чудными вазами пзь 
алебастра и бронзы, и.зъ фарфора, разноцвѣтное стекло *) богатѣіішихь

' )  П ри 'раскопкаіъ въ Абидосѣ, предпринятыхъ Флиндерсомъ ІІетри въТновѣйшее вреяи 
< 1 9 0 3 'г.) въ одномъ п томъ же мѣстѣ найдены остатки вѣскодькнхъ слѣдующихъ одинъ за 
другимъ періодовъ, обипмающпіъ прпбдизительво 4 500  лѣтъ, и восходящія по времени до 5 0 0 0  
лѣ тъ  до Р . іХ .  При этомъ обнаружилась, ко всеобщему изумленію, высокая степень развитія ху- 
дохественвой промышленности въ древнѣйшія времена. Техника глазированныхъ издѣлій, которую 
«читали пріобрѣтеніемъ позднѣйшаго времени восхо,дитъ до 1-й династіи, т. е. до династіи царя 
Меиы. Издѣлія изъ слоновой кости выказываютъ поразительное совершенство, никогда не дости
гавшееся впослѣдствіи ва  берегахъ Ннла. Въ человѣческвхъ фигурахъ поражаетъ выраженіе лицъ. 
Найдеявыя здѣсь черныя гончарныя издѣлія не египетскаго, а скорѣе критскаго происхожденія 
позднѣйшаго неолитическаго періода, указываютъ на т о , \ч т о  за 2 000  лѣтъ до Р . X. между 
ч)6ѣнми странами существовали торговыя сношенія.
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рисунковъ, маленкіе сосуды съ той черной краской, которой древнія егип
тянки усиливали огонь своихъ глазъ. Да.іѣе— лавка со всевозможнымі5 
туалетными принадлежностями, париками, золотыми украшеніями, со свя
щеннымъ скарабеемъ, круглыя металлическія зеркала, съ рѣзной фигурой 
вмѣсто ручки, золотыя корзиночки, ларчики изъ слоновой кости и чернаго 
дерева, великолѣпные стулья съ яркими подушками и кровати въ видѣ 
львовъ и шакаловъ.

Изображенія въ гробницахт. и храмахъ представляютъ намъ всю 
египетскую жизнь въ малѣйпіихъ ея чертахъ. Тамъ, гдѣ все мертво и бе.і- 
молвно вокругъ насъ, наше воображеніе должно воскресить былую жизнь... 
Вотъ мы идемъ по отдаленнымъ улицамъ города: продавецъ дичи развѣ
шиваетъ ощипанныхъ гусей въ своей лавкѣ, а рядомъ висящая кожа слу- 
жигь вывѣской башмачнику. На ближайшей площади мальчишки забавля
ются игрой, похожей на неаполитанскую игру пальцевъ «морра». Далѣе 
громадное пространство, на которомъ возвышается ца])скій дворецъ, пред
ставляющій со своими постройками цѣлый городъ. Тутъ же древнѣйшее 
святилище государства— храмъ ве.тикаі'о бога /Ьпа—лабирингь ворот'ь, 
дворовъ, залъ и коридоровъ, полный сидящихъ и стоящихъ каменныхь 
колоссовъ. Внезапно по собравшейся на площади густой толпѣ пробѣгаетъ 
какой-то рокотъ ожиданія... И вотч> показа.іось шествіе: звучатъ трубі.і, 
гремятъ литавры, рѣзко взвизгиваютъ какія-то дудки и грохочутъ тре- 
щеткп. Народъ падаетъ ницъ. На тронѣ высоко надъ толпой несугь царя; 
впереди идутъ жрецы сч> зажженными курильницами ѳиміама, позади него 
благообразный писецъ со свиткомъ папируса, воины и тѣлохранпте.ін 
окружаютъ его и несутъ тронъ... Иде.мъ да.іѣе, поспѣшимт. до заката 
добраться до набережной. Тамъ толпятся у пристани грузовыя суда, легкія 
лодочки, здѣсь и тамъ яркимъ пятномъ сіяюгь ба.ідахины ро*скошныхт> 
ладей. Въ одинокомъ, величавомъ спокойствіи стоитъ великолѣпная, свер-

- кающая золотомъ ладья съ
подобраннымъ пурпурнымъ 
парусомъ. Очевидно, она он:и- 
даетъ царя. Въ густой толпѣ 
растеряться не трудно, не 
мудрено и быть раздавлен
нымъ. Поэтому обратимся къ  
какому - нпбудь словоохотли
вому и, очевидно, праздному 
сосѣду и попросимъ его гцю- 
водить наст, черезъ лабиринтъ 
гигантскаго города къ зна
менитому озеру, окаймленно
му вѣнкомъ изъ палі.мовыхъ 
и мимозовыхъ рощъ II садовъ, 
въ тѣни которыхъ прячутся 
роскошныя виллы. Заглянемъ 
въ открытыя ворота одного 
изъ садовъ и .мы увидимъ 
бесѣдку изъ виноградныхъ

Египетская в н и а . ц цѣлую аЛЛеЮ обви-
тыхъ виноградными побѣгами колоннъ. На зеркальномъ прудѣ плавают-ь 
цвѣты лотоса. Вокругъ радостное ожпвленіе.‘Вѣроятно это семейное торже
ство. Нарядныя женщины въ по.іупрозрачныхъ одеждахъ играютт, на 
арфахъ и ударяютъ въ бубны; другія поютъ и хлопаютъ въ ладоши. Го
стей умащаютъ благовонными маслами іі надѣваютъ имъ на шею вѣнкк
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изъ цвѣтовъ лотоса. На западѣ горитъ закатъ и на его огненномъ фонѣ, 
какъ призраки подымаются темныя массы пирамидъ.

Полные .думъ смотримъ мы на пылающій горизонтъ. Вдругъ странное 
пѣніе раздается' съ высокой террасы, надъ которой склоняются верхушки 
нѣсколькихъ пальмъ. Это пѣніе— молитва, восторженно-благоговѣйное обра- 
піеніе къ Предвѣчному... «Господь всепремудрый. Господь всемилостивый и 
милосердный, любовь "котораго безпредѣльна. Властитель жизни, здоровья 
н силы! Ты—единый тотъ, который питаетъ птицу въ пустынѣ, которымъ 
держится все. Будь благословенъ за всѣ эти благодѣянія, ты, всегда 
-бдящій въ то время, какъ всѣ люди спятъ, и ты отыскиваешь лучшихъ 
н.дъ ТВОИХЪ твореній. Мы поклоняемся тебѣ за то, что ты создалъ насъ. 
Творецъ всего сущаго, мы поюдоняемся духу твоему. Ты единственный и 
несравненный, единый царь!» ‘)

Теперь, когда мы, словно въ сонномъ видѣніи показали картину 
обыденной жизни народа, не имѣющаго съ нами ни единой точки сопри- 
і.’основенія, мы постараемся внести систему въ наше знакомство съ древ
ними обитателями береговч> Нила.

Къ какому племени принадлежали древніе египтяне? Съ незапамят
ныхъ временъ ихъ причисляли къ хамитамъ, той группѣ народовъ, къ 
которой прнна,длежали берберы сѣверной Африки и кушиты верхняго 
Ппла.Еслихититы (или хитты) пришедшіе изъ Азііцпашли подходящую для себя 
почву на наносной землѣ Нильской дельты, то ихъ прежней родиной могла 
быть только Ха.ідея.-Только народъ, привыкшій къ наносной землѣ, могъ 
1 своиться съ природой нильской дельты. Здѣсь на этихъ болотахъ расли 
п раступ> и теперь лотосъ и папирусъ, корни и клубни которыхъ состав
ляли пищу Народа. Обиліе водяной птицы и рыбы обезпечивало вполнѣ 
■его пропитаніе.

Египтяне, заселявшіе «черную землю» дельты (въ противополож
ность «желтой землѣ» пустыни) называли себя «рету» и считали себя 
первобытными жителями страны. О томъ, когда они пришли сюда—не 
говорятъ II самыя древнія преданія.

Историческій періодъ начинается съ царя Мены, который, свергнувъ 
могучую теократію (владычество жрецовъ), соединилъ подъ своимъ скипет
ромъ мелкіе народы и основалъ о.дно обширное царство.

Но .Іепсіуа, относитъ это событіе къ 3893, а Бругшъ къ 44.5.5 г, 
до Р. X. На основаніи записей верховнаго жреца въ ІІліополисѣ, Манево, 
установлено существованіе 26 династій египетскихъ фараоновъ. Четырнад
цать изъ этихъ династій царствовали въ эпоху такъ паз. «древняго цар
ства», затѣмъ съ завоеванія Египта гнксалін начинается «новое царство».

Относительно доисторической эпохи въ Египтѣ почти ничего нельзя 
«казать, и Вирховъ утверждаетъ, что ни у одного изъ народовъ земли не 
прюведена столь рѣзкая черта между историческимъ и доисторическимъ 
періо.щми. У всѣхъ культурныхъ народовъ: египтянъ, персовъ, ішдусовт.— 
всѣ древнѣйшія воспоминанія переходятъ въ представленія о божествен
номъ существѣ древнѣйшихъ вождей народа и часто въ миѳахт> и богахъ 
слѣдуетъ видѣть не что иное, какъ исторію какого-либо доиеторнческаіо 
царствеѵнаго дома. (См. объ этомъ іізд. нами кн. Грантъ-Аллена, «Эволю
ція идеи божества»).

Древнѣйшіе памятники письменности указываютъ безспорно на мо
нотеистическое ученіе (единобожіе). Всюду въ нихъ говорится о «богѣ», а 
ие о «богахъ». Такія изреченія какъ: «Воспитывай твоего сына такъ, чтобы 
•онъ любилъ Бога», «Богъ существуетъ самимъ собою, какъ Богі>», «Созда-

*) Гнмвъ въ музеѣ Гпзэ (прежде Будакскііі).
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Пзида.

тель всего сущаго» и т. п. указываютъ на моноіеизаіъ. Но рядомъ съ 
этимъ вамъ попадаются такія фразы: «Творецъ неба и земли, боговъ іі 

людей»; «Вначалѣ было три бога; Аммонъ, Ра и Пта». 
Но за этимъ слѣдуетъ объясненіе. «Какъ невидимый 
Богъ есть Аммонъ, какъ вѣчный и безконечный, онъ Ііта, 
какъ строитель городовъ —  онъ Ра». Само это раздѣ
леніе указываетъ на единство. Что здѣсь три божества, 
происходятъ отъ одного и снова сливаются во-едино до
казывается тѣмъ, что Аммонъ и Ра сливаются въ Ѳив- 
скаго бога Аммонъ-Ра. Здѣсь одно духовное единство, ко
торому въ разныхъ мѣстахъ поклоняются подъ различ
ными названіями, почитая различныя качества и свой
ства его! Ра, какъ «творецъ людей и животныхъ», имѣегь- 
свое святилище въ Онѣ(Геліописѣ), богу Пта, какъ «вѣч
но производящей силѣ», поклонялись въ Мемфисѣ, а Ам
мону— «невидимому, скрытому» въ Пивахъ; очевидно, трн 
составляютъ божественную тріаду, которой придаются 
мѣстные оттѣнки по отношенію къ культу.

Однако, рядомъ съ этимъ тріединымъ божествомъ- 
существуют!,, путая эту устаповлепн^’ю систему моно
теизма, и другіе боги: Озирисъ, Сеп., Горъ,Тумъ и Менту, 
а также богини Изида и Нутъ. Всѣ эти божества смѣши
ваются съ главными и Озирисч, иногда отожествляется съ  
Ра и, наконецъ, «Книга умершихъ» еще усугубляетъ 
мракъ, когда говоритъ: «Ану есть жительство бога Тумч,—  
Ра, судьи Озириса, девяти космическихъ боговъ». Вели

кому богу Ра предшествуетъ еще «девятерица боговъ» (Эннеада), 
возникшая изъ первобытной влажной матеріи— «Нунъ». Склонная къ вы
мысламъ фантазія народа присоединила къ древнѣйшему единому Богу и 
къ другимъ древнѣйшимъ богамъ безчисленное множество боговъ и демо
новъ, при чемъ культъ природы смѣшался съ символической аллегоріей.

Доказательством!,того слз'житъ «Книга умершихъ», въ которой насчи
тывается болѣе сотни боговъ. Книга эта представляетъ собой собраніе всѣхъ 
космическихъ идей египетскаго религіознаго развитія, скопившихся въ те
ченіе вѣковъ. Эту книгу составилъ, по преданію, не кто иной, как"ь боіъ- 
Тотъ, «писецъ боговъ», и полное изданіе ея содержитъ въ себѣ 190 главъ. 
Эту «Книгу мертвыхъ» кла.іи въ гробъ умершему или подвѣшивали се- 
въ склепѣ, такъ какъ она служила не столько для мертвыхъ, сколько для 
живыхъ, давая имъ указанія относительно обрядовъ, которые слѣдуетъ 
исполнять при погребеніи умершихъ. Главнѣйшую же часть книги соста
вляетъ описаніе суда надъ умершимъ и ихъ покаяніе передъ трономъ 
Озириса.

По мнѣнію Лепсіуса, «Книга умершихъ» есть «самое обширное послѣ
довательное литературное произведеніе, сохранившееся отъ древнихъ егип
тянъ». Во всякомъ случаѣ эта книга, кромѣ религіознаго, имѣетъ безспорно 
огромное значеніе для исторіи культуры народовъ, и изъ нея мы видимъ, 
что изъ древнихъ народовъ Востока египтяне имѣли самое чистое благо
родное ученіе нравстеенносгті,іі жизнь египтянъ отличалась своей гуман
ностью и своимъ миролюбіемъ во всемъ древнемъ мірѣ. Какъ государствен
ная, такъ и частная мораль имѣли одну основу, покорность: покорность богу, 
покорность государю и главѣ семейства, и затѣмъ разумѣется и послуша
ніе относительно жрецовъ и чиновниковъ.

Рядомъ съ послушаніемъ главную роль въ египетскомъ нравствен
номъ кодексѣ играетъ миролюбіе; любовь къ ближнему есть высшій

нравственный долгі,, правдивость— высшая добродѣтель и справедливость— 
.іучшее украшеніе человѣка. Глубокая религіозность египтянъ и культъ 
умершихъ, съ его постояннымъ напоминаніемъ о бренности всего земного, 
ужазывали путь къ иравствеино чистой жизни, высоко поднимающій 
египетскую мораль надъ нравственнымъ ученіемъ всѣхь извѣстныхъ нам'ь 
языческихъ народовъ древности и пішближающій ее болѣе всѣхъ другнхі, 
кч. христіанской морали.

Правда, съ теченіемъ времени ученіе это измѣнилось и утратило 
свою чистоту, тѣмъ не менѣе, духовная культура египтянъ была настолько 
высока, что могла передать самому просвѣщенному народу древняго міра, элли
намъ, тѣ элементы, которые способствошілн обновленію ихъ космогоиических і.
1! теогоническпхъ представленій.

Когда вы вступаете на священную почву Уивь, то среди этпхь 
колоссальных'!, построекч. ва.мч. становится жутко. Па югь отъ главнаго 
храма, блн.чъ «священнаго озера», на голубой водѣ котораго покачиваласі. 
нѣкогда золоченая 
ладья Аммона,и далѣе 
іл> а.ілеѣ съ изуродо
ванными сфинксами, 
ведущей къ а.ілсѣ 
.\менофиса 111, нахо
дится путь къ свя
ти.! ищу богини сч.
.іьвпной головой,—
Пахтъ, черныя гра
нитныя статуи кото
рой еще сох|*ані!.іись 
мѣстами. Пѣкото])ые 
изч. ЭТИХ'!, разбитыхъ 
КОЛОССОВ'!. произво- 
,щтъ отта.ікивающсе 
впечатлѣніе! Пхъ чер
ныя ТѢ.ПІ отражаются 
въ голубой Епдѣ и,
когда теплое весен- 1’а;шалпны ірам а Ллмои.ч въ оазисѣ того же имени.
нее солнце горнгь на черномч. гранитѣ, эти статуи не страшны, но зато 
когда взойдетъ луна, вамъ кажется, что васъ окружаютъ черные демоны 
и отраженія ихъ колышатся на зыбкой поверхности воды. Кругомъ 
царитъ могильное безмо.чвіе, только изрѣдка шуршитъ что-то между причуд
ливыми формами темныхъ колоссовъ, и иамъ кажется, что каменныя губы 
идоловъ щевелятся... это шуршитъ ищущій добычи шакалъ и какъ кошка 
мягко и тихо пробирается среди камней.

Но богиня Пахтъ для насъ не интересна. Мы устремляемъ взоры къ 
колоссальному храму Аммогга, представ.тяющему собой такой образецъ 
царственнаго велпко.чѣпія въ архитектурѣ, какого мы не встрѣчаемъ ни 
въ одномъ произведеніи зодчества на землѣ. Цѣлый лѣсъ колоннъ такихъ 
размѣровъ, какъ еще нигдѣ никогда не встрѣчалось, производитъ какое-то 
необычайно-торжественное и глубокое впечатлѣніе.

Величайшій царь, властвовавшій надъ Ѳивами, былъ Рамзесъ II. 
Дѣянія его въ Сиріи составляютъ сюжетъ единственнаго египетскаго эпоса 
«Пѣсни о Рамзесѣ», авторъ котораго неизвѣстенъ. Сохранившійся отры
вокъ поэмы свидѣтельствуетъ о силѣ вліянія религіи на жизнь царей и 
народа, и въ то же время служитъ доказательствомъ слѣпой, граничившей
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СЪ,поклоненіемъ, подчиненности главѣ государттва, «сыну солнца», пред
ставителю Бога на землѣ. Величіе египетскихъ фараоновъ выражается вт. 
ихъ необычайной роскоши и обиліи золотыхъ украшеній и позолоты.

Храмъ высѣченный въ скалѣ. (Абу-Снмба,іьскііі).
Даже изъ глубины могилъ свѣтитъ золото масокъ на лицахъ умер

шихъ, золотомъ сіяютъ панцыри вельможъ, подобно золотисто-пурпурному 
лебедю ско.тьзитъ царская ладья, по священной рѣкѣ.

Значеніе всего этого великолѣпія выяснила сдѣланная въ 1887 г. 
}іедалеко отъ Каира находка: это 350 глиняныхъ дощечекъ, находившихся въ 
одной изъ усыпа.тьнпцъ. На нихъ имѣются вавилоно-ассирійскія клинообраз
ны я письмена,единственныя, какія найдены на египетской почвѣ, представляю
щія собой перешіску нѣйголькпхъ властителей передней Азіи, одного ассирій
скаго II нѣсколькихъ вавилонскихъ царей. Интересно читать эти письма, 
написанныя 23 столѣтія назадъ. Во многихъ изъ нихъ выражается'уди
вительное пристрастіе азіатскихъ царей къ египетскому золоту. Такъ напр. 
царь Тушрата пишетъ царю Аменофису ІУ: «Ты прислалъ моему отцу 
много золота. Груды золота— какъ если бы это была мѣдь—ты пришлешь 
мнѣ... Пусть братъ мой пришлетъ мнѣ больше золота, чѣмъ онъ присла.іъ
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моему отцу». Изъ писемъ же мы знаемъ о ’
съ а.зіатскимн принцессами. ТуЧ'*'®̂ '̂̂  *** в-^ялъсебѣ въ жены с р . р 
цессу, а Рамзесъ II—хетитку 
и т. д. Все это доказываетъ 
имѣющія весьма важное зна
ченіе международныя отно
шенія. При этомъ мы узнаемъ 
многія условія общественной 
жизни, узнаемъ, какіе по
дарки дѣла.іись по случаю 
свадьбы и какое приданое 
.давалось невѣстамъ, а слѣ,до- 
вательно знакомимся съ ху
дожественной промышленно- 
чтью различныхъ, приходя
щихъ въ сношенія странъ.
Мы узнаемъ, какія давали въ 
приданое золотыя и серебря 
ныя украшенія и утварь, пред
меты изъ позолоченной брон
зы, драгоцѣнныя каменья, 
велико.дѣпныя матеріи, и т. д.

Въ Египтѣ особенно вы
соко цѣнилось образованіе, а 
поэтому и щуе^шское сословіе, 
которое было хранителемъ 
науки и представляло собой 
въ то же время сословіе уче
ныхъ. За ними шло родовое 
<іворяпство—сословіе, вч> jiy- 
кэхъ котораго сосредоточива
лось управ,іеніе провинціями.Удминистрація находилась въ Ог*туя Х арфріп, пзп.іечешгая М аітчтомь изъ ко.іодішоираз-
Вѣдѣніп чиновниковъ. 'З Т О  н о й ш .х т ы .^
была съ большой педантичгостьіо lu'iio.iiuiioiiuui свои ооязаиностп оюро-
кратія

По такимъ трудолюбивымъ, кроткимъ народомъ управлять оыло легко
не прибѣгая къ деспотическому давленію.

Яіеншина пользова.іась у египтянъ большимъ уваженіемъ, какь охра
нительница семейнаго очага. Между супругами нерѣдко господствовала 
<'амая преданная любовь, дѣти воспитывались въ любви и повиновеніи кд> 
родителямъ; такъ что семейное счастье существовало именно такъ, какд. 
его понимаютъ современные народы. Бъ характерѣ египтянъ не было ни
чего грубаго или рѣзкаго. Несмотря на глубокую религіозность египтянъ, 
это былъ веселый и жизнерадостный народъ, который любилъ музык\, 
танцы, катанья на лодкахъ по Нилу, празднества. Бо всѣхъ этихъ удоволь
ствіяхъ принпма.іп участіе и женщины. Онѣ являлись на больших ь рели
гіозныхъ праздникахъ въ роскошныхъ одеждахъ, съ искусственно раскра
шенными лицами II подведенными черной тушью глазами и оровямп, по
крытыя драгоцѣнными ук]іашеніями. Бообще, знатныя египтянки такъ же 
любили наряды, какъ и всѣ дамы привилегированныхъ классовъ у дру - 
гпхъ культурныхъ народовъ позднѣйпіихъ временъ. ^

Несмотря на это, жизнь египетскаго народа отнюдь не оыла сплош
нымъ праздникомъ и нескончаемымъ весельемъ. Въ душѣ народа глуооко
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вкоренилось сознаніе труда, и египтянъ, поэтому, слѣдуетъ считать са
мымъ трудолюбивымъ изъ всѣхъ пародовъ древности.

•- . t . ' - 1 , . . " -

ІІіионъ храма Пзщ ы на о-вѣ Филе.

Колоннада храма на о-вѣ Филе.
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Благодаря множеству изображеній, найденыхъ въ гробницахъ мы 
можемъ представить себѣ египетскую ягнзнь во всѣхъ подробностяхъ. Чѣмъ
болѣе отдаленной ----------- - ^
эпохѣ принадлежатъ 
эти произведенія
египетскаго искус
ства, тѣмт. они наив
нѣе и непосредствен
нѣе и тѣмъ ближе 
стоятъ къ обыденной, 
матеріальной жизни 
парода. Ничего ми
стическаго, теологп-

Общііі видъ расноложенія одного изъ большихъ храмовъ.

Li»i іі м

1'̂

І̂тмія Гробница Аписа, въ Мемфисѣ. (Н а заднемъ іыанѣ нредставлено изоора-
жѳніѳ авнса, находившееся въ  Серапеумѣ, открытомъ Маріеттомъ).

ческаго въ гробницахъ нѣтъ; здѣсь нечего искать никакихъ объясненій или 
изображеній загробной жизни: все это принадлежитъ къ области храмовъ и къ 
позднѣйшимъ временамъ. Загробный судъ п наказаніе за грѣхи, рай и адъ 
и довольно сложный способъ пріобрѣтенія блаженства въ загробной ж и з н и -  
всѣхъ этихъ мистическихъ спекуляцій вы не найдете въ пирамидахъ. На 
стѣнахъ гробницъ изображены, напримѣрт.; игра на арфѣ, ловля птицъ и 
рыбъ, сборъ винограда. Вотъ на большой картинѣ въ такъ называемой 
«Гробницѣ чиселъ» изображена зарос.іь лотосовъ, гдѣ растянуты сѣти, вт 
которыхъ ловятся дикіе гуси. Въ стебляхъ камыша висятъ гнѣзда болот-
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ныхъ птицъ, II бабочки порхаютъ надъ ними, грѣясь въ золотистыхъ лу
чахъ. Въ гробницѣ Рамзеса II изображена бойня и хлѣбопекарня, а 
такніе н царская кухня.

Въ гробницѣ пятаго Рамесида, котоуіую ршіляне называли «гробницей 
Мемнона»,мы находимъ изображенія загробной жизни, при чемъза.чѣчае,мъ,

что при изображеніи ада и его мукъ 
выказывается гораздо болѣе богатая 
фантазія, нежели при изображеніи рая 
съ его радостями. Въ раю мы ви
димъ только воду II фрукты и повн- 
дпмому довольныхъ своей судьбой ЛЮ
ДОЙ, тогда какъ картины ада гораз
до разнообразнѣе. Художникъ показы • 
ваеп> намъ людей, которые ходятъ 
безъ головъ, другіе тащутъ за собой 
на веревочкѣ свое собственное сердце, 
третьи повѣшены за ноги или ки
пятъ вз> котлахъ. А вокругъ всего 

р . . этого богъ солнца въ своей' ладьѣ, то
а.1 ампроваше трупа. Поднимается по волнамъ ввср.чъ кч.

жилищу блаженныхъ, то спукается въ преисподнюю.
Въ гробтщаоа, жрецовъ древнѣйшаго періода, въ Деиръ-эль-Бахріі— 

помимо нѣкоторыхъ торжественно-религіозныхъ обрядовъ— мы снова нахо-
,димч> п.зображенія обы- 
.шнной жизни; худож
ники обтесываютч. ги
гантскаго сфинкса, во
круг!. котораго выстрое
ны четырехч.-этажные 
•іѣса, рабочіе полнруютч. 
кирпичъ, при чемъ эти 
люди выкрашены въ 

ѵкімтыіі цвѣтъ—обстоятельство, 
указывающее на то, что эти лю
ди чужого племени, можетъ быть 
рабы; зато надзирающія за ними 
і.расноватаго цвѣта фигуры— не
сомнѣнно египтяне. Еще одна 
интересная картина; Какого-то 
каменнаго колосса тянутъ па 
гпганскііхъ салазкахъ множество 

людей; на спинѣ колосса стоитъ на колѣняхъ человѣкъ и въ тактъ ударяетъ 
въ ладоши; по открытому рту можно догадаться, что это запѣвало, затягиваю
щій ту рабочую пѣсню, которая помогаетъ тянуть тяжелыя са.чазки, подобно 
той пѣснѣ, съ которой II теперь еще рабочіе тянутч. по берегу барку вверхъ 
по теченію Нила *). Теперь полюбуемся на изображеніе торжественной сцены 
въ громадномъ храмѣ третьяго Рамзеса (близъ Ѳивъ, въ мѣстечкѣ Медіінетч. 
Абу). Это торжественное к-рромоваше, изображенное условно и по обыкно
венію безъ всякой перспективы іі безъ ракурсовъ, о которыхъ древніе египтяне 
не имѣли никакого понятія, но производящее, тѣмъ не менѣе, большое 
впечатлѣніе. Двѣнадцать принцевъ— сыновья царя— несутъ его на велико
лѣпномъ тронѣ. Впереди идетъ оркестръ, исполняющій по нашимъ поня-

*} Подобно нашей бурлацкой „Дубинушкѣ“ на Волгѣ.

тіямъ, вѣроятно, варварскую музыку, на что указываіогі. музыка.іьные 
инструменты; трубы и литавры, дудки и трещотки. Впереди трона идутъ

Пзгоговленів іиЬнннкііни кііршгіей. Первая ноливина каргины.
Жрецы е-ь дымящ имся кадильницами. Другіе жрецы  несутъ на доскѣ фи
гуры боговъ—затѣмь обы чная свита.

По живописи въ гробницахъ .Ѵль-Ьпоа, принадлежаіцпхь кь ііерьому 
періоду новаго царства, мы знакомимся съ сельской жизнью египтянъ. цѢ- 
тлая сѣна занята сценами посѣва, пахоты, жнитва, молотьбы при помощи

Изготовленіе и переноска тілѣниикаіін кирпичей. Вторая половина картины.
вытаптывающихъ зерно быковч.. П.зъ х.іѣбныхъ сортовъ изображены пше
ница II ячмень, что свидѣтельствуетъ о древности культуры этихъ злаковъ. 
Вч> пирампдахч. Дашура найдены были зерна и даже колосья, запеченныя 
въ кирпичахъ. Не очень давно въ Бенп-І ассанѣ нашли вч. пещерныхч. 
гробницахъ деревянныя модели разнаго рода. Такъ, напримѣръ, модель боль
шой гребной лодки съ двадцатью гребцами п двумя, сидящими на плат
формѣ по серединѣ лодки фигурами, которыя отбиваютъ руками тактъ для 
гребцовъ. Тутъ же стояла модель хлѣбнаго закрома съ шестью отдѣленіями. 
Фигуры людей стоятъ по колѣна въ • настоящемъ зернѣ п насыпаютъ его 
въ корзины, тогда какъ на іціышѣ сіідигь писецч. іі ведетъ запись. Двери 
закрома заперты и запечатаны, а зерно насыпается сверху, черезъ отвер
стіе въ крышѣ. Другія деревянныя группы изображаютъ работы женщиі^; 
одна печетъ хлѣбъ, другая мѣситъ хлѣбъ, третья раздуваетъ огонь... Въ 
гробницѣ нѣкоего Мектп-Эмъ-Хата найдено нѣсколько моделей ооевы.хъ 
судовъ; матросы работаютъ, распускаютъ паруса. Подъ балдахиномъ сидятъ 
двѣ мужскія фигуры н играютЧ) въ шашки. Въ этихъ гробницахъ най
дены музыка.іьные иструмепты. Живопись на стѣнахъ дворцовъ изобра
жаетъ интимныя сцены изъ жизни фараонов ь н его домочадцевъ. Но вь 
картинахъ египтяне не умѣли изображать душевныя движенія и потому
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изображаемыя ими лица совершеішо лишены всякаго выраженія; величіе 
фараона выражается внѣшнимъ признакомъ; онъ изображенъ въ няті. пли

Постухи ц стада вь древнемъ ЕгнптЪ.
шесть’разъ выше простыхъ смертныхъ, и царь среди своихъ подданных!, 
производитъ впечатлѣніе великана между карликами; вода всюду изображена 
нѣсколькими одна надъ другой лежащими волнистыми линіями иногда въ

оъць у древнихъ египтянъ.
живопись египтянъ сильно напоминаетъ ихъ гіероглнфы. Рельефіп.ія изобра
женія на камнѣ отличаются тѣмъ, что они углублены въ камень, а не вы 
ступаютъ наружу. Это производитъ впечатлѣніе чего-то неоконченнаго: но 
вмѣстѣ съ тѣмъ пмѣегь то преимущество, что углубленныя фигуры лучше 
-Защпшены отъ поврежденій, нежели выпуклыя. Когда-то эти углубленные 
рельефы были раскрашены и производили, насколько можно себѣ предста
вить, сказочное впечатлѣніе. Наши законы эстетики разумѣется не примѣ
нимы къ египетскому художеству. Чтобы получиті. эстетическое удоволь
ствіе отъ егппетскпхч. произведеній искусства, мы должны совершенно отрѣ
шиться отъ нашихъ взглядовъ и стать на египетскую точку зрѣнія. Пбъекгь 
изображенія вполнѣ натураленъ, но способъ изображенія не имѣегі. 
ничего общаго съ натурой. Напримѣръ, у быка, изображеннаго въ профиль, 
рога посажены такъ, какъ мы видимъ ихъ спереди; ѵ че.іовѣческой фи
гуры голова и шагающія ноги изобралсены въ профиль, а грудь съ обоими 
плечами ей face, лицо глядитъ въ сторону, изображено въ профиль, а глазъ 
посал;енъ прямо и глядитъ на зрителя; фигуры обведеш.і линіями безъ 
тѣней, а плоскости закрашены краской, фпгѵры лишены движенія, ѵсловчіл 
II мертвы.

Зато лица колоссовъ дышатъ жизнью п отличаются художествен
ной моделировкой. Вспомнимъ, напримѣръ, загадочное лицо' большого 
сфинкса въ Гизэ пли неподвижно страшный, повторяющійся все
гда неизмѣнно съ одни.чъ п тѣмъ выраженіемъ ликъ богини Гаторъ 
на капите.іяхъ колоннъ въ храмѣ ея, въ Дендерѣ. Только египетское 
■терпѣніе въ связи съ шаблонны.мъ искусствомъ .чог.іо создать такую уди
вительную вещь, какъ аллея сфинксовъ между Люксоромт. и Карнакомъ, 
гдѣ тянутся два ряда по шестьсотъ сфинксовъ съ львинымъ тѣломъ и 
•оараньей головой; это— 1200 разъ повторяющаяся монограмма боі’а Аммона. 
По этой аллеѣ каменныхъ колоссовъ, которые всѣ похожи .между собой 
какъ капли воды, проходили по извѣстнымъ дняит. процессіи. Сорокъ жре-
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НОВЪ, но десяти въ рядъ, несли священную ладью бога Солнца, посреди 
нея возвышался балдахинъ, подъ которымъ, сидѣлъ идолъ его. Надъ ннмі. 
склонялись несомыя на высокихъ па.ікахъ опахала. Процессія направляется 
къ большому Карнакскому храму, громаднѣйшему изъ всѣхъ .зданій, когда 
либгі во.здшігнутыхъ въ честь божества.

СИНИХЪ сгшітяиъ; это на-

т щ
і.іГ '■

Ж атва у древнихъ египтянъ
Рядомъ СЪ произве,депіями искусства мы иміюмъ еще одного духов 

наго фактора, знакомящаго насъ съ я;изныо 
])Однаи лиюератцра. Вь сущности псе 
египетское пскуство—это іероглифы; 
воображеніе можегь ихъ дополнить, 
но лишь тогда, когда и.зображаемое 
достаточно попятно. Письменные па
мятники—совсѣмъ иное дѣло. Тутъ 
объяснять нечего и слова говоі)ягь за 
себя сами. На.дписп на памятникахъ 
іп. широких'!, чертах'!, разсказываюгь 
намъ историческое развитіе этого 
государства, воскрешаютъ передч. нами 
ола'ву цѣлыхъ .династій и даюг!. 
понятіе о проч'но организованномъ 
государственномъ строѣ. Но все это 
еще нс можогі. приблизить къ намі. 
народную дуіну. Паши.мъзнакомством'!, 
сд. народной литературой египтянъ 
мы обязаны тому, что египтяне пови- 
димому очень любили чтеніе и даже 
умершимъ клали въ гробницы ихъ 
ліюбпмыя сочиненія.

Разумѣется,все это преданія дав
но прошедшихъ временъ, какъ напр., 
упомянутая уже нами «Книга умер-
ШИХЧ.»,ЗНаК0МЯІИаЯ насъ, съ религіоз- Иріівый конецъ наружной стѣны храиа въ Сем- 
НЫМП и моральными воззрѣпіяіні Совреиеввое ДР«*»«"
весьма отдаленнаго періода, когда еще
болѣе чистая вѣра въ боговъ не выразилась въ культѣ природы, 
отдѣльныя аттрибуты божества еще не превратплпсь въ самостоятельных !, 
богов'ь, II монотеизмъ не превратился въ многобожіе. Сз. теченіемъ времени, 
вѣрованія,' все развѣтвляясь и размножаясь, образовали въ концѣ концовъ 
такія загадки, что сами изучавшіе всѣ эти религіозныя спекуляціи жрецы, 
не могли разрѣшить нхъ. to  философское ученіе, которое заключалось вз. 
глубинѣ этихъ вѣрованій, оставалось недоступнымъ для народа: оно при
влекало лишь высокоразвитые умы, какз., напримѣръ, греческихъ философовъ, 
4ггремившихся приподнять завѣсу на статуѣ ІГзпды въ Сансѣ іі заглянуть
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въ лицо божества, дающее разгадку всѣмъ тайнамъ жизни и смерти. На
родная же религія все болѣе и болѣе запутывалась въ миѳахъ, въ живот
номъ символизмѣ и все болѣе и болѣе впадала въ идолопоклонство и въ 
обожаніе животныхъ. Манія волхвованія и суевѣріе сдѣлали остальное'.

О томъ, что составляло ядро египетской литературы, мы узнаемъ изо.
принадлежащаго къ III вѣку по Г. 
X. краткаго обзора александрійскцуо 
писателя Климента', онъ говоритъ 
о такъ называемыхъ герметическихъ 
книгахъ (по имени Гермеса, или Тота, 
«жреца боговъ»). Книгъ этихт. 42. 
Онѣ содержатъ гимны богамъ, описа
ніе обрядовъ жертвоприношенія, рели
гіозныхъ процессій и ;т. д. Затѣмъ 
идетъ изложеніе свѣтскихъ наукъ; гео
графія, космографія, хронографія, 
астрономія, біографія царей, описанія 
Нила и наконецъ медищіна и ана
томія; устройство человѣческаго тѣла, 
описаніе болѣзней и ихъ лѣченія. 
Эта сокровищница знанія имѣла въ свое 
время громадное значеніе и напол
няла изумленіемъ такой высоко-образо
ванный народъ, какъ греки.

Несчастная деревушка Матаріа 
на восточномъ берегу Нила со своимъ 
одиноко стояшимъ среди апельсин-Королева Теіе.
ныхъ рощъ обелискомъ цш)я Сесурте- 

» (Геліснена 1 (22 вѣка до Р. X.) стоитъ на мѣстѣ «города солнца» (Геліополиса), 
назЕлвавшагося Онъ и бывшаго нѣкогда средоточіемчі египетской уче-

і-і

Поклоненіе богу Пта въ одномъ изъ м ем ф іік ін іь  драмовъ.

ности, ТОЙ высокой школой, гдѣ учились Платонъ И Евдохъ и куда 
тщетно старался попасть Пиѳаюръ. Ѳалесъ, Демокритъ, Эвргіпидъ и 
Діодоръ совершили путешествіе къ берегамъ Нила, чтобы познакомиться 
съ египетской мудростью. Математика и астрономія стояли уже на отно
сительно высокой степени развитія.

Египетская ашраномія, въ которой, конечно, было еще очень много ' 
гадательнаго, послужила, однако, основой къ открытію многихъ истинъ. 
Уже БЪ древнѣйшія времена египтяне замѣтили, что появленіе надъ гори
зонтомъ Сиріуса совпадаетъ съ большими нильскими наводненіями; еще въ 
тѣ времена, когда одни только пастухи жили въ долинѣ Пила, звѣзда эта 
предупреждала ихъ о томъ, что ^они должны угонять стада въ безопасное 
мѣсто. Поэтому пастухи и назвал"іі эту звѣзду «Псомъ». Это былъ сторона., 
ііредупі)еждавшій ихъ объ опасности. Съ восхожденіемъ его' рчннался 
новый годъ. Рядомъ съ Сиріусомъ должно было обратить на себя внима
ніе никогда не заходящее созвѣздіе «Большой Медвѣдицы», указывающее 
въ то же время на сѣверъ. Для опредѣленія времени служили, кромѣ того, 
солнце, луна и планеты. Но Сиріусъ служилъ для опрсдѣ.іонія болѣе про- 
должптельны.чъ періодовъ времени. Принято было за правило, что между 
двумя появленіями Сиріуса надъ горизонтомъ протекаетъ 360 дней. Этотъ 
періодъ раздѣлили иа 12 мѣсяцевъ, по 30 дпей въ каждомъ. Однако, вскорѣ 
замѣтили, что это счіісленіе невѣрно. Уже въ 3,280 г. до Р. Х̂. увидѣли 
въ этомъ счисленіи ошибку въ пять сутокъ. Тогда произведена была пер
вая реформа Календаря при царѣ /Геон, который повелѣ.гь, чтобы впредь 
къ каждому году прибавлялось .5 дней. Но по прошествіи нѣсколькихъ 
столѣтій, оказалось, что и это счисленіе невѣрно. Хотя и нашли, что каж
дый годъ пмѣетч. четверть дня лишнихъ, счисленіе оставили попрежнему, 
не включая этой четверти дня и потому чере.зъ 1460 лѣтъ увидѣли, что 
восходъ Сиріуса совпалъ съ восходомъ солнца перваго дня въ году іі что 
слѣдовательно 1460 такихъ астрономическихъ годовъ соотвѣтствуютъ 
1461 гражданскому году. Такп.мъ образомъ, возникъ «періодд. Сиріуса», ко
торый II былъ торжественно отпра.зднованъ въ 138 г. до Р. X.

Р)Ъ дендерахскомъ храмѣ богини Хаторъ найдено изображеніе звѣзд
наго неба, по которому мы можемъ судить, какое представленіе египтяне 
имѣѵиі о строеніи небеснаго свода. Это знаменитый «Звѣриный кругъ» 
(Знаки Зодіака).

Медицинской науки собственно говоря не существовало, хотя по пре
данію уже сынъ царя Мены— Атотпеъ— написалъ сочиненіе объ анатоміи. 
По всей вѣроятности въ тѣ времена вскрытіе человѣческихъ труповъ еще 
не было запрещено. Несмотря на то, что средства лѣченія были весьма 
ограничены и что лѣченіе больныхъ, въ особенности женщинъ, должно 
было строго согласоваться съ религіозными предписаніями и что врачъ, 
примѣнявшій иной методъ лѣченія противъ предписаннаго, рисковалъ быть 
обличеннымъ въ убійствѣ, египетскіе врачи пользовались извѣстностью 
далеко за предѣлами своей родины. Такъ, у персидскихъ царей всегда 
были египетскіе врачи.

Большой интересъ представляютъ собой сочиненія дидактическаго 
характера, знакомящія насъ съ этикой народа. Такъ, «древнѣйшая книга 
въ мірѣ» написана Ппшютепомъ, лпівшпмъ при царѣ Теткаріь (5 ди
настіи). Этотъ старецъ, дожившій до 110 лѣтняго возраста, пишетъ обо 
всѣхъ добродѣтеляхъ: о послушаніи, смиреніи, миролюбіи, честности, цѣло
мудріи и милосердіи почти такъ, какъ писали въ близкія къ намъ времена 
отцы церкви.

Но египтяне имѣли и другую, болѣе свѣтскую и фривольную лите
ратуру. Гартатафъ, сынъ строителя пирамидъ, Менкары, призываетъ
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людей пользоваться «благами жизни по желанію сердца», такъ какъ че
ловѣкъ живетъ лишь разъ, въ мошну свое достояніе взять съ собой не

Исторія о «Потерпѣвшемъ кораблекрушеніе»*), есть разсказъ объ 
египетскомъ Одиссеѣ, котораго море выбрасыкетъ па таинственный островъ

Гамзесъ П  въ битвѣ съ хіптаня при Кадешѣ. (Скульптура въ Нивахъ).

можетъ II назадъ не возвратится. Подобныя же мысли выражены въ 
«Пѣсняхъ арфиста». Попадаются и стихотворенія эротическаго содержанія. 
Древніе папирусы, найденные въ гробницахъ, обнаружили также и суше-

Сцена пзъ сраженія. (Идвализованныіі рисунокъ).

ствованіе прозаической литературы. Найденные разсказы и романы имѣютъ' 
бльшое значеніе для нашего знакомства съ интимной жизнью-и характе- 
р мъ египетскаго народа. Къ древнѣйшимъ пзъ такихъ романовъ принад
лежатъ: «Приключенія Синугита», «Исторія двухъ братьевъ», «Потерпѣв
шій кораблекрушеніе» и «Исторія одного крестьянина».

Сиона изъ сражеиіа. (Идвалвзоваивыб рисунокъ).
«На», гдѣ живутъ души умершихъ. Властительница острова—гигантская 
змѣя—схватываетъ путешественника своей страшной пастью н относитъ 
ого въ свое гнѣздо, однако. об.ходит?я съ нимъ весьма милостиво и, за-

Раизесъ II въ сраженіи съ хпттаии. (Примѣненіе дрессироваиныхъ .тьвовъ).
ставивъ его разсказать ей о своихъ приключеніяхъ, съ богатыми дарами 
отпускаетъ его на проходящемъ кораблѣ на родпну, гдѣ онъ, благодаря

*) Папирусъ зтотъ хранится въ СПБ. Эрмитажѣ и текстъ его переведенъ В. Го.іенище- 
вымъ (1 8 8 1 ).
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богатымъ подаркамъ змѣи, пріобрѣтаетъ расположеніе царя и достигаетъ 
высокихъ почестей.

Ко всѣмъ романическимъ приключеніямъ приплетено такъ много 
фантастическаго, что всѣ эти романы можно назвать сказками. Циклъ 
новеллъ «Царь Хуфу и волшебники», содержитъ, помимо фантастическаго 
элемента, много пикантнаго и легкомысленнаго. Въ «Исторіи Сатнп» сцены 
роскошной, чувственной жизни чередуются съ мрачными картинами царства 
тѣней.

Всѣ сокровища египетскаго ума находились, такъ сказать, на складѣ 
БЪ  400,000 папирусныхъ свиткахъ, хранившихся въ музеѣ. Естественныя 
науки, а еще болѣе филологія много черпали изъ этого источника все
возможныхъ знаній. Болѣе всѣхъ пользовались имъ греки тогда, когда 
египетскій геній утратилъ ун;е силу своихъ крыльевъ и сталъ превращаться 
въ застывшую мумію. II вѣчно происходитъ все тотъ же процессъ; одна 
цивилизація умираетъ, другая нарождается; на развалинахъ расцвѣтат> 
новая аспзнь. Бе прошло и трехсотъ лѣтъ, послѣ того, какъ побывалъ 
въ Египтѣ Александръ Македонскій, который еще преклонялся передъ Апи
сомъ, какъ уже появляется въ Египтѣ новый факторъ цивилизаціи—рим
ская имперія. На пепелищѣ старой а.іександрійской библіотеки, сгорѣвшей 
во время вторженія Цезаря, возникла новая, содержавшая все-таки еще
200,000 свитковъ библіотека, которую Маркъ Аврелій подарилъ музею. 
Птоло.ѵей чертитъ свою планетную систему, въ Дендерахѣ воинственные 
сыны Марса воздвигаютъ храмъ таинственной Изидѣ, и императоръ Адріанъ 
соединяетъ каналомъ Нилъ съ Краснымъ моремъ.

II еще въ третій разъ совершается перемѣна; но не въ стихійной 
формѣ вражескаго нашествія пли переселенія чужеземнаго племени, такъ 
часто въ древнія времена переворачивавшихъ вверхъ дномъ всю жизнь 
народа. Нѣтъ, на древней культурной почвѣ пускаетъ ростки новое ученіе, 
возникаетъ новый, христіанскій міръ. Подобно тому, какъ весной луга 
покрываются нѣжной зеленью, эта духовная весна принесла съ собой 
обновляющее вѣяніе съ Востока. Однако, слѣды стараго египетскаго міро
воззрѣнія, смѣшаннаго съ эллинизмомъ еще оставались. Умирающее язычество 
завернулось въ тогу неоплатонизма, чтобы принять въ себя новыя идеи, 
переработать ихъ и сдѣлать ихъ, такимъ образомъ, безвредными. Но это 
не удалось. Уже въ царствованіе Авреліана музей былъ разрушенъ іі 
затѣмъ божество въ Серапеумѣ свалилось со своего трона. Но духовное 
наслѣдіе обладало удивительной жизненной силой: египетскую науку смѣ
нила греческая философія, а на мѣсто послѣдней вступило христіанство. 
Евклидъ и Жли.ментъ Александрійскій представляютъ собой два полюса 
одной п другой.

Изъ этой переходной эпохи открыты за послѣдніе годы (1902) чрез
вычайно любопытныя вещи. Французскій археологъ Альбертъ Гайэ на
шелъ БЪ неизслѣдованныхъ до сихъ поръ, могилахъ Анпшноэ муміи хри
стіанской мученицы Тагісіи п «волшебницы» Миритисы. Удивительно 
интересны эти явленія изъ давно прошедшаго міра. На Мпритпеѣ желтое 
платье и короткій плапіъ изъ пурпурной шерсти. Маленькія босыя ножки, 
цвѣта старой слоновой кости, выглядываютъ изъ-подъ платья. Волосы па
даютъ бахромкой на лобъ, на головѣ вѣнокъ изъ пальмовыхъ вѣтокъ. Въ 
гробу ея лежали: голова Пзпды, паппрусъ съ заклинаніями, тамбуринъ 
изъ кожи газели, собака изъ терракоты— богъ Анубисъ, «владыка тайнъ», 
статуетка Гермеса и маленькое зеркало, въ которомъ «отражалось присут
ствіе божества».

Рядомъ съ Мирптисой лежала «патриціанка» Сабина. Платье на 
ней розовое, шаль красная— то и другое изъ шерсти. На шали вышивки:
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Аполлонъ с'ь іукомъ Изида, скрывающаяся въ тѣни священнаго дерева 
Персеи. Но рядомъ съ этими чисто языческими аттрибутами попадаются и 
предметы гностическаго христіанства: слоновой кости «Нхтіосъ»—(рыба),

пять буквъ котораго составляіотт> монограмму Христа: (Іисусъ Христосъ 
Сынъ Божій, Спаептельі.. Въ нѣкоторыхъ гробницахъ находились ста- 
туетки бога Юпитера, Аммона, Митры, Демотры, Изиды и въ то же врем 
кресты—явный признакъ переходной эпохи, смѣшенія старыхъ поняті 
вѣрованій съ новыми.© ГП
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] іИ е с с о п о т а м ія .
В А В И Л О Н Я Н Е .

Посреди безплодной равнины возвышается могучій, обожженный солн
цемъ столбъ, вѣнчающій груду развалинъ—это знаменитая башня «с.чѣ- 
шенія языковъ»— одинъ изъ древнѣйшихъ памятниковъ погибшей культуры. 
Но и вся равнина представляетъ собой громадное, необозримое кладбище. 
Гдѣ прежде были сады Вавилона, тамъ простирается спаленная зноемт> 
степь, въ высохшихъ каналахъ скрываются тигры и шакалы. Гдѣ прежде 
царили страсти, тамъ теперь медленно осыпаются глиняные саркофаги; 
гдѣ халдейскіе мудрецы-звѣздочеты прислуиіи вались къ «музыкѣ сферъ»,

тамъ въ вешнихъ ви
дахъ болотъ находятъ 
себѣ раздолье черные 
буйволы, плаваютъ въ 
плетены.хъ челнокахъ, 
сохранившихъ свою 
форму въ теченіе тыся- 
че.тѣтій арабы. Они 
зорко слѣдягь за тѣ.ѵгь, 
чтобы путешественни
ки и архео.іогн не тас
кали находимые въ 
развалинахъ остатки. 
Яти разбойничьи шай
ки бедуиновъ свято 
хранягь преданіе о 
тѣхъ времена.хъ, когда 
здѣсь жили полубоги; 
то, что зарыто въ 
землѣ, имѣетъ для нихъ 
силу талисмановъ, и 
развалины для нихъ 
кишатъ добрыми и 
злыми духами.

Здѣсь, ио преда
нію, жилъ первый че
ловѣкъ —  здѣсь былъ 
Рай. «Господь насадилъ 
садъ на Востокѣ въ 
Эдемѣ п помѣстилъ 
тамъ человѣка, кото
раго сотворилъ. II про- 
пзрости.іъ Господь 
Богъ и зъ . земли всякое 
дерево, пріятное на

Моавитскій камовь. ВИДЪ II ХОрОШОе ДЛЯ
пищи, II дерево жизни посреди сада, и дерево познанія добра іі зла».

Вступая на эту почву, мы должны припомнить, что здѣсь возникла 
ку-тьтура, представителями и распространителями которой были семиты. Ро
диной ихъ была, повидіімому. Высокая Аравія, та страна, которая и те-
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ііерь еще славится свопм'ь чуднымъ климатомъ и считается самымъ здо
ровымъ мѣстомъ на земномъ шарѣ. Отсюда избытокъ насе.іенія расііро- 
стііанился на сѣверъ, сѣверо-востокъ и сѣверо-западъ, смѣшался въ древ
нѣйшія времена съ первобытными туземными народами и развился съ те
ченіемъ времени въ тѣ народы, съ рѣзко опредѣленной индивндуалыіостыо, 
котоі)ые подобно египтянамъ, вступаютъ въ исторію ун:е обладателями до
вольно высокой культуры.

Замѣтимъ, однако, что мы говоримъ, здѣсь не о семитахъ въ соб
ственномъ смыслѣ, а о хішито-се.лшпшчѵскомъ племени. Если мы должны 
съ культурно-исторической точки зрѣнія отдѣлить хамитовъ отъ семитовъ, 
то языки ихъ указываютт) ііао^ігіиг общій корень. Если семиты были при
шлымъ населеніемъ въ Мессопотаміи, то кореннымъ населеніемъ могли быть 
только хамиты. Финикіяне же такъ совершенно слились съ семитами, что 
ихъ и по языку, II по культурѣ слѣдуетъ считать чистыми семитами. Ха
митами Аравійскаго полуострова мы займемся по.зднѣс. Семиты раздѣляются 
на сѣверную и южную семьи. Къ первой причисляются арстеіщы, раздѣ
ляющіеся, въ свою очередь, по языку на восточную , вѣтвь—хаяОесоъ іі на 
западную— Къ этой сѣверной группѣ принадлежатъ также асси
ріяне II вави.юпяне, а также евреи. Ніжная семья семитовъ включаетъ въ 
себя араоовь, ра.здѣляюіцнхся ио языку на двѣ вѣтви; сѣверные арабы 
(измаильтяне) и южные арабы (іоктаниды). Къ послѣдней вѣтви принад
лежитъ II древній народъ сабеііцы.

Семитическому племени человѣчество обязано основными элементами 
своей культуры: монотеистическимъ вѣрованіемъ, письмомъ и распростра
неніемъ первобытныхъ формъ искусства и художественной промышлен
ности.

Древнѣйпіимн обитателями южной Мессопотаміи были сумеріацы— 
народъ не семитическаго племени. Нѣсколько далѣе на сѣверъ, въ области 
нынѣшняго Багдада, жили актОііты. Языкъ ихъ не имѣетт» ничего об
щаго ИИ съ семитскими, ни съ хамитскими, ни съ арійскими нарѣчіями и 
новѣйшіе ученые, сближая ихъ языкъ съ урало-алтайской группоіГ, вывели 
заключеніе о ихъ родствѣ съ нынѣшними туркменами, финнами, венграми 
и т. д.

ІІроіізводяиііяся за послѣдне время археологическія раскопки даютъ 
обильный матеріалъ для возстановленія исторіи этихъ странъ; но иногда 
новыя находки уничтожаютъ то, что было установлено старыми и часто 
новоііріобрѣтеішыя знанія, въ свою очередь, теряютъ значеніе, и какъ вода, 
проскальзываютъ между пальцами.

Однако, всѣ сдѣланныя до сихъ поръ, открытія, указываюгь на то, 
что семиты, проникнувъ въ южную Вавилонію, нашли здѣсь уже народъ 
съ высокоразвитой культурой, отъ котораго они и заимствовали религію, пись
мена, литературу и искусство. Письмена эти были к я н т о б р а т ы они 
столь же древни, какъ и' іероглифы, и были въ теченіе тысячелѣтій распро
странены по всей Передней Азіи. Отъ аккадійцевъ (сумерійцевъ) письмо 
это перешло къ вавилонянамъ и ассиріянамъ, перекочевало въ Арменію и 
Иранъ, гдѣ стало развиваться въ другія формы. Этими же клинообразными 
письменами пользовались и эламгіты.

Они занимали восточную часть вавилонской ніізііны іі пріыежащее 
къ ней Иранское плоскогорье. Уже въ самую раннюю эпоху историческаго 
періода они являются завоевателями и лишь во времена персидскаго вла
дычества теряютъ свою самостоятельность.

Чтеніе клинообразныхъ надписей вызвало изъ забвенія этогь давно 
умершій міръ. Сто лѣтъ тому назадъ (1802) Фридрихъ Гротефендъ впер
вые сдѣлалъ попытку разобрать іі.мѣвшіяся тогда уя;е клинообразныя пер-
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сидскія надписи. Но затѣмъ, лишь гораздо позже (1835), соединеннымъ 
усиліямъ санскритистовъ, Bmpmjifia и Лассена, уда.іось разобрать нхъ 
Еще десять лѣтъ спустя, тѣ же ученые, на основаніи найденной Риулни- 
сонома на скалѣ и списанной имъ надписи возстановили весь древне-пер
сидскій алфавитъ. Аккадійскія клинообразныя письмена принадлежатъ къ 
самымъ древнимъ и были идеографическими, т.-е., знаки выражали поня
тія. Эта форма встрѣчается, преимущественно, въ астрономическихъ тек
стахъ. ВТ) аккадійскомъ или, такъ называемо.чъ, халдейскомъ письмѣ мы 
встрѣчаемъ систему чиселъ, которая отсюда перешла въ Египетъ и Ііндію 
Основу системы составляетъ число 3: 3, 6, 30, 00; затѣмъ: 60X 10=600 
60X 60=3600 и т. д.

Халдея есть колыбель астрономической науки. Отсюда исходятъ
первыя вычисленія небесныхъ явле
ній. Кое-что изъ этихъ работъ сохра
нилось. Отрывки знаменитаго астро
номическаго сочиненія, написаннаго 
по приказанію царя Сарюна 
705) подъ заглавіемъ: сНаблюденія 
Бэла», сохраняются въ Британскомъ 
музеѣ. Изъ подобных!) нее остатков!) 
мы узнаемъ, что «ярмо небеснаго сво
да» (эклиптика) раздѣлено было на 
360 градусовъ, тогда какъ экваторъ 
почему-то дѣлился только на 240.

Ха.ідсп опредѣляли теченіе вре
мени также и но планетамъ въ порядкѣ 
ихъ разстоянія, при чемъ, согласно 

Халдейская карта неба. Итоломеевой снстемѣ, самая отдалснная
планета—Сатурнъ— начпна.!а собой недѣлю. За нимъ шелъ Юпитеръ по
томъ Марсъ, Солнце, Венера, Меркурій п Луна.

Однако, чѣмъ болѣе увеличивалось число находокъ, тѣмъ труднѣе ста- 
новіыось опредѣлить съ точностью нхъ хроиолоню. Но и это затрудненіе 
при помощи сравнительныхъ указаній различныхъ источниковъ, устранено’ 
Ьъ раскопкахъ послѣдняго времени, въ Ипферѣ (Ниппѵрѣ) въ’южной Ва
вилоніи масса мусора, имѣющая около 30 метровъ толщины, содержитъ ни

___ _  болѣе, ни менѣе, какъ
21 культурный слой. 
І’уково.дпвшій этими ра
скопками Хіі.шірехіпъ, 
чтобы упростить дѣло, 
раздѣлилъ весь слой му
сора на три большія 
группы:а?лн)/о-ьсфвя»- 
ская сверху, семито- 
вавилонская въ срединѣ 
и допсторическн-суме- 
рійская внизу. Вторая 
группа доходитъ до 
4.000 лѣтъ до Р. X. Въ 
этомъ слоѣ папдена 
часть библіотеки храма 
Бэла. Кромѣ Пнппура 

бывшихъ столицами мелкихъ 
маленькихъ государствъ восходятъ

Раавалш ы  храма Сина въ древнемъ Урѣ.

найдено еще много древнихъ городовъ, 
государствъ. Династіи царей этпхъ
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до сере.цшы 3-го тысячелѣтія до Р. X. и даже выше. Все это «самые 
первые цари», съ очень странными именами, какъ, наир., Лугалзагпзп, Лу- 
калкнгубнидуду, Урукагпна, Манпштусу и т. д. Но интереснѣ.е ихъ всѣхъ, 
судя по важной находкѣ, сдѣланной въ древней эламнтской столицѣ, царь 
Хаммурабп ИЗЪ Сшіпара, объедпнпвщій подъ свопмъ скипетромъ всѣ мел
кія государства между рѣками Тигромъ и Іщфратомъ въ одно царство со 
столицей Вавилономъ.

Въ древней эламнтской столицѣ. Сувѣ, найденъ бы.іъ древнѣйшій въ 
мірѣ сводъ законовъ. Находка эта была сдѣлана на террасѣ того дворца, 
гдѣ Агасоеръ н.іи Агашверошъ задава.іъ своп пиры, дворца съ роскошными 
пурпурными занавѣсями между мраморными колоннами, съ подушками изъ 
серебряной и золотой парчи. На самой этой террасѣ Александръ Маке
донскій впослѣдствіи праздновіиъ фантастически-грандіозное «вѣнчаніе Азіи 
съ Европой», когда самъ Александръ и 92 его полководца сыграли свадьбу 
съ дочерьми знатнѣйшихъ персовъ, красавицами изъ красавицъ. «Когда 
ты возьмешь Сузу,—сказалъ іоніецъ Арпстагоръ спаркшскому царю Клео- 
мену,— тогда ты можешь жить, какъ самъ Зевесъ».

Подъ развалинами этого дворца въ 1902 г. начальникомъ француз
ской экспедиціи Моріано.мъ найдена была громадная діоритовая глыба, па 
которой клинообразными письменами нашісаігь ни болѣе, ни менѣе, какі) 
весь сводъ законовъ царя Хаммурабп.

Эта «книга» содержитъ въ себѣ, кромѣ законов!), еще прологъ и эпи- 
лоП). Въ первомъ значится: «Аму и Бэлъ призвали Хаммурабп, дабы онъ 
установилъ справедливость къ странѣ, дабы онъ уничтожилъ злого и са
мовольнаго, дабы сильный не вііедилъ слабому...» Въ другомъ мѣстѣ самъ 
Хаммурабп говоритъ: «Когда Мардукъ (богъ вавіионскій) пове.іѣлъ мнѣ 
править людьми и научить ихъ руководить страной, я установилъ njmeo 
и справедливость въ странѣ, я .заботился о благосостояніи людей...» Трудно 
повѣрить, что такъ говоритъ древній восточный деспотъ болѣе, чѣмъ за
4.000 лѣгь до нашего времени! Есть основаніе предполагать, что основу 
кодекса составляетъ болѣ'е древнее право, которое было раз]іаботано и при- 
способ.!сно къ новымъ условіямъ. Сходство этого кодекса съ Моисеевымъ 
закономъ бросается въ глаза, и такъ какъ по нѣкоторымъ причинамъ, ко
торыя приводить здѣсь было бы и.злишнимъ, они не могли позаимствовать 
одинъ отъ другого, слѣдуетъ предположить, что оба законодательства че]»- 
пались н.зъ о.дного общаго, болѣе древняго источника.

Но мнѣнію юристовъ, кодексъ Хаммурабп есть законодательное іціо- 
пзве.щніе перваго, разряда. Ему, правда, ставятъ въ уп[)екъ то, что въ немъ 
не достаетъ системы; тѣмъ не менѣе глубокая древность этого законодатель
ства діиаетъ его первостепеннымъ культурнымъ факторомъ—п этого доста
точно. Выдающимся пунктомъ законодательства Хаммурабп является то, 
что за ябедничество, несправедливое обвиненіе, полагается самое строгое 
наказаніе—смертная казнь. Лжесвидѣтели также наказываются смертью. 
Эти постановленія выказывают!) высокое понятіе законодателя о справед
ливости, — качество, которое пріобрѣтаетъ особенную цѣну въ виду того, 
что ничего подобнаго не встрѣчается въ позднѣйшія и даже совсѣмъ позднія 
времена у законодателей высокоцпвплизованныхъ народовъ Запада. Стоитъ 
только вспомнить тѣ тысячи невинныхъ, которые въ средніе вѣка подпа
дали суду инквизиціи и смерти за простое подозрѣніе въ колдовствѣ. По
нятно, что такой строгій судъ удеряшвалъ отъ несправедливыхъ обвиненій.

Строгое наказаніе постигаетъ виновнаго также и за воровство. У.іи- 
. ченный воръ наказывается смертью; кромѣ того, украденное у него отби

рается, или онъ долженъ возмѣстить его.
.Особенное значеніе имѣютъ постановленія Хаммурабп, касающіяся
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ОСНОВЪ общественной жизни, прежде всего, брака. Ирачиое щмво начинается 
съ параграфа, который самымъ выразительнымъ образомъ предупреждаетъ

о томъ, чтобы па женщинъ не кле
ветали. Вообще, женщина въ даіь- 
нѣйпіііхъ постановленіяхъ поль
зуется въ щцрокомъ смыслѣ за
щитой закона. Безъ брачнаго кон
тракта бракъ нс дѣйствнтелен'ь и, 
кромѣ того, контракП) предупреж
даетъ легкомысленное вступленіе 
въ бракъ. За нарушеніе супруже
ской вѣрности оба виновника на
казываются смертью черезъ пото
пленіе. При разводахъ жена должна 
получить свое приданое обратно. 
Законы о разводѣ чрезвычайно гу
манны Д.ТЯ столь отдатенпаго вре
мени. Если мужъ разводится съ 
женой изъ-за ея бездѣтства, то она 
получаетъ обратно свое приданое и 
катымъ. По II жена можетъ тре
бовать развода, если заявитъ, что 
мужъ ведетъ развратную жизнь или 
измѣняетъ ей. Въ такомъ случаѣ, 
если, впрочемъ, сама она чиста, 
она безпрепятственно возвращается 
въ родительскій домъ.

■Характерной чертой закона 
Хаммураби с.іулѵитъ тотъ же прин
ципъ возмездія, что II въ законѣ 
Моисея: «око за око, зубъ за

Одинъ изъ древвѣйшидъ памятниковъ халдейскихъ ^УОЪ» ЭТО ІПІірОКаЯ Те.МНаЯ ПОЛОСа 
ппсьменъ. Тѣни на законодательствѣ .Хамму-

рабіі. Зато самовольное мщеніе, кровавая месть отнюдь не допускались.
Въ законѣ Хаммураби обозначена была установленная такса на раз

личныя профессіональныя работы. Существовали опредѣленныя таксы также 
II на врачебный гонораръ и на плату ветеринарамъ. По поводу врачебнаго 
гонорара ш>і узнаемъ слѣдуюніую интересную подробность: хирурги упо
требляли бронзовые инструменты и дѣлали, повиднмому, такія операціи, 
какъ, ііапр., удаленіе катаракта съ глазъ. Въ законѣ сказано: «Послѣ того, 
какъ врачъ открылъ глазную впадину человѣка бронзовымъ поясомъ и 
вылѣчилъ его глазъ, онъ получаетъ десять мѣрокъ серебра».

Хаммураби— основатель перваго Вавилонскаго царства, обнимающаго 
всю юнгную Месопотамію и окружающую ее страну, сдѣлалъ своей рези
денціею Вавилонъ (Бабъ-илу, «Ворота ІІлу»— святилище бога). Въ эту от
даленную эпоху городъ былъ, по всей вѣроятности, незначителенъ, нѣ
сколько разъ подвергался разрушенію и снова отстраивался, и знакомый 
намъ по историческому преданію великолѣпный городъ Вавилонъ былъ уже 
столицей новаго Вавилонскаго царства, основаннаго въ эпоху паденія Ни
невіи (607). Набогго^оссаръ открываетъ собой рядъ новыхъ властителей, 
Навуходоносоръ II, «Великій», слѣдуетъ за нимъ, и во время его долгаго 
(Ь05— 562} II славнаго царствованія, наполненнаго, главнымъ образомъ, 
войнами (завоеваніе Египта, осада Тира, разрушеніе Іеруса.німа и т. д.), 
Вавилонъ дѣлается тѣмъ сказочнымъ городо.мъ, о которомъ древніе ппса-
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те.пі ріізсказываютъ чудеса. Но разсказы эти сіыыіо преувеличены. Іакъ, 
наир., Геродогь придаетъ городу и окружающимъ его стѣнамъ необычайные 
размѣры. По его словамъ, городъ, имѣвшій форму громаднаго четырехъ- 
уголыіика, былъ окруніенъ гигантской стѣной, каждая изъ четырехъ сто
ронъ которой имѣла длину пятичасового пути. Мы же, на основаніи новѣй
шихъ раскопокъ, видимъ, что Вавилонъ имѣлъ величину европейской сто
лицы средней величины (какъ Мюнхенъ или Дрезденъ), исобеннос вниманіе 
археологовъ привлекали три піупііы холмовъ и возвышающаяся на^отдѣль
номъ холмѣ Борсшіііа башня Біірсъ-Пнмрудъ, которая считается библейской

башней смѣшенія языковъ. На этомъ сравнительно небольшомъ простран
ствѣ раскопки обнаружили фундаментъ древняго стараго дворца Навухо
доносора, громадный тронный за.іъ (І8  X 52 метра) съ обломками роскошной
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красочной орнаментаціи.- Затѣмъ открыто основаніе новаго дворца Навц- 
.годоносора и на ВОСТОЧНОЙ сторонѣ холма Касръ, на которомъ стоитъ этотъ 
дворецъ, раскопана а:̂ лея процессій гсь святилгіщу бога ЗІарді/ка, при чемъ 
обнаружена великолѣпная орнаментація ея изъ глазированныхъ разноцвѣт
ныхъ кирпичей, техническое выполненіе которыхъ безукоризненно. Неда
леко отъ этой а.ллеи наткнулись на остатки х/гама Э-махъ, святилища богини- 
покровительницы родовъ (Нинъ-махъ). Зданіе это состоитъ изъ двора, пред
дверія и самаго святилища, въ которомъ сохранилась ниша съ изображе
ніемъ богини. Вокругъ расположены кельи и корридоры. Недмеко отъ храма 
изъ-подъ груды камней и мусора выступили какія-то громадныя каменныя 
стѣны съ совершенно стертой надписью, въ которой оставалось только одно 
ясно начертанное названіе; «ворота ІІетаръ» (оогпнп). Это были ворота 
знаменитаго храма. Стали копать все глубже и глубже и, наконецъ. (1902) 
наткну\іпсь на могучіе пилястры, покрытые сверху  ̂ до низу цвѣтными ре.лье- 
фами білковъ и драконовъ, массивныя башни по обѣимъ сторонамъ воротъ 
и. наконецъ, всю анфиладу портала со многими пристройками.

Въ 689 г. до Р. X. ассирійскій царь Сенахерпбъ разрушилъ Вави-

по поводу паденія Вавилона, разсказываетъ.

л
Осада города СеннахераОоиь.

.юнъ, преемникъ его Асаргадот (680— 669) возстановіыъ его іШз разва- 
нѣсколько разъ Вавилонъ былъ разрушенъ н возстаноатенъ. 

Ьскорѣ послѣ смерти Навуходоносора, которому наслѣдовали еще четыре 
незначительныхъ государя, Вавімонъ, «Мать городовъ», и все царство под
пали подъ власть персидскаго завоевателя Кира. Послѣдній царь вавплон-

: f

скій— былъ помилованъ и назначенъ намѣстникомъ одной про
винціи. Его сынъ Ін'лыацаръ или Кальшасаръ былъ уипт'Ь полководцемъ 
ііерсндскаі'о царя, Гобріасомъ.

Извѣстно, что Геродоть, 
что Кнр'ь осаждалъ Вавн- 
.юнъ въ теченіе 20 м’ѣсяцев'ь
и, наконецъ, благодаря без- ,
ііечностн стражи, ему уда
лось отвести русло Евф- 
1>ата и по сухому руслу 
его пробраться въ городтз 
н овладѣть имъ въ то вре
мя, пока царь съиридвор- 
ныміі весело пировалъ въ 
своемъ великолѣпномъ 
дворцѣ. Во всемъ этомт> 
нѣтъ ни одного слова
правды. ВТ) }іаЙДеННОМЪ Курганъ Нпнруда.
недавно глиняномъ боченкѣ съ черепками оказалась «прокламація» Кира къ 
вавилонянамъ, доказывающая, что персы безъ борьбы вошли въ Вавилонъ, 
и что вавилоняне братались съ персидскими войсками. Вскорѣ послѣ этого 
Киръ вступилъ въ завоеванный безъ кровопролитія городъ, и жители усти
лали путь его шиьмовымп вѣтвями. Все, что Геродотъ разсказываетъ о 
вторичной осадѣ Вавилона Диріс.чъ, принадлежитъ, какъ остроумно доказалъ 
ассиріолог'ь Вейсбахъ,— къ области вымысла.

Если М1.І займемся жіиныо вавилонянъ, то — должны начать съ 
источника духовной жизни народа, съ его религ'и. Здѣсь,. какъ и въ 
Египтѣ, монотеистическія черты сливаются съ политеистическими дифферен- 
піямн. Въ древнѣйшихъ вѣрованіяхъ встрѣчаются добрые и злые геніи и 
изъ этой демонологіи современемъ выдѣляются, въ видѣ мѣстныхъ боговт>, 
отдѣльныя божества, которыя, впрочемъ, соврсменемт.. превраіцаштся въ 
абстрактныя понятія.

Главный вавилонскій богъ Мардукъ, считавшійся во времена Хамму- 
рабн верховнымъ божествомъ и творцомъ міра, безъ сомнѣнія былъ прежде 
не что иное, какъ мѣстное божество Вавилона. Первоначальный Бэлъ Нші- 
пура еще имѣетъ чисто, монотеистическія черты. Пнъ называется богомъ 
неба, земли и піюисподней и первоначально считался единымъ и всемогу- 
шпмъ. Характерная форма вавилонскаго храма имѣла видъ поставленны.хъ 
другъ на друга четыреугольниковъ, представляющихъ собой пирамиду со 
ступенями. Вотъ, что говоритъ объ этомъ храмѣ изслѣдователь Нпппура 
Ггиьфрехшъ: «Башня эта представляется въ древнѣйшемъ^ сумерійскомъ, 
періодѣ, верхней своей частью жіглищемъ царя неба, отца боговъ, средней 
частью (въ виду находящагося передъ ней жертвенника) мѣстомъ поклоненія 
живущихъ на землѣ людей. Нижняя же часть его изображала ступень въ 
царство умерщпхъ.

Рядомъ съ первой тріадой (Ану, Бэлъ, Эа) появляется новая тріада: 
Сипъ (луна), Самасъ (солнце) и Раманъ (воздухъ) Или Варку (богъ мол
ніи). Къ нимъ присоединяются боги планетъ: помимо громовержца Мар- 
дука— богъ войны Нергалъ и богиня любви, предшественница Венеры—  
Истаръ (Астарта). Въ Ассиріи, гдѣ она пользовалась особеннымъ поче
томъ, ей поклонялись, какъ богинѣ войны, покровительницѣ битвъ; въ 
Вавилонѣ же въ ней преобладаютъ любовныя черты. Она не только богиня 
любви, но и зачинщица любовныхъ интригъ, въ которыхъ сама нерѣдко 
принимаетъ участіе. Вавилонскія дѣвушки приносили въ лсертву Пстаръ
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свою невинность, и эта форма культа привела съ точеніемъ времени къ 
тѣмъ оргіямъ, которыми такъ прославился Вавилонъ.

Въ вавилонской поэзіи вѣра въ загробную жизнь ясно выражена въ
политеистическомъ духЬ; но вполнѣ яснаго 
представленія объ этомъ вѣрованіи мы себѣ 
составить не моясемъ. Къ тому же въ Ва
вилонѣ нс найдейо такихъ монументальныхъ 
іробницъ, какТ) па берегахъ Лила. Изъ 
раскопокъ самыхъ нижни.чъ слоевт. въ Лип-' 
нурѣ, гдѣ найдены урны съ пепломт., мгл 
можемъ вывести заключеніе, что вавилоняне 
сжигали умершихъ. Однако, суиісствовало 
также и настоящее кладбище, гдѣ трупы 
въ башмакообразныхъ глиняныхъ гробахъ 
предавали землѣ. Л но сіе время еще изъ 
самыхъ отдаленныхъ мѣстъ Персіи привозятъ 
сюда умершихъ, чтобы,схоронить ихъ въ 
свяпщнной землѣ, напоенной, по преданію, 
крові.ю мусульманскихъ мучениковъ. Гуссей- 
на и Али.

И вотъ, передъ нами снова возни
каетъ видѣніе, подобное сну. Знойный лѣт
ній день. Синеватая мгла лежпп. на спален-

ѣѣсъ юго-западиаіо вѣтра. нОЙ СОЛНЦСМЪ равпиНѣ, НОСрсДИ КОТОрОЙ
поднимается дышащій кипучей жизнью городъ, населеніе котораго
страстно-дѣятельно, но также и безпечно весело. Безконечно тянутся 
улицы, дома пли одноэтажные съ верандами или въ нѣсколько этажей.

жезлъ съ рѣзной фигурой наверху: роза, лилія, оі»елъ и т. д. Конечно, 
среди толпы есть и женщины. Мы уже знаемъ со словъ древнихъ ниса-

Баііімакообразная гробница.
иногда разукрашенные цвѣтной глазурью. То здѣсь, то тамъ темнымъ пят
номъ выступаетъ зелень садовъ и, словно сказочный замокъ, возвышается 
гигантскій царскій дворецъ, выступаетъ на фонѣ синяго неба восьми этаж
ная пирамида храма Бэла (Мардува) съ жилищемъ самого бога на самомъ 
верху. Оттуда открывается видъ на спокойно катящій своп воды Евфратъ, 
на спускающіяся къ его берегу террасы, на пальмовыя рощи и па без
конечную даль. Бо залитымъ солнцемъ улицамъ шествуютъ сытые и до-' 
вольные вавилоняне въ длинныхъ одеждахъ; т  каждаго своя печать и

у

Ьіюдообразная гробиица.
телец, ЧТО правы вт. этомъ богатомъ, жаркомъ, утопающемъ въ роскоши 
го|юдѣ были нс особенно ст[)Оги. Присутствіе огромнаго числа иностран- 
цевт.—такъ какъ Вавилонъ былъ важнѣйшпмт, 
торговымъ рынкомъ того времени— придавало

Наружный видъ б.іюдообразной гробницы. Ціі.гпв.гръ, покрытый клішопнсью.
городу ПОЧТИ международный характеръ.

Вслѣдствіе этихъ условій матеріальныя требованія жизни все повы
шались, духовныя же все болѣе и болѣе отступали на задній планъ. Ва
вилоняне были преимущественно практическій, любящій наслажденія, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ, несмотря на роскошный климатъ, и трудолюбивый на- 
])одъ. Религіозно-научные тексты, найденные въ раскопкахъ, не могутъ 
считаться общественнымъ достояніемъ народа. Ихъ спекулятивное содер- 
якшіе составляегі. исключительную принадлежность жрецовъ. Зато литера
турныя произведенія были близки народу, такъ какъ ему всегда нравится 
всякій вымыселъ и все фантастическое. Что жившій на югѣ, въ чудномъ 
климатѣ народъ любилъ музыку и пѣніе —  въ .этомъ трудно сомнѣваться. 
Бъ раскопкахъ Пішпура найденъ обломокъ терракотты. изображающій (по 
мнѣнію Гильпрехта) пастуха, играющаго на лютнѣ. Передъ музыкантомъ 
сидитъ его собака и по открытой пасти ея видно, что опа воетъ. Повиди- 
мому, вѣрный другъ человѣка, собака, уже за три тысячи лѣш. такъ же не 
любила музыку, какъ и теперь.

Чисто вавилонскаго искусства, собственно говоря, не было, хотя 
въ извѣстномъ отношеніи вавилоняне и достигли высокой степени совер-
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шенства. Барельефы изъ цвѣтной глазури: эмалевыя стѣнныя украшенія, 
цвѣтныя розетки, пестрые фризы и т*. д. доказываюгь ихъ способность

къ декоративному искусству. Скульпту
ры изъ камня, исполнявшіяся сравни
тельно мало, вслѣдствіе рѣдкости мате
ріала, а также спзеллнрованіе на зо
лотѣ и другихъ металлахъ показыва
ютъ высоко развитую технику.

Рядомъ съ пластикой и эмалыі- 
рованнымъ искусствомъ слѣдуетъ по
ставить ткацкое мастерство. Заткан
ныя вавилонскія матеріи, роскошные 
ковры и^другія произведенія текстиль
ной промышленности пользоваіпсь 
славой неподражаемой красоты. Въ 
Ассиріи, гдѣ каменная пластика ца
рила надъ художественной промыш
ленностью, вавилонскіековры цѣнились, 
какъ предметъ роскоши перваго раз
ряда. Такимъ образомъ, и всѣ техни
ческія производства способствовали 
тому, чтобы дѣлать жизнь болѣе 
утонченной и наслажденіе болѣе ин
тенсивнымъ. Но чрезмѣрная техниче

ская культура погубила уже не одинъ народъ и заставила его, какъ по 
наклонной плоскости спуститься по пути, ведущему къ разложенію; онт>

Контрактвая плитка съ договоровъ.

Царь принимаетъ отъ подвластныхъ народовъ дары
подпадаетъ, подъ власть болѣе сильной, болѣе свѣжей и жизненной расы. 
Такъ, Вавилонъ подпалъ подъ власть арійскаго племени, подъ владычество 
Кира. Такъ говоритъ пророкъ Псаія; «II такъ Вавилонъ, краса царствъ, 
знаменитый и гордый городъ халдеевъ, долженъ сдѣлаться, какъ Содомъ 
и Гоморра, которыя Господь перевернулъ. Никогда болѣе не будетъ онъ 
обитаемъ, никогда не будетъ построенъ отъ рода п до рода. Арабъ не 
будетъ раскидывать тамъ свой шатеръ; тамъ будутъ жить звѣри пустыни
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и совы наполнятъ ихъ домы, и пшвутъ тамъ страусы и прыгаютъ лѣсные 
звѣри. 11 воютъ тамъ шакалы вт. замкахъ іі дикія собаки въ чертогахт. 
веселья».

Народная поэзія вращается въ об.іасти религіозныхъ представленій. 
,1о насъ доні.ш, къ сожалѣнію въ отрывкахъ, три поэмы: «Борьба бога 
.Мардука съ богиней тьмы Тіаматъ», «Сошествіе богини Нстаръ въ адъ» 
и, такъ называемый, «Эпосъ —  Гильгамось». Въ «эпосѣ Мардука» содер- 
аштся вавіі.іопскій мііоъ о сотвореніи міра. Мардукт. есть мудрый богъ 
свѣта, разогнавшій вѣчную тьму и съ тѣлъ норъ каждое утро побѣдоносно 
подымается надт. ночнымъ восточнымъ моремъ. Это спмволь пробужденія 
природы весной, побѣ,щ надъ водными потоками зимы. Этими побѣдами 
Мардукт. заслужилъ себѣ главенство надъ всѣми богами.

Саміш значительная изъ вавіілоііскііхт. поэмъ— это «Гильгамось». 
Гильгамось, герой этого эпоса, ссті. никто иной, какъ библейскій Нимродъ, 
сынъ Хуза, одного изъ сыновей .Хама. С.тѣдователыіо, Нимродъ— Гпльга- 
мосъ не Семитъ, а .Хамптт.. По библіи Нимродъ былъ «могучимъ охотни
комъ передъ Господомъ», ца|н. «Вавилона іі Араха и ,\хада п Халана въ 
землѣ .Ханаанской». Эпосъ написанъ на двѣнадцати доскахъ, но отт, каж
дой изъ нихъ сохранился лишь обломокъ. Изъ различныхъ копій поэмы 
видно, что опа написана еще до .Хаммураби, по была переписана во мпо- 
ги.хъ экземплярахъ еще въ 150 г, до Р. .X.; слѣдовательно, она была въ 
постоянномъ употребленіи въ теченіе двухъ тысячелѣтій, что служитъ до
казательствомъ ея популярности. Она представляет'!, собой весьма важный 
культурно-историческій интересъ, главнымъ образомъ, потому, что въ ней 
заключается вавилонское повѣствованіе о потопѣ (12-я доска). Нѣкоторыя 
подробности совершенно тожественны съ библейскими, такъ напримѣръ, 
возь.чемъ хотя бы слѣдующее мѣсто, гдѣ разсказывается о ковчегѣ вави
лонскаго Ноя (Спгь Напііштііма), остановившемся на «горѣ Ннзирѣ», 
«Когда насталъ седьмой день, я выпустилъ голубку. Голубка полетала 
туда II сюда п вернулась, такъ какъ не паіпла мѣста, куда бы она могла при
сѣсть. /I выпустилъ ласточку; она полетѣла, но не нашедпіи мѣста, куда 
сѣсть, вернулась. Я выпустилъ ворона. Онъ полетѣлъ, увидалъ, что вода 
убываетъ, закарка,іъ. улетѣлъ п больше не вернулся». Разнится вавилон
скій разсказъ о потопѣ огь библейскаго въ причинѣ потопа и въ своей 
политеистической основѣ. Кромѣ этихъ главныхъ эпосовъ, найдены еще и 
второстепенные, какъ панр. «Борьба Б.эла съ дракономъ», «Битва семи 
злыхъ духов'ь съ богомъ луны Сипомъ» II т. д. Существуют’!, так'жс вави
лонскіе псалмы п молитвы.

АССИРІЯНЕ.

Горная страна на сѣверномъ теченіи Тиі'ра и Евфрата, въ особенности 
по с))еднему Тигру и его лѣвымъ притокамъ, невидимому, населилась уже 
въ раннюю эпоху перваго расцвѣта халдейской культуры. Новые поселенцы, 
(можетъ быть завоеватели) прпщ.щ подъ предводите.іьствомъ главы своего 
племени, давшаго-свое имя не только народу, по и первому боль
шому городу основанному въ .этой странѣ. Подобно миѳическому Бэлу, 
Ассуръ также современемъ былъ причисленъ къ богамъ и съ тѣхъ поръ 
остался національнымъ богомъ асспріапъ.

Первобытная исторія .Ассиріи покрыта мракомъ. До сихъ поръ не 
найдено никакихъ документовъ, относящихся къ эпохѣ, предшествующей 
18-му СТО.ЛѢТІЮ до Р. X. По библейскому свидѣтельству Ассуръ основалъ 
также и Ниневію. «Изъ этой страны (Сенааръ, т. е., Халдея) вышелъ 
Ассуръ и построилъ Ниневію»... Миѳологическое л;е преданіе говоритъ о
_____  ШВЕВГЕРЪ-.ТЕРХЕНФЕЛЬДЪ, КОЛЬЬЪ, ЛЯППЕРТЪ И ДР. 4
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царѣ Нинѣ, давшемъ основанному пмь городу, Ниневіи, свое имя. Рядомл. 
съ нимъ стоитъ другая призрачная личность— супруга его Семирамида.

Дрсвияя Неневія.

Первый, от.мѣченный исторіей, царь есть Самсира-чаиъ 1. Нри Спл- 
■ніассаріь 1 царской резиденціей былъ Ііалах'ь. Сщпонъ же построилъ

себѣ новую столицу на сѣ
веръ отъ Калаха и только 
Сеиихерибъ сдѣлалъ (705 г. 
до ■?. X.) своей столицей во.з- 
становленную имъ древнюю 
Ниневію, которая до него 
существовала уже добрую 
тысячу лѣтъ.

Еще ВТ) 40-хъ годах'ь 
XIX в. никто не имѣлъ по
нятія о мѣстоположеніи по
строенной Сенахерпбомъ сто
лицы, о которой мы полу
чаемъ кое-какія свѣдѣнія отъ 
Геродота. І!ъ 1840 сэръ Ген- 
рн Лейярдъ предпринялъ 
раскопки въ окрестностях'!. 
Мосула и, когда близъ деревни 
Нимрудъ расчищенъ былъ 
нанесенный двумя тысяче
лѣтіями мусоръ, спала завѣса..4рабы Лейярда и годова кры.іатаго быка.

II ассирійская тайна возстала изъ гроба. Открылись дворцы съ залами, вы
ложенными алебастровыми досками по стѣнамъ, со львами и крылатыми бы
ками по бокамъ порталовъ. Но самая главная находка сдѣлана была близъ 
Куюнджика (противъ Мосула). Тутъ открылись двѣ комнаты, полъ ііхч. 
былъ покрытъ черепками, которые были отосланы въ Лондонъ и послѣ тщатель
ной разборки оказались цѣлой бибіотекой. Лейярдъ высказалъ предполо
женіе, что вокругъ самой, окруженной стѣн.амн столицы находились также
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принадлежащія къ ней дома сч> садами и охотничьими рощами, занимав
шими громадное пространство.

Курганъ при деревнѣ Куювджнкъ.
Открытыя В'Ь Нимудрѣ постройки составляли часть дворца Сал.мамг/с- 

<ара I  (ок. 1300 г. до Р. X.). Здѣсь особенный интересъ возбуждали изо
браженія, знакомящія зрителя съ тѣмъ, какъ жили люди нѣсколько тыся
челѣтій назад'ь. Это военныя и охотничьи сцены, процессіи и жертвопри
ношенія, путешествія по водѣ и сушѣ, домашнія занятія, сцены изъ при
дворной жизни и т. д. Изъ глиняныхъ восьмигранныхъ призмъ, покры
тыхъ надписями, выяснилось, что постройка зданія относится къ царство
ванію Гиглатъ-ІІнлезера II (ок. ИЗО г. до Р. X.).

Работу Лейярда продолжаіъ въ началѣ 70-хъ годовь Смитъ и откры.гі. 
новый текстъ клинообразныхъ письменъ большой важности, а именно ва
вилонское описаніе потопа. Въ слѣдующемъ году Смитт. открылъ 3000 че
репичныхъ дощечекъ, представлявшихъ собою части «Сарданапаловской 
библіотеки», а вскорѣ пос.тѣ того (1874) еще 9000 кусковъ дощечекъ той 
же библіотеки. Чрезвычайнаго труда стоило сложить и разобрать .эти до
щечки; но зато результаты превзошли всѣ ожиданія. Даннымъ давно по
гибшій міръ вдругъ выплылъ изъ мрака тысячелѣтій и сѣдая мудрость 
древнѣйшей въ мірѣ культуры выступила на свѣтъ божій. Здѣсь были 
сшіскп боговъ,ихъаттрибутовъи титуловъ,документы о сотвореніи міра,о хаосѣ, 
о грѣхопаденіи, о потопѣ и т. д. Нѣкоторые дощечки заключали въ себ'Ь 
грамматическія или математическія сочиненія: мѣры, вѣсъ, кубическіе и 
квадратныя корни. Изъ нѣкоторыхъ текстовъ видно было, что ассриіяне 
дѣлили небо на четыре части, т. е., по «движенію солнца считали четыре 
времени года. Годъ и.чѣлъ Г2 лунныхъ мѣсяцевъ и, въ случаѣ надобности, 
вставкой 13 мѣсяца приводился вт. соотвѣтствіе съ солнечнымъ годомь. 
Кромѣ того, найдены были географичесѣія дощечки съ названіями странъ и го
родовъ; постановленія закона, завѣщанія и займы, мѣна и продажа, пре
данія и короткія историческія замѣтки. Всѣ эти находки, а также много
численныя скульптуры (львы, быки, фигуры царей, обелиски) наполняютъ 
нѣсколько залъ Британскаго музея.

Скульптура была наиболѣе развитымъ искусствомъ ассиріянъ, въ 
которомъ отразился своеобразный духъ этого культурнаго народа: большая
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набліодате.іьность, сіслонность къ реализму, точная передача фигуръ жи
вотныхъ. Къ сожалѣнію, мы имѣемъ лишь небольшое число ассирійскихъ

Раскопки въ Харсабадѣ.
статуй. Самая лучшая изъ нихъ—статуя ;царя Ассуршшіршиа. Ассирій
скія скульптуры'замѣняли стѣнную живопись: иногда они были раскрашены.

Зато живопись играла 
второстепенную роль... 
Въ рѣзьбѣ по камню, а 
именно въ высѣченіи 
надписей асспріане до
стигли большой степе
ни совершенства. Такъ, 
напрпмѣръ, съ ватпчай- 
шей тонкостью на боль
шомъ монолитѣ царя 
Ассурназирпала высѣ
ченъ текстъ, переводъ 
котораго занялъ бы два 

Курганъ съ разваіинали древняго Эреха. ЛИСТа М е Л К О Й  П е ч а т И .
Къ произведеніямъ рѣзного искусства принадлежатъ еще, такъ называемые, 
цилиндры, бывшіе по большей части печатями, затѣмъ камеи, геммы и

другіе предметы. Мотивы изображеній—главнымъ образомъ, военныя и охот
ничьи сцены, боевыя колесницы, осады крѣпостей и пиры, при чемъ фи- 
гу])ы, какъ и у египтянъ, всегда изображены въ профиль.

Распиливаніе крылатаго ассирійскаго быка.
Замѣчателенъ въ первомъ дворѣ верхней площадки въ Хорсабадѣ укра

шенный рельефами фасадъ дворца; подданные царя приносящіе ему по-

.Іьвивый залъ въ асспрійсколъ дворнѣ.

дарки: чаши и вазы, богато разукрашенныя стопы и троны съ фигурными 
спинками, колесницы, даже модели крѣпостей и городовъ. Царь стоитъ

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



54 ШВЕЙГЕРЪ-ЛЕРХКНФЕЛЬДЪ, КОЛЬЬЪ, ЛЦППЕРГЬ И ДР. ИСТОРІЯ КУЛЬТУРЫ. 55

въ богатомъ расшитомъ одѣяніи, позади него безбородые и толстые ев
нухи съ луками и опахалами.

Различныя эпохи въ ассирійскомъ искусствѣ въ теченіи 500-лѣтняго 
періода отличаются болѣе измѣненіемъ вт> стилѣ^ въ смыслѣ прогресса

Выѣздъ ассирійскаго царя.
ИЛИ регресса, неніеди въ костюмѣ или убранствѣ. Особеннаго развитія въ 
смыслѣ тонкости исполненія ассирійская скульптура достигла незадолго 
до паденія царства, а именно при предпослѣднемъ царѣ Ниневіи, Ассурба- 
нипалѣ. Одна изъ рельефныхъ скульптуръ изображаетъ возвращеніе царя 
съ войны. Его встрѣчаетъ музыка, танцующіе мужчины съ арфами и двой
ными дудками, женщины п дѣти бьютъ въ ладоши. Изображеніе четырехъ 
мнны хъ ко.зесницъ опрокидывающихъ одна другую очень живо и картинно. 
Это большой шагъ впередъ противъ древняго ассіірійскаго искусства, ко-

'I

TOjiOMy совершенно не достаетъ оживляющаго элемента. Бъ томъ все 
условно и все основано на внѣшнемъ эффектѣ: костюмъ, стилизованныя 
бороды и оружіе. Отнимите все 
это—и отъ ассирійскаго искус
ства ничего не останется. Исклю
ченіе составляютъ колоссальныя 
характерныя фигуры, которыя, 
однако, въ фигурахъ людей и 
лсивотныхъ стараются подчерки
ваніемъ мускуловъ и жилъ уси
лить отсутствующую внутренню 
силу. Тѣмъ не менѣе, ассирійское 
искусство выказываетъ гораздо 
большую подвижность, нежели 
египетское и составляегь какъ 
бы переходъ къ классическому 
искусству.

ОтНОСПТеЛЫШ̂ )С.гнг?г< ассп- Осада асси|цйцамн города.
ріянъ МЫ почти ничего не знаемъ. Бъ надписяхъ упоминается богъ Ассуръ. 
І!ъ клинообразныхъ надписяхъ дворца Сарданапала много разъ повторяется 
Фраза: «Сіе есть дворецъ
Сарданапала, смиреннаго .. ...Ѵ'"'
почитателя .4ссура». Бъ • ѵ ‘
изображеніяхъ боевыхь 
сценъ нерѣдко является ге
ній посреди крылатаго 
кольца и паритъ надъ 
царемъ. Крылатые, боль
шею частью страшные, 
быки съ человѣчьими го
ловами, смѣшеніе человѣка 
съ орломъ, быкомъ или 
лі>вомъ имѣютъ не бон:е- 
ствеиное, а только демо
ническое значеніе и оче
видно заимствованы изъ 
Бавилона.

Ассиріяне были воин
ственный народъ,ставящій 
выше всего завоеваніе. Видъ и расположеніе ассирійскаго яшлища.
II ПЛОХО приходилось мелкимъ странамъ между Бавплоніей и Асси
ріей; онѣ̂  словно существовали только .для того, чтобі.і быть изображен
ными па памятникахъ въ видѣ покоренныхъ и истязуемыхъ, такъ каш. 
каждое завоеваніе сопровождалось неслыханными звѣрствами. Сажаніе на 
колъ и ослѣпленіе повторяются па каждомъ шагу. Послѣдняя процедура 
изображается особенно реально, при чемъ ее исполняетъ самъ царь. Плѣн
ные стоятъ передъ нимъ на колѣняхъ. Черезъ нижнюю губу продѣто 
кольцо, къ нему привязана веревка, которую царь держитъ одной рукой. 
Другой рукой онъ вонзаетъ копье въ глазъ своей жертвы. Можно было бы 
разсказать безчисленое множество такихъ варварскихъ истязаній и на
силій, но мы не хотимъ утомлять ими читателей... Рядомъ съ жаждой 
крови мы видимъ алчность къ золоту. Боевая добыча всегда подробно опи
сана. Сешіхерибъ (703— 681) заставилъ царя Гискію заплатить 30 талан
товъ зо.тотомъ п 300 талантовъ серебромъ. Гискія доллсепъ былъ отдать
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Счетъ отрубленныхъ головъ.

ему всѣ сокровища своего до.ма и храма п сорвать листовое золото, покры
вавшее двери храма, чтобы набрать эту сум.\іу. Великолѣпіе дворцовъ асси

рійскихъ царей не поддается 
описанію по обилію золота, сло
новой костн, драгоцѣннаго де
рева и роскошныхъ пурпурныхъ 
тканей, ковровъ и покрывавшихъ 
стѣны разноцвѣтныхъ глазиро
ванныхъ кирпичей.

Послѣ смерти ЛтірішШп, 
основавшаго могучее царство, 
пос.іѣднес ста.10 распадаться, и 
при сынѣ его, \̂сеурбаншшліі>. 
могучая волна скпоовъ нахлы
нула па страну двухъ рѣкъ. 
Ниневія устояла, какъ ска. і̂а, 
противъ прпбоя волнъ;въ Вави
лонѣ ассирійскій намѣстникъ 
Нииопо.юссаръ возмутился іі ему 
удаюсь съ помощью мидійскаго 
царя Кіаксара завоеватьЩиневію 
и ])азрѵшпть ее до основанія 
(607 до Р. X.).

Просимъ тепері. взг.іядъна 
эту сѣдую старину. .Чы видимъ, 
что в'і> сравненіи съ исторіей 
Египта, исторія Ассиріи является 
лишь простымъ эпизодомъ. Весь 
кругъ событій совершается іп. 
500 лѣтъ. Въ Египтѣ уѵкс’у гааа  
20 династія, когда Ассирія съ 
Тпглатъ-Пилезеромъ 1 вступаетъ

Посаженные па колъ военнопленные. ПСТОричсСКуЮ арену (ОК.
1100 Г.). Затѣмъ, когда Ниневія уи;е исчезла, какь сонъ,* исторія іі куль
тура на берегахъ Нпла были еще настолько могучи, что къ старому стволу 
возможно было привить новые побѣги, давшіе снова' роскошный цвѣтъ.

Причина почти мгновеннаго исчезновенія этого могпаго государства 
заключается въ томъ, что оно зиждилось не на проникнутомъ культур
ными началами народѣ, а оппра.іось исключительно на военное могущество 
царя. Такого рода государство должно бы.то возвышаться п падать, смотря 
по ‘личности, служившей его представителемъ. Ассирія бы.да одно время 
первой державой Востока, но она обязана бы.ш этимъ исключительно 
своему прочному милитаризму. Изъ ея, хотя и іфеходящаго, культурнаго 
богатства народы Средиземнаго моря, черезъ посредство финикіянъ, полу
чили значительный запасъ, который могли развить далѣе. Замѣчательно 
при этомъ то, что при завоеваніяхъ одного народа друпі.хіъ всегда одна 
культура уступаетъ мѣсто другой. Это-то обстоятельство п затрудняетъ 
изслѣдованіе, такъ какъ неизбѣжно въ переходѣ отті одной формы куль
туры къ другой является пробѣлъ, который заполнить трудно. Цивили
заціи возникаютъ іі изчезаютъ, при чемъ сохранившіеся обломки культуры 
оказываются потерявшими жизненную силу на своей старой почвѣ п 
только перенесенные на новую землю даютъ новые ростки и продолжаютъ 
развиваться. Такимъ образомъ, даже само воспоминаніе этой культуры въ

своей родной странѣ исчезло безслѣдно п лишь спустя тысяче.тѣтія мы на
ходимъ остатки ея подъ тысячелѣтней пылью и подъ прахомъ могилъ.

і

ГЛАВА ТРЕТ1.Я.

Сирія U ЗІалсшика.
Финикіяне.

Въ своемъ сочиненіи «Строительные камни» Феликсъ Данъ разска
зываетъ вымышленную исторію кораблекрушенія финикійскихъ искателей 
приключеній на берегахъ Балтійскаго моря. Мореплаватели, попавшіе въ
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далекую, чужую страну, овладѣваютъ драгоцѣннымъ уборомъ изъ янтаря, 
который впослѣдствіи входитъ въ составъ сокровищъ знаменитой царицы

AraituA*

OrlKtSÜL^

Tripolu ■- , ■ ' Sy у f

! вуЪЬі. 4/ \
1

e •' X' ЗГ

5̂*,чаЖ (Щжж **Л\ •'

' K '
/  J \u .-u .  \

T  fa Chojviti*

Карта Фпникін ii Па.іестпиы.
Сивской. Много столѣтій спустя, этотъ уборъ появляется снова: онъ со
ставляетъ часть военной добычи императора Тнта, который, вмѣстѣ съ 
другими драгоцѣнностями, привозитъ его въ Римъ. Здѣсь онъ много лѣтъ 
спустя попадаетъ въ руки короля ванда.іовъ, Гетерша, который увозитъ 
его въ Карѳагенъ. Отсюда Вел-тарИі беретъ его съ собой въ Византію и, 
наконецъ, французскіе крестоносцы привозятъ его во Францію. Здѣсь онъ 
долгое время находится во владѣніи дворянскаго рода Го-Шеръ (Haut 
Pierre) и, наконецъ, уже въ 1870 г. одинъ изъ членовъ этого дома отдаетъ
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знаменитый янтарный уборъ одному прусскому офицеру въ благодарность 
за как\ю-то услугу. Съ этимъ послѣднимъ в.іадѣльце.мъ драгоцѣнное укра
шеніе возвращается на свою родину, откуда 4000 лѣтъ назадъ ѵвезли его 
финикійскіе авантюристы.

Хотя все это не что иное, какъ романтическій вымыселъ, тѣмъ но 
менѣе, авторъ указываегь этимъ на весьма древнія сношенія, посредиикамп 
которыхъ былъ торговый пародъ финикіяне. Мы не знаемъ, правда, доста- 
валн-лн они янтарь, бывшій однимъ изъ любимѣйшихъ предметовъ роскоши 
на Востокѣ, непосредственно съ береговъ Балтійскаго моря или получа,ііг 
ею изъ вторыхъ рукъ. Огромное значеніе для культурно-псторическпх'ь 
сношеній ^между сѣверомъ и югомъ Европы имѣли всегда тѣ южныя моря 
которыя больше другихъ врѣзываются въ материкъ—это Черное и Лдіііа- 
тическое моря и Ліонскій запівъ.

Первымъ торговымъ народомъ на берега.\ъ Средиземного моря— бы.іц 
финикіяне, о которыхъ впервые разсказываетт.
Діодоръ. Трудно представить себѣ, чтобы съ тог
дашними средствами передвиженія финикіяне, по- 
пренмуше^пву мореходный народъ, достигали бе
реговъ Балтійскаго моря по сухому пути. Един
ственнымъ доказательствомъ тому," что финикій
скіе купцы пользовались этимъ путемъ, служитъ 
найденный бліш> Смоленска гро.мадный пирами
дальной формы камень, надпись на которомъ на 
финикійскомъ языкѣ гласитъ слѣдующее: «Памят
никъ Ваала. Здѣсь мы поставили его».

Роль, которую финикіяне играютъ въ куль
турной жизни древняго міра, составляетъ одно 
н.зъ замѣчательнѣйшихъ явленій въ исторіи наро
довъ. Они представляютъ собой звено, соединяю
щее востокъ съ западомъ, что въ смыслѣ разви
тія культуры имѣетъ громадное значеніе. По эта 
^ .Т Ь  посредника выказывается лишь въ формѣ рѣз- о , .* д а  знатнаго фнннкш.ш
ьаго \тилитаризма, являющагося характерной чер ^
той этого народа. Фпникіяне не особенно высоко цѣнили у.мственпое до-

Фпникійгкая нранпрная ваза.
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стояніе, какъ не приносящее дохода, іі предоставляли его ниже сеоя 
стоявшимъ народамъ. Изъ литературы ихъ, къ сожалѣнію, ничего нс со
хранялось. До насъ дошли только черезъ посредство грековыіѣкоторыя изъ 
ихъ вѣрованій.

На основанія одного хаідсйскаго миѳа древнѣйшими обитателями 
тожной Месопотаміи были сумерійцы я аккадійцы. Относительно происхож- 
<)епія финикіянъ издревле существовало .много преположеній; но объ ихъ 
первомъ появленіи на берегахъ Сиріи нс дошло до насъ никакого свѣ
дѣнія. Здѣсь оійг, по всей вѣроятности, основали поселенія и стали жить 
мореходствомъ. Что послѣднее давало поводъ къ морскому разбою, понятно 
само собой. Въ царствованіе Рамзееа 11 мо[)скіс разбойники напа,да.ш на 
JiiBiro. Бе.зъ сомнѣнія это были финикійскіе пираты, которые уже іі ранѣе 
спустошалп берега Средиземнаго моря. Какъ долго ііродолжал’ось это со
стояніе п, какимъ обра.зомъ развились финикійскія колоніи—это усколь- 
■заетъ отъ историческаго изслѣдованія п даже относительно основанія зна
менитыхъ финикійскихъ городовъ. Тира и Сидона, не существуетъ положи
тельныхъ датъ. По Іозефусу городъ Тиръ основанъ въ' 12ВЗ г. до Г.

е., вскорѣ послѣ паденія Троп. Гораздо древнѣе Тира СиОтіь, сѵщество- 
зіавшійіПО слова.чъ Геродота, уже въ 28 в. до Г. X. Обѣ даты подтверждаются 
Иліадой въ томъ смыслѣ, что. о Сидонѣ ясно упоминается въ поэмѣ; 
Тиръ же вовсе не названъ въ ней, хотя Гомеръ, жившій триста лѣтъ послѣ 
паденія Трои, моп. бы знать о его существованіи. «Спдонцами» называ
лись всѣ знатные финикіяне, и это названіе указываетъ на отноніеніе к'і> 
морю, такъ какъ «Сидоннмъ» означаетъ рыбакъ, названіе «море Сидон- 
ское» было у грековъ классическимъ именемъ для восточной части Среди
земнаго моря между Сиріей, малой Азіей и Египтомъ съ ост|Ювомъ 
Кипромъ.

Очевидно, что прошлое финикіянъ бы.іо неясно и для нихъ самихь,
словно они сами хотѣли 
забыть тѣ времена раз
бойничества, котоііыя 
продшествова.тн ихъ 
культурной жизни. Че
ловѣкъ съ сомнитель
нымъ прошлымъ не лю
битъ разсказывать, ка
кимъ образомъ онъ 
пріобрѣлъ деньги, на 
которыя выстроилъ свой 
великолѣпный дворепъ.

Пы должны пред
положить, что основаніе 
большп.хъфпніікійскпхъ 
городовъ совпадаетъ съ 
началомъ правильной 
морской торговли, такъ 
какъ промышленнность 
процвѣтаетъ только въ

ФшшкШская серебряная чаша съ о-ва Кипра. боЛЬШІІХЪ ГОрОДахЪ, а
юезъ продуктовъ ея не можетъ существовать дѣятельная торговля. Естественныя 
ж е богатства Сиріи были не настолько цѣнны для обитателей береговъ Сре
диземнаго моря, чтобы сбцтъ ихъ могъ доставить большія богатства фи
никіянамъ. Источникомъ пхъ благосостоянія была, очевидно, исключительно 
.художественная промышленность, достигшая у нихъ высокой степени
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развитія. Въ такую эпоху, когда па среднемъ іі западно.мъ побережьѣ Сре- 
.Піземнаго моря господствовалъ еще Каменный періодъ, на восточныхъ бе
регахъ его процвѣтала индустрія металловъ.
Менелай, желая подаішть Теле.маку нѣчто осо
бенно драгоцѣнное, даетч> ему сіідонскій cejie- 
бряиный сосудъ для мѣшапія вина съ водой. Въ 
видѣ пріЛа для состязанія въ бѣгѣ при погребеніи 
Иатіюкла Ахиллесъ назначаетъ сіідонскій сере- 
брянный кубокъ съ позолоченнымъ краемъ. Луч
шее понятіе объ этом'ь родѣ издѣлій даютъ се- 
ребрянныо сосуды, хранящіеся въ Лѵврѣ. '1>и.ш-
грапиыя работы, издѣлія изъ металлической ком-'‘’“"‘"="'®''®" (иилпндрпчмкая) пв- 
позипіи, какъ напримѣръ, панцырь Агамемнона, 
полученный имъ въ подарокъ съ Kiinjia съ переплетающимися лентами 
изъ стали, золота п cepe6j)a, съ чеканнымъ и тратсниымъ ріісунко.мъ—  
все это  ̂ представляло собой высокую художественную цѣнность.

Гончарное искусство также возникло въ Финикіи, а оттуда рас
пространилось ІЮ Греціи, Этруріи и далѣе. Не менѣе с,іавіілся Сидонъ 
также II іціоизведеніями ткацкаго станка. Знаменитая одежда сибарита 
Аліпісоена была куплена карнагенянами за невѣроятную суммѵ 120.000 та-

Финикійскій городъ и его гавань.

лантовъ И повѣшена вт. кароагенскомъ храмѣ. Драгоцѣнный тирайп mjit- 
пуръ получался благодаря двойной окраскѣ ткани, которую сначала опус
кали въ черный сокъ пурпуровой улитки (purpura), а ' затѣмъ въ сокъ 
ярко-красной улитки (jantliina). Улитокъ нее для этоге требовалось без
численное множество, II цѣлый народъ съ незапамятныхъ временъ суще
ствовалъ лоалей этихъ животныхъ. Открывавшаяся съ финнніікійскихъ бере
говъ голубая даль манила къ себѣ предпріимчивыхъ мореплавателей, в  
вотъ, узкія быстроходныя ладьи поплыли по морю, сначала къ ближайшимъ 
островамъ Кипру, Криту и греческому Архипелагу. Однимъ изъ первыхъ 
острововъ, на которомъ поселились фаніікіяне былъ, по словамъ Діодора,, 
островъ Родосъ. Преданіе сохранило разсказъ о финикіянинѣ Ііадмгь, ко
торый покинулъ родину и отправился искать «прекрасную дѣвѵ Европу». 
Буря забросила его на островъ Родосъ, гдѣ онъ принесъ' жертву морскому 
богу Поссейдону и построилъ ему храмъ. Кадмъ, какъ гласитъ преданіе^ 
прибы.лъ, наконецъ, въ Грецію и здѣсь основа.лъ крѣпость Кадмею, впо-
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^іѣдствіи городъ Ѳивы. Черезъ ѳракійскіе проливы финикіяне проникли ві. 
Черное море (Понтосъ Эвксиносъ\

Для своихъ даль
нихъ плаваній финикіяне 
пользовсгшсь болѣе вл. 
ширину, чѣмъ въ длину 
построеннымъ судномъ 
«Гаулосъ» и, наконецъ, 
стали строить большіе 
коммерческіе корабли «Тар- 

, ,  шншч>». Такъ называли 
они да-лекую Испанію и, 

f: слѣдовательно,t таршпшъ», 
: употреблялся преимуще

ственно для этого даль
няго плаванія. Финикій
скій гаулосъ-съ помощью 

своихъ многочисленныхъ грсоцовъ дѣлалъ одну морскую милю вч. част,. 
Мы имѣемъ относительно этого слѣдующія указанія. Отъ Библоса (Бей
рута) до Крита они плыли 8 дней; отъ Крита до Ыелиты (Мальты) ещ.-
0 дней, столько же до Балеарскихъ острововт, и столько же оттѵта до
1 поралтарскаго пролива. *' ' ■

Попятно, что новыя территоріи завоеш.івались лишь медленно и по-

Прибытіе фивикійскаго торговаго судна въ гавань.

Разва.ш вы древняго Карѳагена.

стсиеппо. Основаніе Гадейры (Кадикса). относится къ 12 ст. до Г. X. 
бамымъ значительнымъ поселеніемъ финикіянъ по сю сторону Столповъ 
іеркулеса былъ Карѳагенъ, который Полита называеть богатѣйшимъ 
городомъ въ мірѣ. Это былъ громадный международный центръ съ олигар
хическимъ правленіемъ (правленіе немногихъ), при чемъ власть доставалась 
въ руки богатымъ купцамъ, финансистамъ-спекулянтамъ, которые и играли 
роль аристократіи. Тамъ, въ Карѳагенѣ, стоялъ идолъ того страшнаго 
молоха, которому на его бронзовыя руки клали одно за другимъ сотни 
Д  тей знатныхъ гражданъ съ этихъ рукъ они скатыватись прямо въ пы
лающую печь. Весь опытъ, вся матеріальная культура финикіянъ не могли
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искоренить этого страшнаго идолопоклонства. Вообще, въ финикіянахъ 
жплт, какой-то мрачный духъ. Но сами они чувствовали себя культуртре
герами и серьезно подумы'ваш о томъ, чтобы сдѣ.іать финикіянами всю 
Бвропу. Какъ въ наше время англичане— «современные финикіяне»— за- 
имствуюгь свои боевыя силы у другихъ народовъ, точно такъ же и фини
кіяне, которыхъ, наоборогь, называюгь «англичанами , древняго міра», 
держали наемныя войска. По всему сѣверному побережью Африки раз
бросаны осязательные с.іѣды пхт, предпріимчивости. Прежде всего, какт, 
мы сказали, они на европейско.мъ берегу пролива основаш Гадеирц 
(Надиксъ), затѣмъ около 1.100 до В. X. Уггшку. Ішрптснъ же, осно
ванный гораздо позже, опередилъ въ значеніи всѣ финикійскіе города и 
c.^ѣлaлcя самой могучей морской державой на Средпземно.мъ морѣ. Опт. 
имѣлъ республиканскій обрадъ правленія и въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій 
осиариватъ'у Рима господство на морѣ. По только одинъ Карѳагенъ изъ 
всѣхъ финикійскихъ колоній достигь такого могущества и процвѣтанія. 
Р>сѣ остатьныя ихъ поселенія, изъ которыхъ многія возникли вдоль за
паднаго, атлантическаго берега Африки, зачахли, вслѣдствіе узко-эгоисти
ческаго, корыстнаго духа, присущаго этому народу. Колоніи, не пользо
вавшіяся достаточной свободой самоуправленія и обремененныя налогами, 
не могли развиться и погибли. Чтобы устранить конкуренцію въ морской 
торговлѣ, финикіяне присвоили себѣ право пускать ко дну каждый встрѣ
чавшійся пмъ чужой торговый корабль. Ст, этой же цѣлью, вѣроятно, 
финикіяне распускали слухи о тѣхъ ужасахъ, которые ожидми морепла
вателей за Столпами Геркулеса, надѣясь удержать ихъ огь этого путе
шествія.

Такимъ образо.мъ, финикіяне еще во время эллинскаго могущества 
были, благодаря своей промышленности, единственными распростраиіітелями

Нападеніе на финвкійскііі ворабдь.
культуры па Средиземно.мъ морѣ. Къ тому же, они имѣли такіе источники 
богатствъ, о которыхъ другіе народы не знали. Отдаленныя части Испаніи 
въ теченіе столѣтій доставляли имъ несмѣтныя сокровища, такъ какъ, «источ
ники рѣкъ вытекали тамъ прямо изъ серебра». Когда корабли не могли 
поднимать больше груза, то даже якоря дѣлали изъ серебра.
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Но всѣ ЭТИ ізогатства не только развивали корыстолюбіе и алчность, 
но II растлѣвалп нравы народа. Сама торговля покоилась иа безнравст
венной основѣ. Во всѣхъ отрасляхъ финикіяне присвоили себѣ монополію 
въ такихъ безграніічны.хъ размѣрахъ, въ какихъ она не встрѣчается 
позднѣе Ни у одного народа. Монопо.іія эта распространялась не только на 
торговлю, но и на пі)тъ,т которому она соверша.7ась и, такимъ образомъ, 
въ теченіе столѣтій Средиземное море, какъ торговый путь, служило однимъ 
финикіянамъ. Безнравственная основа ихъ торговли заключалась еще вч. 
томъ, что она сдѣлалась посредницей неволыіичыіхъ рынковъ. Доставка 
живого человѣческаго товара составляла одну изъ выгоднѣйшихъ отраслей 
ихъ торговли.

Но не одно Средиземное море доставляло имъ источники ихъ богат
ства. Но порученію царя Соломона (первая половина 10 в. до 1’. X.) 
они отправлялись въ загадочную страну «Офиръ» (одни считаютъ офпігь 
Индіей, другіе богатую золотомъ Южно-Африканскую страну Софа.гь). Но 
финнкіане какъ свои открытія, такъ и свои предпріятія держали въ тайнѣ 
и о томъ, что они по порученію фараона Нехо Л  обошли кругомъ всю 
Африку, они въ свое время никому не разсказывали.

Главной причиной неограниченнаго господства финикіянъ иа сѣвер
номъ берегу Африки было сохраненіе своей культурной и .этнической само-

Финикіёскіе купцы.

бытности. Они никогда не смѣшивались съ другими народами,— природ
ными жителями Африки они пользовались только какъ орудіями для 
своихъ цѣлей, но торговли съ внутренними странами не вели, вся ихъ 
торговля была на морѣ іі могущество ихъ въ безчисленныхъ галерахъ и 
въ несмѣтныхъ капита,іахъ, которььми они обладали.

Однако, вскорѣ финикіяне замѣтили, что для развитія могуще
ства торговыхъ кораблей и факторій и для защиты своей цивилиза
ціи п своихъ богатствъ имъ нужны оружіе и военный флотъ. II вотъ, 
Карѳагенъ дѣлается первымъ военнымъ портомъ на Средиземномъ мо
рѣ. II, съ 7-го столѣтія до Р. X. на мирномъ до сихъ поръ Средизем- 
но.чъ морѣ за торговыми кораблями появляются военныя флотиліи и 
разгораются страшныя войны. На о. Сициліи многіе ч^даые города по
гибаютъ, храмы рушатся, чума производитъ опустошенія сначала въ вой-
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< кахъ, потомъ въ населеніи. Въ южной Италіи уничтожаютъ другъ друга 
въ междоусобной войнѣ нѣкогда цвѣтущія греческія колоніи Кротонъ и 
СибарисЧ). На горизонтѣ пояаіяется еще новая грозовая туча: персидскій 
завоеватель Дарій. Кровопролитія совершались па Средиземнемъ морѣ въ 
теченіе цѣлыхъ столѣтій, пока, наконецъ, римляне не положили конецъ 
этимъ ужасамъ. Въ пуническихъ войнахъ угасъ послѣдній факелъ фини
кійскаго могущества, послѣ того, какъ римляне уже успѣли перенять куль
туру финикіянъ.

Мы познакомились съ фнпикійскнмъ деревомъ, осѣнявшимъ Среди
земное море въ продолженіе цѣлаго тысячелѣтія, обратимся теперь къ 
корнямъ этого дерева, чтобы узнать его прошлое.

Если мы вернемся мыслью къ тѣмъ мѣста.мъ, откуда мы вышли на 
финикійскихъ корабляхъ, чтобы посѣтить ихъ колоніи, то еще ранѣе 
чѣмъ поднимутся пе|)едъ нашими глазами надъ горизонтомъ снѣжныя 
вершины Гермона и голые гребни Ливанскихъ горъ, раскроемъ книгу про
рока Езскіпля на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ говоритъ о великолѣпномъ градѣ

Ч'ивикійское судно. Финикійскія сухопутныя войсіл.
Іирѣ. «Въ сердцѣ морей лежатъ границы твои, строители твои увѣнчали 
твою красоту. Изъ сосенъ Санира они сдѣлали облицовку, изъ ливанскихъ 
кедровъ поставили стропила. Изъ дубовъ Базана вырѣзжіи они тебѣ 
весла, скамьи твоихъ судовъ шъ слоновой кости и изъ буковаго дерева 
съ острова Кипра. Твои паруса были изъ вышитаго египетскаго полотна 
и служили тебѣ зна.ченами. Небесно-голубыя и пурпурныя покрывала 
твои были съ острова Элизы. Жители Сидона и Арада с.іужили тебѣ 
гребцами. Самыми искусными рулевыми были люди твои, о Тиръ. Ста
рѣйшіе и наиболѣе свѣдущіе' въ искусствахъ мужи изъ Габала были )■ 
тебя. Всѣ суда моря со .всѣми людьми своими приходили къ тебѣ чтобы 
вести торговлю съ тобой»... Сравнивая финикійскую жизнь на Средизем
номъ морѣ съ гигантскимъ деревомъ, мы видѣли, что его вѣтви и цвѣтъ 
оплодотворяли почву; на громадномъ разстояніи возникали колоніи, которыя 
пуска.пі корни и, въ свою очередь, приносили цвѣты и плоды. Но въ то 
время, когда эти вѣтви и цвѣты давно засохли и завяли, коренной стволъ 
уже прогнившій и треснувшій, все еще стоялъ. Бъ то время, какъ Кар
ѳагенъ, X тика и другіе большія финикійскія колоніи давно исчезли съ лица 
земли, Тиръ и Сш)онъ существовали еще многія столѣтія, жили, хотя

1ІІВЕЙГ£РЪ-Д£РХ£НФЕДЬДЪ БОДЬБЪ, ЛНППЕРТЪ Н ДР. ИСГОРІЯ КУІЬТРРЫ 5
і {

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



66 ШВЕЙГЕІ’Ъ-ЛЕРХЕНФЕЛЬДЪ, Е0ЛЬБ7>, ЛИПИЕП'Ъ И Д1>.

И ВЪ жалкой метаморфозѣ, въ видѣ ничтожныхъ арабскихъ гаваней. 
И теперь еще стоитъ на своемъ островѣ Тиръ, сохранившій и но сіе 
время свое имя,— Тиръ, гдѣ такую жестокую ])асправу учинилъ Алекандръ 
Великій, распявшій на крестахъ двѣ тысячи его ягителей. Но отъ города, 
стоявшаго на материкѣ, отъ Налэтира, не осталось и слѣда.

Конецъ Сидона былъ столь же трагиченъ. Городъ еще нѣсколько 
десятилѣтій раньше Тира былъ разрушенъ въ наказаніе за возстаніе 
противъ Артаксеркса I I I  Охуса, при чемъ, какъ говорятъ, погибло 
40 тысячъ жителей.

Если мы поставимъ вопросъ: какое духотое достояніе оставили 
финикіяне въ наслѣдство народамъ Ередиземнаго побережья, въ особенности 
народамъ южной Европы, то окажется, что свое духовное достояніе, со
стоящее, главнымъ образомъ, изъ религіозныхъ спекуляцій, финикіяне сами 
получили изъ Египта и что они сами служатъ только связующимъ звеномъ 
между различными циклами вѣрованій, имѣющими, впрочемъ, нѣчто общее 
между собой. Такъ, финикійская Аштеротъ (Астарта) носитъ египетское 
имя («Мпожительница роста»); рыбо-подобная Деркето происходитъ отъ ва
вилонской Милгты; египетская богиня Нейтэ— есть олицетвореніе Нила 
и сопостав-іяется съ греческой Реей («текущая»). Натѣ.чъ финикіяне по
клонялись вавилонской Анатдъ-Таиагісіь — богинѣ Луны съ серпомъ мо
лодого мѣсяца на головѣ, встрѣчающимся также на изображеніяхъ греческой 
Артемиды.

Но на эти отвлеченныя религіозныя спекуляціи ложится глубокая 
тѣнь. Богинѣ Анагидъ-Танаисѣ— пречистой— приносятся въ жертву чистыя 
дѣвственницы. О жертвахъ богу Молоху мы уже говорили. Неу[Ю/каи, эпи
деміи, война и общія народныя бѣдствія служили поводомъ къ этимъ чело
вѣческимъ жертвоприношеніямъ. На вершинѣ горы, на о. «Родосѣ, стоялъ 
храмъ финикійскаго Зевса, съ которымъ, впрочемъ, эллинскій богъ не 
имѣлъ ничего общаго. Бъ его святилищѣ находились бронзовые, пустые 
внутри быки, которые начинали рычать, когда острову грозила бѣда. 
Такъ какъ чудо, конечно, недопустимо, то яатеніе это объясняется тѣмъ, 
что этихъ быковъ накаляли чуть не до-красна, а затѣмъ запихивали въ 
нихъ яшвыхъ людей. Ихъ страшные предсмертные стоны раздавались, какъ 
рычаніе въ бронзовомъ тѣ.іѣ идоловъ.

И эта жестокость въ рукахъ олигархическаго правительства была 
обращена въ систему.

Искусство у финикіянъ, хотя и достигло довольно высокаго развитія, 
но не было самобытнымъ продуктомъ народнаго творчества; оно выросло на 
чужой почвѣ и было заимствовано изъ- египетскихъ и ассирійскихъ, даже 
впослѣдствіи изъ персидскихъ источниковъ; но затѣмъ разработано довольно 
своеобразно. Серебряныя чаши, найденныя на Кипрѣ, бронзовые сосуды изъ 
Нимруда, представ.іяіощіе собой, очевидно, предметы военной добычи, ука
зываютъ на смѣшеніе ассирійскихъ'и египетскихъ мотивовъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что финикіяне, какъ зодчіе, также 
сумѣ.іи распространить свой болѣе пли менѣе своеобразный стиль. Отъ 
финикіянъ происходитъ способъ облицовки стѣнъ и колоннъ бронзовыми 
пластинками и листовымъ золотомъ. Чтобы закончить свое архитектони
ческое чудо, іерусалимскій храмъ, Соломонъ обратился къ тирскому царю 
Гираму, который прислалъ ему своего «придворнаго архитектора» Харумъ- 
Абѵфа. Вмѣстѣ съ нимъ прибыла въ Іерусалимъ цѣлая толпа людей «свѣ
дущихъ въ работахъ изъ серебра, золота, мѣди, желѣза, камня и дерева,
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ФиЕпкійская Астарта.

изъ СИНЯГО И краснаго пурпура, изъ виссона и кармазина и искусныхъ въ 
разныхъ рѣзныхъ издѣліяхъ». Изъ этого слѣдуетъ зак-іючить, что все вели
колѣпіе Соломонова храма было работой финикіянъ.

Финикійскіе строители вынес.іи въ чужія страны 
также способ'ь «циклопическихъ построекъ» изъ громад
ныхъ кубическихъ камней съ неотесанной поверхно-' 
стью и сглаженными краями, которыя мы встрѣчаемъ 
въ знаменитыхъ культурных!, мѣстностяхъ древней 
Греціи, а именно— въ Тиринсѣ и Микенахъ.

Но то, что мы сказали о финикійскомъ искус
ствѣ, и о финикійской промышленности, не имѣло осо
беннаго значенія для культурнаго развитія западныхъ 
странъ. Европейскій Западъ получилъ черезъ посред- 
ство финикіянъ нѣчто несравнено бо.іѣо цѣнное—это 
письмо. Оп. финикіянъ евреи и сосѣдніе съ ними па
роды заимствовали азбуку, которая, впрочемъ, была 
не финикійскимъ, а египетскимъ изобрѣтеніемъ. Мы 
знаемъ, что іероглифическое (образное) письмо упо
треблялось въ Египтѣ только на памятникахъ и на обществепныхъ зда
ніяхъ, тогда какъ въ обыденной жизни пользовались «іератическимъ» 
курсивнымъ письмомъ, въ которомъ іероглифы преобразовались въ алфа
витные знаки. Отъ этихъ знаковъ происходятъ буквы финикійской аз
буки. Эта азбука возникла ѳіце въ тѣ времена, когда Нильская Дельта 
была покрыта финикійскими поселеніями. Съ Дельты это новое, преобра- 
.зованное письмо попало въ Финикію. Финикійская азбука перешла въ 
Грецію, отсюда вч. Римъ, разумѣется, каждый разъ испытывая новыя пре
образованія. Ыноі’іе, впрочемъ, оспариваіи происхожденіе азбуки отъ фи
никіянъ и пршшсывапі изобрѣтеніе ея Моавптянамъ и Ханагнитянамъ.

Зато финикійская система цнфровьш, знаковъ есть несомнѣнно до
стояніе финикіянъ, такъ какъ ни іероглифическія цифры египтянъ, пи 
клинообразные знаки не имѣютъ съ ними ничего общаго.

Хетиты или ХИТТЫ.
Мы знаемъ по исторіи, что центромз. тяжести военныхъ подвигов!. 

Ра.мзееа И  была Сирія, гдѣ покоренные C'cw« І-мъ хитты возстали и 
призваін къ себѣ на помощь другіе народы, съ которыми египтянамъ не 
такъ леі’ко было справиться. Наконецъ, послѣ тяжелой борьбы Рамзесъ 
заключилъ съ хиттамп миръ и взялъ себѣ въ жены дочь хиттскаго царя 
Хиуазира. Па эти факты указываютъ надписи большого храма въ Кар
накѣ. На нѣкоторыхъ стѣнахъ этого храма представлены цѣлые эпизоды 
изъ войнъ Сети 1-го съ хетами.

Кто же были эти хитты или хетиты, послужившіе къ* прославленію 
великихъ фараоновъ? Этнологическія соображенія приписываютъ имъ роль 
выдающагося культурнаго народа, происхожденіе котораго терцртся въ 
глубинѣ вре.ченъ. Ученые старались пролить нѣкоторый свѣтъ въ эту тем
ноту съ помощью знаковъ и изображеній на стѣнахъ и колоннахъ Карнак- 
скаго храма. Одако, разъяснить что-нибудь положительное относительно 
хнттовъ чрезвычайно трудно. Все, что относится къ этимъ отдаленнымъ 
временамъ, болѣе похоже па сказку, чѣмъ на исторію, какъ и на берегахъ 
Нила, гдѣ въ теченіе десятилѣтій одинъ за другимъ изъ склеповъ выта
скиваются на свѣтъ божій раскрашенные саркофаги изъ кедроваго дерева 
и изъ сикоморы съ фантастическими муміями, хрустальные глаза кото
рыхъ, такъ загадочно глядятъ изъ позолоченныхъ лицъ на нарушителей 
ихъ тысячелѣтняго сна.
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Согласно нынѣшнему положенію археологическихъ изслѣдованій, хит- 
ты были предшественниками финикі.інъ и евреевъ въ Сиріи. Они не

были семитами, но не были также и 
индогерманцамн. На египетскихъ фре
скахъ они изображены свѣтлокрасными, 
похожими на египтянъ, тогда какъ 
семитическіе кочевники Азіи изобра
жались свѣтлокоричневыми. Моверсъ *) 
считаетъ хиттовъ древнѣйшими оби
тателями Сиріи п ІІа.іестины. По мнѣ
нію Фрица Гоммеля, они принадле
жатъ къ тому большому племени, ко
торое заселяло въ глубокой древно
сти большую часть западной и южной 
Малой Азіи, и къ которому, между про
чимъ, принадлежалиликійцы,лидійцы и 
карійцы; а эти народы, по всей вѣ
роятности, не были ни семитами, ни 
индогерманцамн. Гоммель называетъ 
ихъ «алародійской группой» и прн- 
'шсляетъ къ нимъ пелазговъ, этру
сковъ и иберійцевъ. Всѣ эти предполо
женія только еще больше запутыва-

Дрвъ (базальтовый) изъ Марвша Памятникъ ПроблвМу. Галеви j  К Ъ  ТОМу Же
іитскаго пкусства. зэявляетъ, будто имена царсй И мѣст

ностей хиттскпхъ территорій указы
ваютъ па смѣшеніе ассиро-вавилонскаго язы ка съ финикійскимъ. Мнѣнія

другихъ учены.хъ, какъ 0ппертъ,Рез- 
леръ и др., еще болѣе затемняютъ во-

Ликіиская могила. Скульптурное пзобра^кѳніо съ могилы изъ Ксантоса.

просъ. На обширныхъ пространствахъ Малой Азіи и сѣверной Сиріи най
дено много разва.шнъ, своеобразный характеръ которыхъ даетъ понятіе о 
культурѣ древняго населенія этихъ странъ. Это высѣченные въ скалахъ,

*) Movers, „D ie  P höniker“ .
Halévy, Mélange de critique et d ’histoire relativ aus peoples Sémitiques.
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з;иы, дворцы, святилища со скульптурами, напоминающими ассирійскія, 
НО гораздо грубѣе. U въ другихъ мѣстностяхъ Малой Азіи, какъ, напри
мѣръ. близъ Смирны, найдены произведенія того же народа.

Но на почвѣ Передней Азіи остается еще многое неизслѣдовапнымь, 
н потому приписывать всѣ эти памятники хиттамъ по меньшей мѣрѣ ри- 
сковано. Мы не можемъ останавливаться на всѣхъ противорѣчивыхъ гипо
тезахъ относительно хиттовъ и на палеоэтнологическнхъ проблемахъ, ко
торыя строють ученые, не разрѣшая ихъ. Однако, на основаніи мнѣній 
большинства, мы можемъ съ приблизительной увѣренностью сказать, что 
ХИТТЫ не были семитами, такч> какъ они населяли Малую Азію и Сирію 
еще до вторженія семитовъ въ эту страну.

Прежде, чѣмъ мы перейдемъ къ вопросу о языкѣ хиттовъ, мы 
должны сдѣлать краткій очеркъ исторіи ихъ могущества. Господство хит- 
іовъ надъ нѣкоторыми народами Нсредней и Ма.ісй Азіи окончилось вѣ
роятно, въ 12 в. до Р. X., слѣдовательно, спустя нѣсколько столѣтій послѣ 
основанія Сидона, Тира, Арада и другихъ большихъ финикійскихъ гбро- 
.довъ. Долгое владычество хиттовъ объясняется тѣмъ, что финикіяне ни- 
к-огда не имѣли особеннаго вліянія на внутреннія страны; они довольство- 
ва.іись тѣмъ, что крѣпко держали въ своей в.іасти особенно выгодные 
пункты побе])ежья. Поэтому хитты, несмотря на сосѣдство финикіянъ, 
сохраняли свое вліяніе на сосѣднія страны. О войнахъ хиттовъ съ фа
раономъ Сети 1 мы уже гово|)илп. Гораздо продолжительнѣе и упорнѣе 
была ихъ борьба съ ассиріянами. Наконецъ, ихъ покорилъ Сарюнъ I I  вч. 
717 г. Съ этого времени хитты исчезаютъ изъ исторіи, хотя, какъ народъ 
они продолиаин еще существовать нѣкоторое время. Средоточіемъ хитт- 
скаго вліянія сдѣла-іся городч> Лмпѳунтъ на о. Кипрѣ. Хиттскіе «цари» 
Кипра получа.пі изъ Египта боевыя колесницы и коней; но большой 
власти они, повидймому, не имѣли, такъ какъ унсс царь тирскій, Гарамъ, 
получалъ съ нихъ дань. Окончательно покорилъ хиттовъ египетскій царь 
Лмазисъ, завоевавшій о. Кипръ.

Изъ письменныхъ памятниковъ хиттовъ сохранились два историче
скихъ документа; союзный договоръ хиттовъ съ Рамзесомъ П и знаме
нитая «бронзовая 'доска Пдаліѳна», найденная на Кипрѣ. Первый доку
ментъ слишкомъ объемистъ, чтобы мы могли его передать здѣсь даже вь 
сокрапіеніи. Въ концѣ договора, приводятся въ свидѣтели хиттскіе боги: 
прежде всего, Сутехъ, «царь неба и земли», богиня Астарта и нѣкоторыя 
божества— покровители раз.іичпыхъ хиттскпхъ городовъ и странъ.

Бронзовая доска Пдаліона представляетъ собой гораздо болѣе инте
ресный документъ ввиду его письменъ. Въ 32 строкахъ надписи число 
раз.іичны.\ъ буквъ 61. Другія надписи на кипрскихъ монетахъ содержат!. 
120 различныхъ буквъ. Самое замѣчательное въ этой надписи то, что вч. 
ней встрѣчаются всевозможные алфавиты: вавилонскій, пальмирскій, древне
греческій, этрусскій, умбрійскій, аскскій, кельтиберійскій и т. д. На этомъ 
основаніи Гоммель построилъ свою «алародическую группу народовъ», ко
торая все-таки имѣетъ болѣе вѣроятія, нежели гипотеза Сейса (Sayce), 
который всѣ родственныя этнологическія и лингвистическія черты объеди
няетъ вч. хиттскомъ племени и, такимъ образомъ, выставляетъ хиттов'ь 
какимъ то великимъ, владычествующимъ надъ всей Малой АзіеД культур
нымъ народомъ, къ которому онъ причисляетъ такйсе и сарматскихъ ама
зонокъ. Фаульманъ считаетъ, что эти буквы, въ сущности, не что иное, 
какъ знаки для слоговъ дорическаго нарѣчія греческаго языка и считаетъ 
эти знаки письменами карійцевъ.

Лелеги и карійцы—вотъ тѣ народы, которыми ученые заполняютъ про
бѣлы своихъ па.іеоэтнологичес,кихъ системъ. Дюмлеръ не допускаетъ здѣсь

І,і
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семитическаго элемента и считаетъ первобытную культуру Кипра куль
турой лелеговъ, которыхъ покорили карШцы.

Итакъ, чтобы опредѣлить господствуюінШ, пе]шобытный народъ, на
селявшій Малую Азію, намъ приходится выбирать между лелегами, карій- 
цами и хиттами. Всѣ они, поводимому, члены одного большого племени, 
на что указываетъ и идаліонская надпись. Разрѣшеніе загадки относи
тельно хиттовѣ должно быть предоставлено времени и новымъ откры
тіямъ, которыя доставятъ, намъ будущія раскопки (на верхнемъ Евфратѣ).

бвреи.
Библейское преданіе указываетъ на страну Уіѣ въ южной Вавилоніи 

(Сенааръ), какъ на родину семитическаго племени, получившаго впослѣд
ствіи названіе «евреевъ» (сыны Израиля, іудеи, израильтяне) и къ концу 
третьяго до христіанскаго тысячелѣтія двинувшагося на западъ подъ пред
водительствомъ Авраама. Орфа въ сѣверной Месопотаміи— римская Эдесса— 
считается по древне-еврейскому преданію тѣмъ городомъ Уръ-Каздимъ,‘ от-

Древняя рукопись пвтикнпжія Іерусалима.
куда Авраамъ вышелъ съ отцомъ своимъ Тарой, чтобы идти въ землю 
Ханаанскую. «Авраамисты» шли не прямо на западъ, такъ какъ въ этомъ 
алучаѣ имъ пришлось бы проходить по пустынѣ, а обходомъ, сначала въ
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сѣверозанадномъ направленіи, гдѣ они встрѣчали тучныя пастбища для 
своихъ многочисленныхъ стадъ. Они остановились, между прочимъ, въ 
странѣ Харанъ. Здѣсь встрѣтила впослѣдствіи присланнаго сюда изъ Ха
наана слугу Авраама, Еліазара, Ревекка, дочь главы жившаго здѣсь па
стушескаго племени, словами; «Напейся, и я напою также и твоихъ вс|)- 
блюдовъ». Колодезь Ревекки до сихъ поръ еще показываютт. близъ разва
лина. Харана. ІІродолжші свой путь, кочующее племя дошло до Пале
стины и здѣсь поселилось сііеди жившихъ уже тамъ хананеянъ. Однако, 
черезъ нѣкоторое время голодъ заставилъ ихъ предпринять повое стран
ствованіе и они переселились въ страну Гозснъ въ сѣверовосточномъ углу 
Египта. Такъ какъ евреи пришли въ Египеть во время владычества гик- 
совъ, то слѣдуетъ заключить, что это случилось, но крайней мѣрѣ, триста 
лѣтъ послѣ того, какъ они покинули свою первобытную родину.

Историческимъ ііутемт. установленъ тоть факгь, что выходъ изъ 
Египта произошел!, n't. 1437 г.; пребываніе же въ Египтѣ продолжалось 
430 лѣгь, слѣдоватзльно, евреи поселились въ Рл иптѣ въ 1867 г. до Р. X., 
115 лѣта, поіиѣ смерти Авраама, при патріархѣ Іаковѣ.

Имя «евреи», народа, получилъ отъ хананеянъ, оно означаеть: «люди 
изъ-за рѣки», т.-е. изъ страны, лежащей на востокъ отъ Іордана. Терпя 
большія притѣсненія въ Египті; при царѣ Менефтѣ, евреи рѣшились 
покинуть негсстѳпрінмную страну.

ІІО словамъ египетскаго историка Монеоо, евііеп были кучка пре
зрѣнныхъ піюкаженныхъ, которы.хъ загнали сначала въ каменоломни на 
востока, огь Нила; но которымъ потомъ удалось завладѣть покинутымъ 
гиксами гоіюдомъ Аварисома.— по египетски Ха-Уаръ, у грековъ Таписъ, 
по Библіи Зоанъ. Они снова призвали изгнанныхъ гиксовъ и в.чѣстѣ съ 
ними изъ вновь укрѣпленнаго .Ѵвариса стали, въ свою очередь, тѣснить 
египтянъ. Вождемъ евреевъ явился перешедшій къ нимъ изъ Геліополиса 
■/Креца., котораго Манеоо называегь Осарзнфъ— это Моисей, великій свѣ
точъ еврейства, посредникъ божественнаго откровенія. Египтянамъ удалось, 
однако, овладѣть дви/кеніема. п выгнать непрошенныхъ гостей изъ своей 
страны. І1ослѣдова.іъ «исходъ» изъ Египта.

Около 430 лѣгь прожили евреи въ Египтѣ, сорокъ лѣтъ блуждали 
они по пустыня.мъ Синайскаго полуострова. Чудо спасло ихъ отъ власти 
преслѣдовавшаго ихъ врага при переходѣ черезъ Красное море, другія чу
деса спасали ихъ отъ голода и иныхъ напастей. Но Моисей— грандіоз
нѣйшая фигу[)а во всей исторіи древняго міра— организовалъ народъ, дер
жалъ его въ ст|)Огомъ повиновеніи и да.тъ ему новую религію— вѣру, въ 
единаго УУого (Іегову)— дѣяніе громадной важности, имѣвшее могучее влія
ніе на всю послѣдующую исторію человѣчества и на его культурное раз
витіе. Са. момента утвержденія этой вѣры сыны Нзраиля постав.тены были 
подъ непосредственное и исключительное руководство Іеговы и, такимъ 
образомъ, сдѣлались «избраннымъ народо.мъ божіимъ». Этотъ союзъ съ 
Богомъ сплотилъ въ одинъ народа, всѣ двѣнадцать колѣнъ израилевыхъ 
и, кромѣ того, внушилъ всему народу мысль, что онъ стоитъ подъ вѣдѣ- 
ніема. неземной силы, верховнаго существа, которое управ.іяетъ имъ, слу
житъ ему защитникомъ и помощникомъ, но можетъ также сдѣлаться ка
рателемъ и мстителемъ, если народъ уклонится отъ предначертаннаго ему 
пути, измѣнитъ своей вѣрѣ или окажетъ сопротивленіе его велѣніямъ.

Но всего этого недостаточно было, чтобы удержать огь распаденія 
полудикія орды. Кромѣ того, Моисей сознавалъ, что союза съ Іеговой не
достаточно для того, чтобы внушить подштастному ему народу тотъ воин
ственный духъ, ту отвагу, въ которой онъ безусловно нуждался для того, 
чтобы сдѣлаться .завоевателемъ. Поэтому-то Моисей— по внушенію Іеговы,
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конечно,— заставилъ сыновт> Израиля 40 лѣтъ пробыть въ пустынѣ Фа- 
ранъ. Сперва должно было вымереть привыкшее къ рабству поколѣніе, 
чтобы завоеваніе Палестины предоставлено было новому поколѣнію, вырос
шему на свободѣ пустынѣ, привыкшему къ вольной и полной опасности 
жизни бедуиновъ. Преодолѣвъ всѣ препятствія, побѣдивъ царей-аморрей- 
скихъ Стони и Огона, сыны Израиля пришли на Іорданъ и расположи
лись противъ Іерихона. Но по высшему рѣшенію Іеговы Моисею не дано 
было взойти въ «Обѣтованную Землю» (на западѣ отъ Іордана); но 
Господь да.лъ ему увидѣть ее съ горы Нево, что противъ Іерихона. «И 
умерт. тамъ Моисей, рабъ Господень, въ землѣ Моавитской по слову 
Господню. II ногребенч> на долинѣ въ землѣ Моавитской, противъ Веѳфе- 
гора и никто не знаетъ могилы его до сего дня». (Второз. 84). Болѣе 
грандіозной личности, какъ Моисей, мы не встрѣчаемъ въ исторіи. Воспи
танный египетскими жрецами и, слѣдовательно, высоко стоя по образо
ванію надъ тѣмъ народомъ, управленіе которымъ онъ взялъ f h свои руки, 
Моисей дѣлается основателемъ его религіи, его законодателемъ и воена- 
чальником'ь. Онч> соединяетъ въ своемъ лицѣ то, что обыкновенно бы
ваетъ несовмѣстимо; онъ— организаторъ, поэтъ, историкъ, пророкъ!

Прежде всего, намъ предстоитъ заняться Моисеемъ какъ законодате
лемъ. Многіе ученые склонны предполагать, что основой законодательства 
Моисея послужили законы Ха.чмураби. Такъ какъ Авраамъ жилъ одновре
менно съ этимъ царемъ вавилонскимъ и выселился изъ Халдеи вь его 
царствованіе, то онъ безъ сомнѣнія мопі знать эти законы. Но многое ли 
изъ нихъ могло остаться въ воспоминаніи переселенцевъ въ теченіи 6 сігю- 
лѣтій ихъ пребыванія в'ь Египтѣ до Моисея? Съ другой сто|юны, лица 
компетентныя, какъ напр.. Дав. Ген. Мюллеръ, указывают'ь на то, что за
коны Моисея несомнѣнно носятъ отпечатокъ первобытности и простоты, изч. 
чего можно заключить, что Моисей, такъ же, какт> и Хаммураби черпа.!!! 
изъ какого-то первобытнаго источника, пользова.іся какимъ либо перво
бытнымъ закономъ.

Характерную черту моисеева законодательства въ противоположності. 
законами Хаммураби— составляетъ болѣе высокая оцѣнка человѣческой 
жизни и, слѣдовательно, ограниченіе смертной казни. ЧеловЬкъ, какъ «об
разъ и подобіе Бога», стоитъ несравненно выше имущества и матеріаль
ныхъ благъ. Да и во всемч» остапьномъ законодательстсо Моисея гораздо 
мягче закона Хаммураби. Однако, при этомъ замѣчается одно важное обстоя
тельство, а именно то, что законы Хаммураби и Моисея тождестветпл по 
отношенію закона Таліона древне-семитскаго закона возмездія въ ого 
первобытной формулѣ: «душу за душу, око за око, зубъ за зубъ, руку 
за руку, ногу за ногу». При высокомЧ) образов, ніп бывшаго жреца бога 
солнца въ Геліополисѣ, которымъ, какъ предполагаютъ былъ сначала 
Моисей, возможно, что он'ь былъ знакомъ сь основны.\ш принципами древне
семитскаго права.

Завоеваніе евреями Палестины составляетъ вторую великую эпоху вч. 
исторіи этого народа. Завоеваніе это велось въ теченіе нѣсколькихъ сто
лѣтій и, вѣроятно, никогда бы не удалось, если бы пресловутый союзъ съ 
Богомъ II увѣренность въ его помощи не служили мощнымъ импульсомч, 
еврейскому пароду. Колѣно Іуды, прежде всего, перешло Іорданъ и осѣѵю 
въ малодоходныхъ областяхъ Палестины. Нѣсколько позднѣе послѣдовали 
за ними и другія колѣна подъ предводительствомъ Іисуса Навина.

Послѣ этого настаетъ тяжелая борьба съ филистимлянами и, наконец'!., 
происходитъ рѣшительная битва въ долинѣ Іезреилъ. Но завоеватели, евреи, 
подпадают!, вліянію чужой культуры, и, Ваалъ покровитель земныхъ радо
стей и наслажденій, становится поперекъ дороги строгому Іеговѣ. Духовная
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борьба Іеговы и Ваала имѣегь глубокое значеніе для парода. Между 
тѣмъ, филистимляне подымаются снова и на этотъ р.іѣъ остаются побѣ
дителями. Ковчегъ завѣта попадаетъ въ ихъ руки.

Характерной чеі>той исторіи Израиля является'  то, что каждый разъ 
В'Ь эпоху самаі’О тяжкаго бѣдствія является выдающаяся личность, кото
рая укрѣпляегі. духъ народа и напоминаеп. ему о завѣтѣ съ Іеговой. 
Па ЭТОТ!, разъ явился Са.муиль изъ колѣна Іудііпа—ясновидецъ и про
рок!.. Онъ понялъ, что если сила завѣта съ Боіомъ измѣнить въ борьбѣ, 
необходимо, чтобы другая, земная сила, выступила па арену. Онъ понялъ^ 
что необходимо обьедиііить народное управ-іеніе, и учредилъ гіарскую 
власть. Саулъ—скромная, храбрая и сильная личность, былъ первымъ ца
ремъ. По Саулу не пришлось увидать плодовъ своей реформы. Въ жесто
кой битвѣ сь филистимлянами онъ кончилъ жизнь самоубійствомъ, тогда 
какъ храбрый сынъ сію, Іонафанъ иа.іъ, въ битвѣ. При второмъ царѣ, Да- 

'видѣ, цаіютво еврейское достигаетъ небыва.іаго до тѣхъ поръ могущества. 
Давид'!, завоевывает!. древнюю крѣпость хананейскаго пле
мени евусеевь. При преемникѣ Давида, Соло.мотъ, расширились международ- 
ныя_сиошенія еврейскаго народа. Съ королемъ тирскимъ Хпра.чомъ Соло-

Сражевіе іудеевъ съ ассирівцажи.

МОНЪ поядеряпівіщъ дружескія отношенія, а изъ Египта взялъ себѣ въ 
жены одну изъ дочерей фараона. При немъ евреи сдѣлались первостепен
нымъ кулі,турнымъ народомъ. Средоточіемъ этой культуры сдѣлался воз- 
.щигнутый Соломономъ храмъ, куда и былъ перенесенъ Ковчегь завѣта. 
По смерти Соломона единство государства снова нарушается. Іудеи отпа
даютъ огыізранльтянъ. Снова начинается борба. II снова является на. сцену 
новая могуч^ая личность— пророкъ Илія. Іегова снова побѣждаетъ Ваала; 
но на помощь ему является и свѣтская, матеріальная сила. Запятнанное 
кровью наслѣдіе попадаетъ въ руки Іегу. При Іеровоамѣ I I  одно время ка
жется, будто царство Израильское готовится къ новому расцвѣту; но въ 
это время со стороны Ассура поднимается грозовая туча. Снова возстаютч. 
В'Ь Израилѣ боговдохновенныя личности (Амосъ, Іоссія), которыя предска
зываютъ народу гибель, если онъ пе обратится снова къ Іеговѣ. Но Іегова 
уже болѣе не національный богъ евреевъ— это всемірное божество, богі. 
всѣхъ народовъ, единый всевышній, предъ которымъ всѣ другіе народы 
па.даютъ во прахъ. Тѣмъ не менѣе онъ остается попрежнему покровите
лемъ и карате.іемъ «избраннаго народа».

Земныя силы, однако, рѣшительно стоятъ противъ израильтянъ. Ассирій
ская гроза приближается и сметаетъ съ лица земли племена Израиля. 
Всѣ они исчезаютъ безслѣдно, исключая колѣна Іудина. Но туп. оказы-
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вается, что этотъ живущій въ религіозныхъ бііедняхъ народъ неспосо
бенъ къ прочной государственной жизни, неспособенъ играть какую либо

политическую роль. Поэтому 
и дни колѣна Іудина сочте- ' 
ны. На этотъ разъ гроза на
двигается со стороны Вави
лона. Навуходоносоръ по
бѣждаетъ іудеевъ и разру- 
тастт. храмъ Іерусалимскій, 
на развалинахъ котораго раз
дается плачъ Іереміи. Но 
среди уведеппых'ь въ плѣнъ 
іудеев'і, Бозстаетт. еще новый 
прозорливецъ —  Нзеюшъ - 
провозвѣстникъ конечной цѣли 
уничтоженнаго народа: гос
подство Бога Израилева надт> 
всѣми народа.чи земли. Но 
это господство не достается 
народу, оно только возника
етъ }]зъ его нѣдрт>— вт> об
разѣ xjyurtmaHcmea.

Побѣдитель Вавилона 
Киръ, освобождаетъ евреев'ь 

і  плѣна и тотчасъ на мѣ-
^ „ ---- ^ --------- л------  , ч стѣ прежняго храма возни-

Плѣниыв .удеи на ранотѣ (изъ временъ Сеннадернба). СВЯТИЛИЩС. Но
времена измѣнились. Со стороны моря повѣяло другимъ духоит.—духомъ эл- 
литшіа. Старыя формы еще стоятъ, но міросозерцаніе расширяется. Безчи- 
слспныя толпы евреевъ выселяются въ чужія страны. Однако, когда Литі- 
охъ, царь Сиріи, собирается придти на помощь грекамъ, древнееврейскій духт. 
снова оживаетъ. Маккавеи возстанов.іяютъ новое царство, п слѣдующая за 
тѣмъ сотня лѣтъ представляетъ собой борьбу религіи съ политикой. Нарож
дается идея «Мессіи». Среди мечтаній о будущемъ Искупителѣ вдругъ съ грохо
томъ врывается Римъ. II вотъ, происходитъ чудо: силой вдохнов;іяющеЙ 
вѣры эти мечтатели превращаются въ героевъ, выказывающихъ безпри
мѣрный въ исторіи фанатизмъ. Но финальная катастрофа неизбѣжна: 
взятіе Іерусалима Тшпомъ, который не оставляетъ камня на камнѣ. Народъ 
іудейскій разсѣивается по землѣ.

Матеріа.іьная культура евреевъ связана съ древнѣйшимъ занятіемт. 
всѣхъ семитическихъ народовъ, скотоводствомъ. Переселенцы изъ Cenaajia 
были кочевниками. Со своими стадами, составлявшими богатство праот- 
цевъ, они бродили по Месопотаміи, пока не осѣли прочнымъ образомъ въ 
Египтѣ, не оставляя, однако, своего любимаго занятія; зе.мледіълге же 
плохо прививалось у нихъ. Стада евреевъ составляли, главнымъ образомъ, 
овцы и козы, а затѣмъ уже рогатый скотъ, верблюды и ослы. Лошадь 
до временъ Соломона была имъ неизвѣстна. По всей вѣроятности, она была 
введена у нихъ изъ Аравіи. Изъ полевыхъ плодовъ воздѣ.швались: пше
ница, ячмень, макъ, ленъ, бобы, чечевица. Зерно вытаптывалось изъ ко
лосьевъ рогатымъ скотомъ на гумнѣ; хлѣбъ ссыпался въ амбары, по 
также сохранялся и въ вырытыхъ въ землѣ ямахъ. Впослѣдствіи воздѣ
лывался и виноградъ; но витд)ьліе далѣе первобытнаго способа не раз
виваюсь. Погребовъ не знали, и вино сохранялось или въ глиняныхъ со

JI.•1

судахъ, пли въ бурдюкахъ и, повндимому, употреблялось только съ водой. 
Культура плодовъ обнимала собой финиковую паіьму, фиги, орѣхи и яблони.

.. . Что въ странѣ, гдѣ текли рѣ-
, «молока и меда» должно

было процвѣтать пчеловод
ство, само собой разумѣется.

Видъ и расположеніе жилища у сеантскихъ народовъ. Еврейскій первосвящевникъ.

Изъ всего сказаннаго мы заключаемъ, что главной пищей евреевъ 
былъ хліьбъ. Его пекли въ видѣ тонкихъ прѣсныхъ лепешекъ; плоды п 
овощи, молоко II медъ считались праздничной пищей; мясо разводимыхъ 
животныхъ употреблялось въ пищу зажареннымъ на вертелѣ. Въ общемъ, 
евреи отличались умѣренностью въ пищѣ; но все-таки иногда устраивали 
званыя угощенія. Для пира особенныхъ приготовленій не требовалось. 
Посреди гостей ставилось общее блюдо, въ которомъ кушанье лежало уже 
раздѣленное на куски, и каждый бралъ изъ блю.да вымытыми передъ тра
пезой руками пищу и клалъ
на лежащую передъ нимъ X  , П f.»
хлѣбную лепешку, которая «/і
служила, такимъ образомъ, 
тарелкой п подъ конецъ съѣ
далась.

Одежда евреевъ была 
очень проста: нѣчто вродѣ 
рубашки п.зъ шерстяной, бу
мажной или льняной ткани, 
подпоясанной вокругъ таліи.
Богатые и знатные надѣ
вали эту рубашку поверхъ 
исподняго платья безъ рука
вовъ. Отъ холода защища
лись четырехугольнымъ по- 
крываіо.мъ, служащимъ так
же одѣяломъ ночью во вре
мя сна. Панталоны носили Древнееврейскія одежды,
только жрецы. Волосы на головѣ и бородѣ были коротко острижены; голову, 
вмѣсто шапки, обертывали платкомъ, принимавшимъ иногда видъ чалмы.
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Изъ тѣхъ же элементовъ составлялась и одежда женщинъ, но ])азннласі. 
покроемъ, матеріаломъ и цвѣтомъ. Любовь къ украшеніямъ, въ особен
ности у женщинъ, развилась въ сравнительно позднее время.

Кочующіе евреи жили совершенно такъ же, какъ нынѣшніе кочующіе 
бедуины. Шатеръ состоялъ изъ грубыхъ шерстяныхъ покрывалъ или 
шкуръ и внутри раздѣлялся такими же покрывалами на нѣсколько частей. 
Занавѣски эти на день поднимались, чтобы имѣть больше мѣста. Съ на
чаломъ осѣдлой жизни нача-’іи строить похожіе на эти шатры одноэтажные 
дома изъ необожженнаго кирпича. Лишь позднѣе стали строить дома въ нѣ
сколько этажей и употреблять болѣе солидный матеріа.іъ. Въ то же время 
стало возрастать стремленіе къ роскоши, причемъ евреи менѣе прибѣгали 
къ собственному искусству, чѣмъ къ издѣліямъ и продуктамъ другихт. 
страиъ и народовъ, которыми они пользовались, благодаря весьма ожив
ленной и широко распространенной торгов-лѣ. Гавань Эціонгеверъ на во
сточной сторонѣ Синайскаго полуострова была складочнымъ мѣстомъ отда
ленныхъ странъ; южной Аравіи, баснословнаго «Офира», Индіи и т. д. 
Земля Савская присылала душистыя смолы и золото. Персидскій заливъ—  
жемчуп., далекая Индія— разныя драгоцѣнности.

Промышленпая дѣнтслыюсть была мало развита въ Палестинѣ. 
Кромѣ гончарнаго производства, ткацкаго дѣ.іа, дубленья кожъ, у евреевч. 
не было почти никакихъ ремеслъ, всѣ болѣе тонкіе предметы производства 
доставлялись изъ чужихъ странъ, преимущественно изъ Финикіи. Замѣча

тельно, что древніе евреи, не
смотря на практическій складъ 
ума и чрезвычайно благо
пріятное положеніе ихъ стра
ны, лежавшей на перепутьѣ 
между Ассиріей, Вавилоніей и 
Египтомъ, между Сиріей и 
Аравіей, не выказыва.іи спо
собностей къ торгов.іѣ. Впро
чемъ, можетъ быть это прои
сходило огь того,что за всѣ 
естественныя, сокровища и 
великолѣпные продукты про
мышленной дѣятельности дру
гихъ странъ они могли пред
ложить только продукты сво
ей почвы (вино, хлѣбъ, мас
ло). Лишь въ позднѣйшую 
эпоху царей торговля у ев
реевъ приняла болѣе обшир
ные размѣры. Въ особенно 
большомъ количествѣ привози
лось въ Іерусалимъ во времена 

Соломона золото, вслѣдствіе путешествій въ Офиръ и завязавшихся сношеній 
съ царицей Савасой. Въ I кн. царей (10,21) говорится: «И всѣ сосуды 
для питья у царя Соломона были золотые, и всѣ сосуды въ домѣ Дубравы 
Ливанской были изъ отборнаго золота; изъ серебра же ничего не было: 
оно во дни Соломоновы считалось ть во что. Въ другомъ мѣстѣ поло
жительно говорится, что богатство Соломона происходило «отъ торговли с'ь 
купцами и отъ другихъ царей Аравіи». Кромѣ того, мудрость и богатство 
Соломона имѣли притягательную силу для сосѣднихъ пародовъ, которые 
приносили ему добровольную дань... «И они подносили всякій отъ себя ві.

1>аіішя Авессалома въ Іерусалимѣ.

і ;
I. ;

даръ: сосуды серебряные и сосуды золотые, іі одежды, и оружіе, и бла- 
говонія, коней и муловъ, изъ года въ годъ». (I кн. цар'ей 10,25).

Промышленность у евреевъ была исключительно кустарная, осо
бенную дѣятельность въ этой области проявили женщины. ІІослѣдпія хотя 
и находились въ безусловномъ подчиненіи у мужчинъ, однако, не вели 
такую строго замкнутую, гаремную жизнь, какъ женщины степныхъ ко
чевниковъ ведутті и по сіе время. Во главѣ семьи стоялъ старшій въ родѣ, 
отецъ, нѣсколько семей составляли родъ нѣсколько родовъ состав.''ялн 
племя или колѣно, во главѣ котораго стоя.іъ князь. Глава семьи исполнялъ 
въ свое.чъ домѣ обязанности священникіі. Свою земельную собственності. 
каждое колѣно должно было охраняѣь, какъ свое неотъемлемое имущество. 
Арендный срокъ не долженъ былъ превышать 50 лѣгь. Главы общинъ 
составляли нѣчто въ родѣ народнаго управленія, при чемъ особеннымъ 
вліяніемъ пользовались, въ духѣ моисеева теократическаго законодательства, 
священники.

Ві> искі/сствѣ евреи не проявили ни малѣйшей самобытности, и это 
становится понятнымъ, когда мы представимъ себѣ политическое развитіе 
народа, его продо.іжавшіяся цѣлыя столѣтія враждебныя отношенія съ 
сосѣдями и его ііескончаемыя внутреннія распри. Кромѣ того, въ самомъ 
народѣ замѣтно отсутствіе художественнаго чутья и творческой фантазіи. 
Короче сказать: еврейскаго искусства не было, а была только потребность 
искусства, которая время отт> времени и удовлетворялась нѣкоторыми бле
стящими представителями расы, какъ Соломонъ, Гпскія, Иродъ Великій, 
путемъ заимствованій у другихъ народовъ. Даже Скинія— эта маленькая 
постройка, которая должна бы представлять собой продуктъ истинно-еврей- 
скаго духа, носить слѣды ассиро-вавилонскаго вліянія; и священная 
утварь выказываетъ, явно сродство съ египетскими обр;ізцамп. Ковчегъ 
завѣта, стоявшій въ святая свя:ыхъ и заключавшій каменныя скрижали 
:іавѣта былъ облицованъ золотомъ; по бокамъ его на двухъ противопо
ложныхъ концахъ крыши стояли херувимы. Вся распланировка напоми
наетъ переносныя лодки съ богами египтянъ, а крылатые херувимы ука
зываютъ на подрансаніе крылатымъ животнымъ Вавилона. Даже одежда 
еврейскихъ священниковъ— типично вавилонскаго образца, въ символиче
скихъ же украшеніяхъ ясно видно заимствованіе у египтянъ. Впрочемъ, 
евреи, стиснутые между Вавилоніей и Египтомъ, находясь подъ непосред
ственнымъ вліяніемъ финикіянъ, и не могли вступить въ иной кругъ куль
туры, какъ именно въ тотъ, который обнималъ собой всю область западной 
А.ЗІИ и при.іегаюіція къ ней береговыя страны Средиземнаго моря.

Па мѣстѣ сгорѣвпіаго при взятіи Іерусалима Титомъ храма, импера
торъ Адріанъ пост|)Оилъ храмъ Юпитера, а Юстиніанъ воздвигнулъ хри
стіанскую базилику. Халифъ Омаръ прсв{)атилъ ее въ мечеть; но кресто
носцы подъ предводительствомъ Танкреда снова водрузили въ ней кресгь, 
который, однако, вскорѣ снова былъ снятъ Саладиномъ. Кажется ни одинъ 
уголокъ земли не видѣлъ столько превратностей, нигдѣ не бы.іо пролито 
столько крови, какъ въ этой, такъ называемой, «области мира».

Кромѣ храма Соломонова, возстановленнаго Продомъ и при всемт. 
своемъ великолѣпіи и богатствѣ, при всей всемірной славѣ, которую создало 
ему преданіе, имѣлъ весьма скромные размѣры; онъ имѣлъ 70 локтей въ 
.ъаину и 20 въ ширину; изъ 70 локтей длины 10 отходило на притвор-ь, 
40 выпадало на долю святилища и 20 на святыя святыхъ. Слѣдовательно, 
весь храмъ имѣлъ величину нашихъ не особенно большихъ церквей.

Гораздо грандіознѣе были другія свѣтскія постройки Соломона, какъ, 
напримѣръ, дворецъ Соломона и до.мъ Дуб^швы Ливанской. Послѣдній 
имѣлъ 100 локтей въ длину и 50 въ ширину. Почти тысячу лѣтъ спустя
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Иродъ Великій украсилъ не только Іерусалимъ, но и многіе не палестин
скіе города, какъ Дамаскъ, Антіохію, Тиръ и Сидонъ, даже Родосъ, Аѳины 
Спарту прекрасными зданіями. Помимо возстановленнаго храма, онъ по- 

. —  . строилъ въ ІР-
/г - русалимѣ дво-

V - - -  рецъ. театрт>
, и амфитеатръ.

Дверецъ Иро
да стоялъ на 
западной сто
ронѣ Сіона и 
во времена/Тгі- 
лата служилъ 
Преторіей. Къ 
этому мы долж
ны предста
вить себѣ баш- 
пи, • зеленыя 
лужайки,сады, 
фонтаны и т. 
д. Но, вообще,

вся роскошь Ирода, составляющая неизмѣнный 
аттрибутъ восточныхъ тиранновъ, не была 
проявленіемъ народнаго духа, а стремленіемъ 
утвердить на еврейской почвѣ торжество 
чуждой— римской культуры. Его водопроводы 
и’ дороги, дворцы и бани, театръ и гимна
зіи— все это строилось въ угоду чужеземцамъ. 
Однако, несомнѣнно то, что Иродъ поставилъ 
Палестину па высокую точку культурнаго раз
витія, какой страна не знала до него. Такъ 
же, какъ храмъ сіялъ золотомъ и великолѣ
піемъ, точно такъ же и слава Ирода распро
страняла лучи своего свѣта на всю западную 
Азію. Никогда пи раньше, ни послѣ Ирода 

„ „ . площадь передъ храмомъ не бывала такимъ
іавііыи »идъ іерусалям- язычннковъ разныхъ странъ, какъ

въ тѣ дни, когда египтяне и арабы, сирійцы и 
персы, греки и римляне толпились здѣсь одновременно. Палестина снова 
пріобрѣла міровое значеніе и сдѣлалась культурной страной перваго разряда. 
Но весь этотт> блескъ бы.іъ взятъ на прокатъ. Онъ не выливался изъ 
нѣдръ народной силы. Чудное сіяніе явилось издалека и пролетѣло, какъ 
метеоръ; какъ только оно исчезло— настала ночь.

Въ совершенно иномъ свѣтѣ является намъ умственное достояніе 
евреевъ, главнымъ образомъ, по отношенію ихъ письменныхъ памятниковъ. 
Здѣсь мы видимъ полную самобытность народа. Помимо того, что мы обя
заны евреямъ такимъ важнымъ факторомъ культуры, какъ Библія, вся 
древне-еврейская литература представляетъ собой незамѣнимый историче
скій матеріалъ и служитъ какъ-бы зеркаломъ, въ которомъ отразилась вся 
духовнай самобытность избраннаго народа божія. Св. Писаніе— это неуга
симое пламя, посылающее свой свѣтъ изъ глубины доисторическихъ суме
рекъ въ наще время. Это первобытный источникъ свѣта, освѣтпвщій тѣ 
пути, по которымъ впослѣдствіи христіанская культура совершала свое по
бѣдоносное шествіе.
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Если, вслѣдствіе недостатка внутренней организаціи, за отсутствіемъ 
тѣхъ сн.гі., которыя создаютч. прочный госу,дарственный строй и чувство 
солидарности всѣхъ общественныхъ элементовт., еврейскій народъ никогда 
не МОП. играть руководящей роли, то онъ вполнѣ возмѣщалъ этотъ недо
статокъ своей духовной жизнью. Среди этого народа родился Хрнстос'ь и, 
слѣдовательно, христіанская церковь и затѣмъ христіанская культура 
.І^олжны были взять своей основой преданія, заключающіяся въ нонятііі о 
Богѣ и въ культурныхъ формахъ еврейства.

Іакъ какъ это понятіе и эти формы имѣли самое продолжительное

в.ііяніе на человѣческій духъ, то онѣ имѣютъ такое міровое значеніе, пе
редъ которы.мъ исчезаютъ воззрѣнія и культуры античнаго міра. Древне
еврейская религія съ идеей отвѣтственности человѣка передъ Богомъ, съ по
нятіемъ о необходимости -пскупительнаго наказанія за всѣ дѣянія, проти- 
ворѣчащія божественной справедливости, вноситъ новый элементъ во все
мірную исторію; подчиненіе всего человѣчества волѣ и могуществу Высшаго
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существа, въ противоположность слѣпой, рабской подчиненности другихч> 
культурныхъ народовъ Востока своимъ земнымъ деспотамъ. Израиль пре
клоняется во прахъ только передъ своимъ Богомъ. Онъ смиренно прини- 
маегь удары отъ наказующей его руки и трепещетч. передъ его отмще
ніемъ. Конечно, это—основы больпіого нравственнаго значенія. Всемогу- 
щ^тво Бога находитъ себѣ выраженіе въ теократіи, а послѣдняя въ ея 
вліятельныхъ и сильныхъ представителяхъ—священникахъ. Еврейскій 
нравственный законъ не пустая формула, а выраженіе твердаго убѣжсонія, 
и нравственный законъ относится страшно строго ко всѣмъ дѣйствіямъ 
человѣка. Онъ имѣетъ только одиг^ важный недостатокъ, что его держатся 
только изъ за страха передъ карающей рукой Бога, что при извѣстныхъ 
оостоятельствахъ можетъ нанести тяжелый вредъ народной мо[)али. Вслѣдствіе 
постоянныхъ ссылокъ на волю Бога, который сражается за или противі. 
избраннаго народа, совершается не одно нравственное преступленіе, не 
считающееся таковымъ, когда въ немъ принимаетъ участіе божество.

Въ этомъ отношеніи нравственная культура человѣка недалеко ушла 
отъ морали азіатскихъ варваровъ. Исторія народа и царей нзі)анльскихъ- 
представляет'ь собой цѣпь всевозможны.хъ звѣрствъ. Существовавшія .прежде 
человѣческія жертвоприношенія отмѣнены и замѣнены жертвами живот
ныхъ. Оставляя въ сторонѣ жертвы Ыолоху въ долинѣ Гинномѣ *) и жертво
приношеніе семи сыновей Саула, повѣшенныхъ въ Гпбеѣ «передъ Іеговой*, всѣ 
жестокости заимствованы несомнѣнно отъ финикіянъ, такъ какъ гуманнымъ 
египтянамъ были чужды подобныя звѣрства. И всѣ «военные подвиги» 
евреевъ были сколкомъ съ азіатскихъ образцовъ. Если ассирійскіе цари 
находили удов.тетвореніе въ украшеніи стѣнъ своихъ дворцовъ изображе
ніями своихъ жестокостей —  вѣшаніемъ на колъ и истязаніями всякаго 
рода,' то и царю Давігду, напримѣръ, подобныя вещи тоже не были про
тивны. Такъ, напримѣръ, послѣ взятія города Равваха, столицы аммони- 
тянъ «опъ вывелъ бывшій тамъ народъ и присудилъ ихъ къ .пиламъ, къ 
жс.ііѣзнымъ мо.'іОтиламъ и къ желѣзнымъ сѣкирамъ и ввергалъ ихъ въ печь 
для обжиганія кирпича. Такъ постушмъ онъ со всѣми городами аммони- 
тянъ» (2 Сам. XII, 31). Не лучше поступилъ этотъ прославленный царь 
съ моавитянами: «Поразилъ также и моавитянъ и, положивъ всѣхъ на 
землю, размѣрилъ ихъ веревкою и двѣ части отмѣрилъ на убіеніе, а одну 
полную часть оставилъ въ живыхъ» (2 Сам. ѴИІ, 2).

Однако, оставляя въ сторонѣ эти уродливыя, чудовищныя явленія, 
принадлежащія, въ сущности, къ кругу азіатской культуры, мы видимъ, 
что чистая вѣра въ единаго Бога сообщила народу израильскому ту не
побѣдимую духовную силу, которая создастъ героевъ и мучениковъ. Эту-то 
духовную силу и ун.яслѣдовало христіанство, и съ ея помощью преодолѣло 
всѣ лежавшія на его пути препятствія. Разумѣется, въ христіанствѣ эта 
сила преобразилась, смягчилась милосердіемъ, любовью къ людямъ, ра
достью самопожертвованія и такой искренностью чувства, которыхъ не 
допускалъ безжизненный теизмъ культа Іеговы. Но и въ тѣ до-христіанскія 
времена эта сила живыми побѣгами пробивалась наружу и давала цвѣты 
въ лицѣ вдохновенныхъ пророковъ. Чѣмъ ниже падаетъ народъ, чѣмъ без
помощнѣе онъ передъ внѣшними невзгодами, чѣмъ бо.іѣе устарѣлыми ока
зываются внутреннія условія жизни, тѣмъ болѣе эти руководящіе умы на
пираютъ на строгомъ сохраненіи союза съ Іеговой, отъ могущества и воли 
котораго зависитъ все. Но такими убѣжденіями рѣдко проникается народъ; 
они скользятъ по поверхности массъ и, собственна говоря, для оцѣнки куль-

)  Іеремія, 32 , 35 ; 19, 5; «Живущіе въ Бенъ Гииноиѣ построиіа высоты В аала, чтобы 
вривеств своихъ сыновей в дочерей Молоху— іудеи ежнгалв свовхъ дѣтей въ жертву В<чалу>.
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туры какого-либо народа уровеш. массъ не имѣетъ значенія, такъ какъ 
ими въ большинствѣ случаевъ руководитъ незначнтееіыюе меньшинство и 
они по существу своему всюду и всегда одинаковы. То, что люди обыкно
венно называюП) «духом'ь народа» есть вт> сущности нс что иное, какъ 
вон.іотившееся слово мыслителей и поэтовъ, видимая и практически осу
ществленная умственная работа отдѣльныхъ .іицъ. Бее остальное есть про
дуктъ энергіи индивидуальностей. Собственно говоря, вся всемірная исторія 
состоитъ только п.зъ именъ, и эти имена являются носпте.іями великихъ 
событій, творцами и [іаспространителямп плодовч. кулі.туры, добытыхъ пу
темъ работы мысли.

К'ь лучшей эпохѣ пророковъ относятся, повидпмому, двѣ небольшія 
историческія книжки, двѣ извѣстнѣйшія древнееврейскія поэмы: это Рувь 
и Книга Іова, рисующія намъ живую картину нравовъ и семейной жизни, 
дающія понятіе о міровозз]»ѣніи и образованіи народа. Книга Руѳь — это 
прелестная ндил.іія, въ которой разсказывается исторія бѣдной моавитянки, 
сдѣлавшейся родоначальницей рода Давидова. Картины еврейской жизни 
]шсуют'ь намч. также книги: Товія, Эсфирь и Юдиѳь. Книга Іова раскры- 
ваетч. неіюдч. нііми потрясающую картину человѣческаго страданія и пред- 
ставляегь собой удивительную смѣсь лирическихъ, эпическихъ и драмати
ческихъ элементовъ. Эта книга замѣчательна уже потому, ѣто и.чъ тяже
лыхъ испытаній, выпадающихъ на долю безвиннаго страда.іьца, звучигь 
тихая нотка сомнѣнія въ справедливости мірового порядка. Но и здѣсь, 
какч. 11 во всѣхь ветхішвѣтныхъ книгахъ господствуетъ с.чѣиая вѣра въ то, 
что пути божіи неисповѣдимы, и что все происходящее есть выраженіе его 
мудрости, б.іаіости и могупщетва. І!ь этомъ убѣжденіи коренится правда 
и подав.іяющая всякую шідивидуалыіость сила, покорность волѣ Божіей, 
чтобы не сказать другого слова, еще сильнѣе выраяиіющаго безпомощность 
че.іовѣка передч. свер..\ч>-человѣческими .сн.іами— фатумъ.

Кь великимъ пророкамч. 1.\ и VIII в. присоединяются пророки 
ѴЦ вѣка, эпохи непосредственно предшествовавшей паденію Іерусалима и 
вавилонскому плѣненію. Особенную страстності. выраженія проявилъ Іере
мія; онъ не страшится гнѣва царей, высказывая имъ поішцанія за ихъ 
бе.чзакопія. Іеремія былъ свидѣтслемч. разрушенія Іерусіиима и воснѣвіиъ 
гибе.}ь Сіона, сидя на развалпнахч. храма, среди осиротѣлыхъ и несчастныхъ, 
за которыми опч. послѣдовалч. вч> Египеть и тамь, вѣроятно, окончил ь жизнь. 
.Младшій современшікч, его, пророкъ І-'мнаіиь также былъ свидѣтелемъ ги- 
бе.тп Іерусалима. Уведенный съ плѣнниками въ Бавилонъ, Езекіиль, по
добно тому какъ Исаія предсказа.гь паденіе Бавилона, предсказалъ гпбе.іь 
«владычицы морей» Тира. Оба эти пііедсказанія полны по.этической кра
соты и имѣютъ міровое историческое значеніе. Это вмѣстѣ съ тѣмъ, рели
гіозно-поэтическія творенія высочайшаго достоинства.

Изъ прочихч. менѣе значительныхъ пророковъ выдѣляется Яиумг, о 
которомъ Корнели говоритъ, что сч, нпмч. ife можетъ сравниться ни ""одинъ 
и.чъ другихъ библейскихъ поэтовъ по отношенію драматической живо
писи разсказа. Его описаніе паденія Ниневіи производитъ грандіозное впе
чатлѣніе.

Къ концу вавилонскаго плѣненія жилъ пророкъ, имя и обстояте.іь- 
ства. жизни котораго остались неизвѣстными, но сочиненія котораго мѣ
стами блещутъ удивительной роскошью красокч, и возвышенностью слога. 
Такъ какъ пѣснопѣнія его по духу и красотѣ формы напоминаюгь проро
чества Исаіи, то ихъ назва.іп сочиненіями псевдо-Исаіи или вавилонскаго 
Исяіи, въ от.чичіе отъ іерусалимскаго. Затѣмъ слѣдуетъ назвать еще про
рока Софонгю; Шеггъ говоритъ о немъ, что его предсказанія, которыя 
онъ сплетаетъ съ предсказаніями другихъ пророковъ, подобны яркимъ цвѣ-
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тамъ на темной зелени луга. Аггей—нослѣдній изъ пророковъ послѣ эпохи 
плѣненія. Это простой, безхитростный утѣшитель народа. Захары младшій 
и ЗІамхія принадлежатъ къ періоду упадка еврейской поэзіи.

Историческія книги ветхаго Завѣта не только представляютъ собой 
памятникъ высокаго религіознаго вѣрованія, но и служатъ въ то же время 
живымъ источникомъ поэтическаго вдохновенія, въ произведеніяхъ котораго 
отразилась духовная жизнь народа. Нѣкоторыя изъ этихъ лирическихъ стихо
твореній или вводимыхъ разсказовъ выказываютъ такое богатство поэтиче
скаго творчества, до котораго пе достигаетъ ни одно изъ современныхъ нмд> 
созданій восточной'литературы.

И вся поэзія евреевъ также проникнута глубокой религіозностью. 
Въ ішэмахъ, въ которыхъ преданіе мѣшается съ историческимъ фактомъ, 
ідѣ фигуры героевъ, какъ, шар., Самсонъ и Гедеонъ, облечены дымкой 
сверхъестественнаго, нѣтъ и тѣни той часто безсмысленной фантасмаго[ми, 
которой полны произведенія другихъ восточныхъ народовъ. Въ еврейской 
пѣснѣ все просто по концепціи, разсказъ не имѣетъ художественно отдѣ
ланной формы, но звучитъ, какъ пѣсня рапсода, какъ импровизація и ды
шитъ непосредственнымъ чувствомъ.

Такъ какъ еврейская поэзія возникла и достигла быстраго расцвѣта 
въ эпоху царей, то и не удивите.іьно, что «ногія произведенія этого вре
мени приписываютъ царямъ. Такъ, напр., авторомъ «Цеал.новъ* считается 
Давидъ, а авторомъ «Пѣсни, Нѣсггей» Соло.ѵонъ. Между тѣмъ и другимъ 
произведеніями, какъ по внутреннему содержанію, такъ п по духу лежитъ 
цѣлая пропасть. Насколько серьезны и высоконравственны «Нсалмы» Да
вида, настолько «Пѣснь Пѣсней» Соломона проникнута чувственной .эроти
кой чисто восточнаго характера. Вслѣдствіе ея несоотвѣтствія съ общимз. 
торжественно религіознымъ тономъ еврейской поэзіи, этому произведенію 
впослѣдствіи пытались придать символическое или скорѣе мпстическп-адле- 
горическое значеніе.

Къ сочиненіямъ дидактическаго характера причисляется, кромѣ Притчъ 
Соломона, великая жалоба о бренности всего существующаго и его вообра
жаемыхъ радостяхъ «Эккле.пастъ  ̂ п книга «Премудрости Сына Снра- 
хоад», возникшая въ Египтѣ около 180 г. до Р. X. Это собраніе изрече
ній по своему поучительному содержанію, а также по разнообразію формъ 
(загадки, притчи, подобія) стоитъ выше прославленной мудрости стонкопь.

Глава четвертая.
Ä р а В і

Вь то время, какъ финикіяне въ самыхъ отдаленныхъ своихъ во- 
.тошяхь достигли высшаго развитія своей самобытности, между тѣмъ, какъ 
коренНЦй стволъ финикійскаго дерева давно ужо нача.тъ ветшать, народъ, 
населявшій Аравію, въ полномъ развитіи своей юношеской мощи высту- 
гс(ѳтъ на арену все.мірной исторіи. Несмотря на то, чіо другіе семити
ческіе ВДродьі уже успѣли исчезнуть съ нея, населеніе сѣверной и средней 
части Аравійскаго полуострова выказываетъ еще атѣды глубокой древно
сти въ нравахъ и въ языкѣ. Ма.іо того, арабскій языкъ X в. нашей эры 
гораздо первобытяѣе того языка, на которомъ говорили болѣе сѣверные 
гомитическіе народы за тысячу лѣтъ до Р. X. Поэтому мы смѣло можемъ 
примкнуть въ мнѣнію Фр. Мюллера, который говоритъ, что арабы въ 
этнологическомъ отношеніи могутъ считаться первобытнымъ типомъ семи
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товъ *). Арабское могущество и арабская культура расцвѣтаютъ въ сред
нихъ вѣкахъ и въ среднихъ же вѣкахъ увядаютъ. Древней исторіи ара
бовъ не существуегь. Только одна вѣтвь этого семитическаго племени 
чіоставляетъ въ этомъ случаѣ исключеніе; но отдаленность ея мѣста жи
тельства отъ другихъ народовъ древности, ея переплетенная миѳами 
исторія совершается внѣ круга большихъ міровыхъ событій. Эта вѣтвь— 
южные арабы.

Сѣверные и южные арабы, по мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ—два 
■совершенно ра.зличныхъ народа. Сѣверные арабы происходятъ on , Из- 
магіла, сына Авраама и Агари, южные—отъ Ка.хтана. Итакъ, на почвѣ 
Аравін въ самыя древнія времена мы видимъ двухъ родоначальниковъ: 
Измаила и Кахтана. Разница между ихъ племенами, этнологически не до
казанная, основывается, главнымъ образомъ, на степени развитія культуры 
того и другого народа. Въ то время, какъ сѣверныя арабскія племена 
вели кочевую и воинственную жизнь, въ царствѣ кахтанидовъ пли, какъ 
ихч, обыкновенно называіоѣъ, тбейцевъ (отъ сына Кахтана, Саоы) возни
каетъ сказочная культура, которая появляется и исчезаеп., какъ миражъ. 
Пбъ Измаилѣ, прародителѣ сѣверныхъ арабовъ, въ Библіи сказано: «и 
будетъ онъ между людьми, какч, дикій оселъ; руки его на всѣхъ и руки 
всѣхъ на него». (Кн. Бытія, 16, 12.). Предсказаніе это исполнилось бук
вально: въ странѣ сѣверішхъ арабовъ непрерывная смута, вражда отдѣль
ныхъ племенъ между собой, полная отчужденность отъ остального міра. 
Понятно, что при такихъ обстояте.іьствахъ не могло организоваться госу
дарство. По сама раса не была лишена способности къ культурному раз- 
витію -это  доказала впослѣдствіи та роль, которую арабьГ играли въ 
исторіи,—сама природа страны создала эти условія:- съ сѣвера и юга 
окруженная іщфокимъ кольцомъ пустыни, отдѣленная съ запада и съ 
востока- дикими ска.щстыми цѣпями горъ on . побережья Краснаго моря 
и Персидскаго залива, эта въ высшей степени бѣдная вч. растительномъ 
отношеніи страна, не даетъ другого средства къ существованію, какъ 
только обширные луга, которые каждое племя защищало съ оружіемт. в-ь 
руішхъ, какъ самое дорогое свое достояніе.

Совершенно отд1,льно отъ этихъ арабскихъ племенъ стоитъ эагадоч- 
ный народъ те.муды, жившій въ сѣверо-западномъ углу полуострова. Вт. 
странѣ Геджръ (десять дней пути на сѣверъ отъ Медины) лежитъ ихъ 
древній пещерный городъ, въ которомъ, по словамъ паломниковъ, прохо
дящих!. ежегодно мимо него въ Мекку, могло бы помѣститься все насе
леніе Дамаска. Пещеры эти высѣчены въ скалѣ изъ твердѣйшаго чернаго 
базальта, у входа каждой пещеры двѣ колонки, надъ входомъ высѣчены 
въ видѣ орнамента, фигуры людей и животныхъ. Куда дѣвалось населеніе 
этого горо,да— неизвѣстно; мы знаемъ только то, что въ первомъ столѣтіи 
нашей эры темуды пли тамиды еще существовали. Считающіеся же ихъ 
піюдшественниками адиты принадлежали, повидимому, къ арамейскому 
племени. Арамейцы же, какъ извѣстно, были обитате.чями Сиріи и сѣверной 
гористой части Месопотаміи. Поэтому гора.здо бо.іѣе оснаванія предполо
житъ, что абиты были шібатейцы**\ *

■) Jbriearun AlUller, «Allgemeine Ethnographie».
" )  Набатейцы бы іи  народъ вавилонскаго происхожденія. Это бы ю  мирное торговое племя, 

лоеелившееся въ  странѣ едомитявъ. Здѣсь въ скалистой долинѣ находятся грандіозные остатки 
исщернаго города Петры. Пливій говоритъ объ этомъ городъ: <Въ Петрѣ встрѣчаются пут- 
НИЕП изъ Пальмиры п Сиріи съ тѣми, которые идутъ изъ Газы и Египта. Набатейцы держали 
въ своихъ рукахъ также и торговлю на Красномъ морѣ и этямъ направляли богатства Аравіи 
и Индіи въ скалистое ущелье, гдѣ находился ихъ городѣ Петра. Пн греки, ни римляне не могли 
одолѣть втотъ городъ и только благодари тому, что торговый путь Индіи былъ перенесенъ вь 
Красное море, Петра, мало по налу, опустѣла и медленно угасла. ^
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Іюранъ говоритъ еще о другомъ народѣ будто бы одного племен« 
съ темудами— ооъ аднтахъ (отъ ихъ родоначальника Ада). Въ юго-во
сточной Аравіи, въ;пустынѣ 3,tb-Fa(Jro, лежалъ, по словамъ Корана, нхтѵ 
сказочной красоты и баснословнаго великолѣпія городъ Ире.мъ. Затѣмъ., 
по Корану, адиты были великанами, 50 метровъ ростомъ. Однако, КораіПѵ 
менѣе всего можно считать историческимъ источникомъ.

Іолько съ ихъ родонача.іьникомъ Саби мы вступаемъ на болѣе или 
менѣе историческую почву, хотя и тутъ все затемнено миѳами. Во вся
ком ь случаѣ, .мы .можемъ предположить, что Саба есть олицетвоішніе нѣ
когда могучаго племени, вродѣ Ромула и Рема у римлянъ. .Хотя проис
хожденіе ихъ и неизвѣстно, мы все-таки знаемъ, что сабсяне были вы
дающимся культурнымъ народомъ Аравіи, который существовал!) еще вт> 
началѣ хріістіанской' эры. Знаменитая въ Библіи царица Савская (называет
ся она въ Коранѣ Билкисой) властвовала надъ этой страной. Ст. ней и сь  
ея несмѣтными богатствами связано безчисленное множество миѳовъ. Араб
скій лѣтописецъ JJaccydm описываетъ страну Савскую, какъ самую- 
благодатную и роскошную часть Іеменя, покрытую чудными лугами, план
таціями и садами, перерѣзанную вдоль и поперекъ дорогами и каналами, 
благосостоянію страны способствовали мягкій климатъ и обиліе тскущи.хъ- 
водъ. Сказочно— великолѣпной столицей сабеянъ былъ Ларибг, котоііый 
описали нѣкоторые греческіе писатели, какъ, наир., Ліитархидъ, жившій 
приблизительно за 120 лѣтъ до Р. X. Опт. называетъ сабеянъ величай
шимъ народомъ Аравіи и говоритт., что естественныя сокровища страны 
неистощимы. Но главнымъ источникомъ богатства ихъ служили лѣса, 
растущіе внутри страны, затѣмъ душистыя смолы и пряности. ѴКнтеліі 
страны Саба были храбрыми воинами, искусными земледѣльцами и дѣя- 
тельны.ми К5тщамн. Какъ купцы, они имѣли обширныя сношенія, снаб
жали финикіянъ драгоцѣнными продуктами и достав.іяли ІІтоломеямъ и 
мастителямъ Сиріи золото въ большихъ количествахъ.

При такомъ богатствѣ понятно, что роскошь играта большую ро.іь 
въ жизни сабеянъ. Пскусство и художественная промышленность достигли 
высшаго расцвѣта. Дворцы богатыхъ и сильныхъ сі^ли золотомъ, драго
цѣнной утварью, роскошпы.мп тканями и т. д. Отрабтъ roBOjiirrb о сав- 
ски.хъ или сабейскихъ властителяхъ, что они бьии изнѣжены, п о то м у , 
что жили среди такой роскоши, которая дѣлата ихъ подобными женшн- 
на.мъ Марибъ погибъ вс.іѣдствіе разрушенія гигантской плотины, запирав- 
шей бо.^шой оассейпъ, слу;шівшій для орошенія. Эта катастрофа случи
лась 2(іи— 2о0 л. по Р. X.; но не одна опа вѣроятно была причиной 
гиосли Париба, а наоборотъ, катастрофа случилась именно потому что 
Марибъ сталь падать и пустѣть; на водяныя сооруженія перестали обра- 
иіать вниманіе и, такимъ образомъ, грандіозная плотина въ одинъ прекрас
ный день ^рухнула и затопила городъ и всѣ культурныя земли. Долина 
опустѣла, оольшинство жителей переселилось на сѣверъ.

Одновременно съ Билкисой, царицей Савской, царствовалъ надъ 
другимъ, родственнымъ сабеянамъ племенемъ хішіароеь царь Іахщго ко
торому сішеяны были даже до извѣстной степени подчинены и который 
долженъ былъ сдѣлаться преемникомъ царицы Савской послѣ ея смерти. 
І^и ръ  былъ воинственный властитель, предпршшмавшій походы въ со
сѣднія страны; о царицѣ Савской же извѣстно, только, что она вела жизнь, 
полную наслажденій и роскоши, въ своей столицѣ Ыарпбѣ. Еще большей 
славой шользовался преемникъ Іазира Ше.лшеръ или Са.ѵарг. Онъ поко
рилъ Иранъ, предпринималъ походы въ Туранъ, гдѣ основалъ городъ 
которому да,іъ свое имя— Самаркандъ, т.-е., городъ Самара или Шеммера" 
и даже отважился проникнуть въ Китай. Но тутъ онъ погибъ вслѣдствіе
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измѣны II палъ, какъ горой, войско я:е его большею частью погибло въ 
пустынѣ. Исторія преемника его Тоббп-элъ-акрана также переплетена 
вымыслами. Его отождествляют!, со сказочнымъ героемъ Корана Дулькар- 
нейномъ, который будто бы сражался съ римлянами и даже проникъ въ 
какую-то «Рубниовую долину». Въ этомъ похо,іѣ сопровождалъ его 7№«с|/;г, 
которому оіп. далъ порученіе отыскать «источникъ жизни». Источникъ 
былъ найденъ ИІидромъ, который напился изт. него и сдѣліися безсмерт
нымъ *). Дулькарнейш. не достигъ источника жизни, .зато дошелъ до 
крайняго востока, гдѣ солнце восходип. и гдѣ стоятъ двѣ м о гу чія  горы 
Тамошніе жители взмолились къ нему: «О Дулькарнейнъ, избавь насъ отъ 
1а.іиіуджа и Маджуджа (Гогъ и Магвіш), которые наносяп. большой вредъ 
странѣ». Тогда Дулькарнейнъ возвелъ могучую стѣну отъ одной горы къ 
другой и обліыъ ее металломъ. Древне арабскіе поэты прославляютъ Дуль-
карнейна, какъ самаго сильнаго ------
и:п. всѣхъ лю.теіі, когда-либо 
жившихъ на землѣ... Иочью 
Дулі.карнейнт. неустанно наблю- 
дал'ь звѣзды. Въ одномт. стихо
твореніи арабскаго историка Ѵебн- 
.і.ѵ,-Фпмрія говорится, что цар
ствованіе Дулькарнейна продол- 
жіиось 2000 лѣП). Но самый 
настоящій національный герой 
п.ісмени химіаровъ—это Ассадъ 
Іді.чіілъ, память котораго и по 
сіе время живетт. среди населе
нія южной Аравіи и ду.хъ кото- 
jüiro все еще витасп. вокругъ 
развалинъ древняго дворца въ 
ѵ-афарѣ. Юность Ассадъ-Камила 
«кружена романтическими вы
мыслами. Подобно другимъ ца
рямъ химіарекпмъ, Ассадъ пре.д- 
приннмастт. походъ па востокъ 
п проникаетъ в"ь царство тьмы, 
откуда спасается только благо
даря хитрости. На границѣ этого 
загадочнаго царства, царьеста- 
аіяетъ осленка, оыіщу же, 
мать его, боретъ съ^ собой. При свѣтѣ факеловъ вступаетъ онъ въ царство 
тьмы; по найдтп обратный путь трудно. Тогда Ассадъ-Камилъ пѵскаетт. 
впередъ ослицу и та инстинктивно находитъ то мѣсто, гдѣ остался 
«сленокъ.

Замѣчательно то, что Ассадъ-Камилъ первый обвѣсилъ Каабу драго
цѣнными коврами, устроилъ здѣсь грандіозную гекатомбу, принеся въ жертву
70,000 животныхъ. Онъ первый обошелъ вокругъ храма въ воспоминаніе о 
«кптаніп Агари въ пустынѣ. Этотъ обрядъ сдѣлался съ тѣхъ поръ обяза- 

■ тельнымъ для паломниковъ вт. Мекку. Преданіе гласитъ, что Ассадъ-Камилъ 
приказа.іъ похоронить себя стоя, вмѣстѣ съ своими конями п рабами. Пос-тѣ 
него царствовали еще его сыновья Гассонъ и Амръ. Они заканчиваютъ 
«обой рядъ властителей изъ рода Тобба.

) Шидръ а теперь еще считается на Востокѣ геніеиъ покровнтетеаъ текущих ь водь, 
-травъ и деревьевъ.

Кааба въ Меккѣ.
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Царствованіе послѣднихъ царей химіарскихъ отличается тѣмъ, что 
новый сосѣдній народъ вступаетъ въ кругъ ихъ исторической жизни— это- 
обитатели Абиссиніи. Африканское плоскогорье на западъ отъ Краснаго- 
моря было завоевано изъ Іеменя и колонизовано. Оно тожественно съ- 
«Эѳіопіей», какъ называли древніе всю страну на югъ отъ Египта «до- 
конца свѣта». У Гомера эѳіопы— «крайніе изъ всѣхъ людей» у рѣки Океана, 
опоясывающей землю. На фонѣ этого сказочнаго описанія выступаетъ цар-  ̂
ство съ еще болѣе ,рѣзкими очертаніями — это Мероэ, жители ікотораі’о, 
h-ушиты, принадлежатъ къ хамитическому племени. Мероэ было цивили
зованное, занимавщееся торговлей государство. Однако, иащи свѣдѣнія о 
немъ не имѣютъ положительныхъ основъ.

Только послѣ завоеванія этой страны арабами, оно получаетъ болІ>е 
яркое освѣщеніе, хотя достовѣрныхъ свѣдѣній о времени и размѣрахъ этого 
вторженія мы не п.мѣемъ. Изъ отдѣльныхъ колоній образовалось съ- 
теченіемъ времени новое государство— Ново-Савское царство—гдѣ царство
вали то туземные, то эѳіопскіе цари. Лишь гораздо позже произошло окон
чательное раздѣленіе, и когда абиссинцы, называвпііе себя «агазіанъ», т. е.,. 
выселенцы или свободные— приняли монофпзитское христіанство, цба род
ственные народа сдѣлались непримиримыми врагами. Въ Абиссиніи остался 
языкъ «лезана геезъ», языкъ выселенцевъ, т. е., химіарскій,— до XII в. и 
только съ этого времени его сталъ вытѣснять болѣе новый амхарійскій 
діалектъ; химіарское же нарѣчіе осталось языкомъ церкви. Своеобразнее 
письмо, изъ котораго развилась химіарская азбука, въ противоположность 
другимъ семитскимъ письменамъ, читается слѣва направо.

Въ то время, какъ химіарскіе эѳіопы приняли христіанство, на родинѣ 
ихъ произошло иное религіозное движеніе. И здѣсь въ юго-западной Аравіи 
христіанство уже сдѣлало значительные успѣхи при царѣ Абдъ-Кудсиѣ, 
который самъ былъ христіаниномъ. Но вотъ случилось нѣчто, совершенно 
неожиданное: Ду-Нувасъ, правнукъ Ассадъ-Камила, принялъ іудейскую вѣру 
и сталъ оі’немъ и мечомъ преслѣдовать христіанъ. По одинъ изъ восьми 
князей, которыми его власть значительно ограничивалась, бѣжалъ въ Абис
синію, чтобы просить абиссинскаго царя о помощи жестоко тѣснимымъ 
христіанамъ. Сильное абиссинское войско переправилось черезъ Бабъ-эль- 
Мандебскій проливъ и вторгнулось въ Іемень. Ду-ІІувасъ хитростью истре
билъ все это войско. Но явилось другое, п Ду-Нувасъ послѣ отчаяннаго 
сопротивленія, видя, что дѣло его проиграно, вмѣстѣ съ конемъ бросился 
ьъ море. Съ нимъ оканчивается владычество династіи Тобба.

Теперь властителями Іеменя сдѣлались абиссинцы, христіанамъ стаю  
легче дышать, зато тял іко  пришлось языческому населенію подъ гнетомъ 
этихъ христіанскихъ варваровъ. Нхъ освободилъ отъ этого ига Стфі- 
ибнъ-Іезенъ, который призвалъ на помощь персовъ. Въ рѣшительной битвѣ 
ррсидскій предводитель Вахраеъ убилъ абиссинскаго царя и затѣмъ истре- 
оилъ почти все абиссинское войско. Событіе это съ достаточной досто- 
вѣрностью относятъ къ 575 г. по Р. X. Владычество абпссішце*ъ въ 
Іеменѣ продолжалось около двухъ столѣтій. Затѣмъ страною завладѣли 
персы. Персидскій намѣстникъ Баданъ, ноклонникъ Магомета, предалъ 
страну исламу.

Арабы не были воинственнымъ народо.мъ, если судить по словамъ 
Страбона, который, разсказывая о походѣ Аэціл Га.і.т btj западную и 
южную Аравію въ 24 г. до Р. X., говоритъ: «Арабы не умѣютъ сражаться 
даже и на сушѣ, тѣмъ менѣе на морѣ; они просто мелочные торговцлл и 
купцы. Эти въ высшей степени невоинственные люди не умѣли даже обра
щаться съ оружіемъ, не знали употребленія лука, копья, меча и праща: 
бо.льшинство изъ нихъ имѣло обоюдоострые топоры». ІІоэтому римлянамъ

ИСТОРІЯ КУЛЬТУРЫ. 87

не стоило большого труда завоевать Марибъ. Однако, пріобрѣтеніе это на 
такомъ далекомъ разстояніи не могло быть прочнымъ, и царство сабѳяпъ 
существовало еще болѣе двухъ сотлѣтт..

Западна/і и средн;і;і Лраві^.
Большой караванный путь, «Дорога Благовоній», тянувшійся огь 

Гадрамаута черезъ весь Іемень и Геджасъ въ Сирію, уже въ раннія вре
мена прнводи.ла съ соприкосновеніе племена и племенныя группы средней 
11 сѣверной Аравіи съ племенами юга. Но болѣе оживленныя сношенія уста
новились съ западной Аравіей. 3,дѣсь народъ былъ несравненно подвижнѣе 
и дѣятельнѣе, чѣмъ въ средней Аравіи, гдѣ царствовалъ полный застой. 
Ік-обенно выдѣлялось между западно-аравійскими племенами племя Кинди- 
товъ, жившихъ на сѣверъ отъ Сабейскаго или Савскаго царства и защи- 
шавшее караванный путь отъ разбойничьихъ бедуиновъ. Господство ихъ 
распространялось на весь Геджасъ и .одно изъ ихъ главныхъ поселеній была 
Макораба (Мекка), затѣмъ Окасъ, знаменитый городъ, куда въ особенности 
В"!) до-исламскомъ періодѣ, собирались поэты и пѣвцы и устраивали состя
занія. Здѣсь такъ же, какъ п въ Меккѣ, было вмѣстѣ съ тѣмъ и средо
точіе древнеарабскаго языческаго культа. •

Въ болѣе позднее время всѣ сѣверно-арабскія племена объединшіись 
подч. однимъ именемъ «модаръ», а южно - арабскія подъ именемъ «іене- 
нидовъ».

Въ эти отдаленныя времена, когда сше не было правового порядка 
и каждое отдѣльное лицо стояло подъ защитой семьи, родныхъ пли бли
жайшихъ односельчанъ, племенная организація являлась самымъ дѣйстви
тельнымъ средствомъ самозащиты. Но такъ какъ съ теченіемъ времени 
болѣе слабыя племена принуждены были искать защиты въ присоединеніи 
къ болѣе сильнымъ, то главныя племена все болѣе и болѣе разростались.

При этихъ обстоятельствахъ непремѣнно должна была развиться на
ціональная самобытность. На основаніи принципа: «всѣ за одного, одинъ 
за всѣхъ» развивались и охранялись высшія добродѣтели; мужество, хра
брость, готовность къ самопожертвованію, гостепріимство, уваженіе къ лич
ности во всѣхъ условіяхъ жизни. Пи у одного и.зъ восточныхъ народовъ 
не вошли эти добродѣтели, такъ сказать, въ плоть п кровь народа, какь 
у арабовъ. Если мы прибавимъ къ этому еще тѣ качества, которыя разви
ваетъ жизнь въ пустынѣ— острота Чувствъ, любовь къ природѣ, фантазія 
и романтическій взг.тядъ на всѣ внѣшнія в.ііянія жизни— то мы получимъ 
картину физической и духовной самобытности арабской расы. Благородство 
происхожденія было также могучимъ импульсомъ къ развитію и прояв
ленію этихъ добродѣтелей. Однако, этотъ высокій нравственный характеръ 
народа затемняется разбойничьей жаждой добычи и злоупотребленіемъ обы
чаемъ кровавой мести, вовлекавшей въ борьбу не только семьи, но и цѣлыя 
племена.

Особенно твердо держались' арабы принципа гостепріимства. Позорамъ 
считалось нарушить одно изъ его правилъ; достаточно даже было пога
сить «гостепріимный огонь», горѣвшій у того пли другого шатра, для 
указанія путнику ночью, гдѣ онъ можетъ найти себѣ пристанище, 
чтобы навлечь на себя обвиненіе въ постыдномъ поступкѣ. Бъ мѣстахъ 
стоянокъ, за неимѣніемъ другихъ занятій, рыцари пустыни проводили время 
въ совмѣстныхъ трапезахъ, и въ пирушкахъ, во время которыхъ разска
зывали похожденія, фантастическія сказки, ночныя приключенія, въ коте-
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рыхъ большую роль играли привидѣнія и, наконецъ, любовныя исторіи вся
каго рода.

Этотъ очеркъ характера до-псла.мскнхъ арабовъ былъ бы нс .закон
ченъ, если бы мы ничего нс сказали обт. отношеніи половъ между собой. 
Въ тѣ времена судьба женскаго потомства бы.іа омрачена ужо отъ самого 
рожденія, такт> какъ по варварскимъ законамт. извѣстный процентъ ронс- 
давшихся І'дѣвочекъ осужда.тся на смерть въ самой ужасной формѣ: ихъ 
закапывали въ землю живыми. Зато жизнь оставляемыхъ въ живыхъ

Образецъ сарацинской киніатюряоіі живописи красками. (П зь рукописи сицилійца Попъ Цаірираб.

была лучше, чѣмъ можно бы было представить себѣ на основаніи этого 
звѣрскаго обычая. Поэты воспѣваютъ женщинъ, выдающихся по си)имъ 
добродѣтелямъ или по своимъ духовнымъ качествамъ. Особеннымъ поче
томъ пользовались «родоначальницы»; имена многихъ и.ть нихъ Яѵивутъ 
въ народныхъ преданіяхъ. Рѣзко выдающейся чертой арабской женщины 
явѵтяетея воинственность. Женщины отправлялись ьъ доходъ вслѣ.дт. за 
мужчіінами и подзадоривали пхъ къ бою своими боевыми пѣснями или 
насмѣшками. Какъ п въ эпоху западнаго рыцарства, у арабовъ .въ древ
ности похвала храбрости изъ устъ выдающейся женщины цѣнилась, какъ 
высокое отличіе.

При такихъ условіяхъ можетъ показаться страннымъ, что среди 
арабовъ-язычниковъ было расп|)остранено ііп о го ж о н с тв о . П о э т о т і> обычай 
получаетъ здѣсь особенное освѣщеніе. Многоженство, вообще, всегда съ л<»- 
историческихъ временъ было распространено среди азіатскихъ народовъ, но 
у арабовъ оно покоилось но на женолюбіи и страсти къ наслажденіямъ, 
а на совсѣмъ другихъ основахъ. Вѣчная тяжелая борьба за существованіе, 
кочевая жизнь, удерживавщая жителей пустыни отъ всего излишняго въ 
домашнемъ обихо.дѣ и еще многое другое доказываютъ, что полигамія этого 
народа имѣла совсѣмъ другія причины.

II дѣйствительно, арабы были полигампстами поневолѣ. Припомнимъ, 
что внутренняя Аравія долгое время была резервуаромъ, изъ котораго 
излишекъ населенія выливался въ сосѣднія страны, а между тѣмъ, страна 
все-таки не пустѣла, такъ какъ коренные наслѣдственные роды оставались 
въ странѣ и пополняли убыль при помощи многочисленнаго потомства. 
Этимъ-то обстоятельствомъ п объясняется полигамія. Слѣдовательно, не 
стремленіе къ наслажденіямъ, а законъ самосохраненія обусловлива.іъ вна
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чалѣ учрежденіе, которое лишь впослѣдствіи совершенно утратило свое 
первобытное значеніе.

Пастояніая культурная жп.зпь арабовъ начинается съ укрѣпленіемъ 
власти Ислама, слѣдовательно, относится къ довольно позднему времени и 
потому MFJ займемсщ ею въ свое время. Духовная жизнь арабовъ непосред
ственно передъ появленіемъ Магомета и въ особенности ихт> поэзія уже 
подготовляютъ путь нсламитской культурѣ. 'Гѣмъ не менѣе, мы должны 
бросить взглядъ на ту почву, изъ которой выросло могучее древо ііелама.

Мы видѣли, что евреи и арабы произошли отъ одного корня— Авраііма. 
Потт, что разсказываютъ арабскія предан^ о первыхъ людяхъ на землѣ. 
Пыброшеипый н.зъ рая, Адамъ упалъ на островті Сарапдибъ (Цейлонъ); от
сюда онъ отправился искать свою жену, Кву, и нашелъ ее у горы Арафы 
(гора с Познанія») бли.зъ Мокки. Тамъ стояла Хавва (Квва) и непрерывно 
звала Адама. Когда они нашли другъ друга, то остаіись жить на горѣ. 
Мы находимъ здѣсь слѣды древняго культа, ибо даже и мопілы нашихъ 
праіюдителей находятся въ этой странѣ: могила Адама вт. долинѣ Мина, 
м<)ітіла Евы бли.зт> Днепдды, слѣдовательно, п та, и другая недаіеко отъ 
Мекки. Языческіе ішомнпки приносили библейским ь пра}іодптелямъ жертвы 
соверпіенно въ той псе формѣ, въ которой магометанскіе іпиомники при- 
носятт> ихъ теперь Аллаху. Въ Коранѣ говорится, что паіомннчества въ 
Мекку были устаноаіены Авраамомъ. Главная святыня Каабы, такъ на
зываемый, «черный камень», можетъ быть метеорт., такъ какъ онъ, по пре
данію, «уіпиъ сч> неб»а». по друтому преданію былъ принесенъ архангеломъ 
Гавріиломъ. Подобный же «черный камень» (в’ь черпом ь храмѣ съ черными 
занавѣсками) былъ и в"!) Харапѣ, вт> сѣверной Месопотаміи тамъ, гдѣ жилъ 
Авраамъ. Въ этихі> миоах'ь соединяются религіозпіля представленія различ
ныхъ народовъ. Сирійскій богъ Гобалъ стивается съ магометанскимъ Алла
хомъ, а затѣмъ оба они отождествляются съ вавилонскимъ богомъ Элоа 
и сь еврейскимъ Іеговой. Если Л(7ра>,амь въ представленіи нѣкоторыхъ 
есмитичсскпхъ народовъ сдѣлался богомъ, то это объясняется этимологи
чески именемъ патріарха. Авраамъ пли Ав-ромъ означаетъ «отецъ высотт>» 
т. с., всевышній, Г)ОП>. Магометъ въ основу своего единобожія взялъ именно 
религію Авраама, которая, въ свою очередь, благодаря устраненію ха-лде.й- 
екаго многобожія, очистилась до монотеизма (единобожія). Такимъ обра.зомъ, 
замыкается въ религіозно - историческомъ отношеніи круп, семитической 
духовной культуры.

Памятников!. ді)евис-арабской культуры впутіш полуострова до сихъ 
поръ нс найдено. Пирамидальная башня на юго-востокъ отъ Мекки (на 
восточной стороріѣ береговой цѣпи горъ) и подобная же па караванномъ 
пути отт. Дамаска въ Гаплъ, по своему типу принадлежатъ къ вавилон
скимъ ііостройка.мъ. Послѣдняя іш . .этихъ башенъ сложена изъ большихъ 
кубическихъ камней и имѣетъ внутри лѣстницы и комнаты. Замѣчательно 
то, что Гаплъ лежитъ въ ряду тѣхъ многочисленныхъ оазпеовъ, которые 
тянутся огь сѣверной оконечности Персп.дскаго залива до сѣверной же око
нечности Краснаго моря и указываетъ па оживленныя когда-то сухопутныя 
сношенія. Припомнимъ по этому случаю пещерныя могилы и жилища 
темудовт. въ Геджасѣ. Такихъ сигнальныхъ станцій древней культурной 
области встрѣчается немного. О.ща только п.зъ ішхъ, олагодаря тому, что 
продолжала еще существовать, приспособившись къ чужеземной культурѣ, 
м.збѣгла полнаго .забвенія. Это— Пальмира.© ГП
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Пальмира.
Въ четырехъ дняхъ караваннаго пути на сѣверо-восток'ь отъ Дамаска 

леяштъ, среди безплодной пустыни, Пальмира. По дорогѣ къ ней мы встрѣ
чаемъ мѣстечко Каритпнъ, жители котораго, какъ говорятъ, еще понимаютт. 
Оревнссирійскій языкъ. Дорога идетъ то по степямъ, поросшимъ травами, 
то черезъ песчаныя пространства и мимо голыхъ скалъ, на вершинахъ 
которыхъ стоятъ четырехъугольныя башни-гробницы. Эти башни имѣютъ 
три, четыре и пять этажей, отдѣленныхъ снаружи одинъ отъ другого кар
низами съ рельефными фигурамц и головами. Каждый этажъ представляетъ 
собой комнату, гдѣ въ стѣнахъ сдѣланы углубленія,''въ которыхъ хорони
лись тѣла умершихъ. Эти углубленія закрывались плитами съ рельефными 
портретными бюстами.

Первоначальное названіе Па.іьмиры было Тадморъ. Это былъ арамей
скій городъ, лежавшій на главномъ караванномъ пути въ центііальную и 
южную Месопотамію, служившій большимъ торговы.чъ складомъ и славив- 

шіійся своимъ богатствомъ. Намъ этотъ городъ пустыни извѣстенъ съ Ш ст. 
по Р. X. Но тогда уже городъ назывмея нс Тадморъ, а «Пальмира».— име
немъ," возникшимъ лишь въ эпоху греческаго в.ііянія въ Сиріи. Въ ІП в. 
городъ со своей областью составлялъ республику подъ протекторатомъ Рима, 
во главѣ которой стоялъ ООематъ. Послѣдній сраж'ался на сторонѣ Рима 
противъ персовъ. Когда же онъ самъ захотѣлъ сдѣлаться царемъ и импе
раторомъ, жители Пальмиры произвели возстаніе, жертвой котораго едѣлалсл 
Одематъ. Но властью завладѣла жена его Зеновія, и маленькое государство 
подъ ея управленіемъ достигло большого могущества. Зеновія захватила 
всю переднюю Азію и Египетъ въ свои руки и стала угрожать римскому 
императору Авреліану. Но послѣдній быстро положилъ конецъ ея ца]іству. 
Онъ разбилъ войска Зеновін, завладѣлъ столицей и взялъ царицу въ плѣнъ. 
Гордая, воинственная женщина, управлявшая большимъ царствомъ и сдѣ
лавшая свою столицу разсадникомъ греко-римской культуры, должна бы.іа 
идти за тріумфальной колесницей цезаря въ Римѣ.

То немногое, что осталось теперь отъ Пальмиры, все-таки еще можетъ 
дать нѣкоторое понятіе о ея быломъ великолѣпіи. Среди изжелто-сѣрой, 
покрытой лишь камнями и мусоромъ ррнины, стоятт. могучія разва.!іины. 
Прежде всего,— величественный рядъ колоннъ перерѣзаегь все пространство 
отъ сѣверо-запада къ юго-востоку. По перерыву колоннъ по срединѣ ряда 
видно, что его пересѣкалъ въ вертикальномъ направленіи другой рядъ ко
лоннъ. Всѣ прочіе остатки свидѣтельствуютъ объ изумительной граидіозпо- 
сти построекъ. На мѣстѣ скрещенія тройного ряда колоннъ находился ку
полъ, йодъ которымъ стояла статуя богини, покровительницы города. Главная 
аллея колоннъ вела къ большому храму солнца. Направо и на.лѣво огь. 
тройной колоннады стояли другіе храмы и дворцы. Боковыя улицы также- 
были означены колоннами'^ подножія которыхъ еще выступаютъ и зъ  
земли. На вершинѣ каждой колонны была фигура. На колоннахъ еще со
хранились надписи, въ которыхъ выражается благодарность сената и города 
заслуженнымъ гражданамъ, ііъ  нѣкоторымъ именамъ присоединено какъ бы 
почетное званіе «благодѣтель каравановъ», что указываетъ на значеніе 
города, какъ бо.іьшого торговаго центра. Окруженный колоннами рынокъ 
передъ храмомъ, рынокъ, къ которому стекались всѣ сокровища Востока; 
пурпурная шерсть Тира, благовонныя смолы южной Аравіи, драгоцѣнные 
камни Индіи и шелковыя ткани Китая, служи.ть нагляднымъ показателемъ 
матеріальной культуры того времени, а великолѣпный храмъ бога солнца, 
давалъ мѣрило духовнаго уровня народа, хотя, впрочемъ, все это принадле
житъ уже къ довольно позднему времени; древній же Тадморъ былъ не
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арабскимъ, а арамейскимъ городомъ. Поэтому особенно интересно было бы 
отыскать слѣды, указывающіе на вліяніе этой культуры на сѣверную Ара
вію. По, къ сожалѣнію, даже и предположительно нельзя сказать, въ какомъ 
отношеніи къ арабской культурѣ стоялъ весь рядъ городовъ, лежавшихъ 
по старому торговому пути черезъ Сирію къ западной и юясной Аравіи. 
Это были города Гадара, Герпза, Востра (впослѣдствіи столица римской 
провинціи «Аравія»), Эзра, ПІоба и др. Всѣ эти мѣстности полны разва
линъ римскаго стиля, и нынѣшнее населеніе еще живетъ частью въ древ
нихъ, изъ несокрушимыхъ квадратныхъ камней построенныхъ домахъ. 
Каменныя двери, саркофаги, ка.ченныя плиты вч. храмѣ, въ колоннахъ и на 
террасахъ, вотъ главные признаки, которые, несмотря па римскій стиль, 
указываютъ на азіатское происхожденіе построекъ. Другіе подобные и:е 
слѣды представляют!, собой вавилонскія пирамиды и надгробныя башни.
И ВТ. примѣненіи римскаго стиля въ могучихъ развалинахъ Ваилбека вь 
Сиріи мы должны видѣть лишь новыя формы, выражающія древній духт..

Баалбекъ представляетъ собой, нетолько глубоко - древнее мѣсто по
клоненія богу солнца, но въ то же время содержитъ въ себѣ и грандіознѣй
шій храмъ этого ])Ода во всей Передней Азіи. О старомъ святилищѣ мы 
ничего, правда, нс знаемъ, но можно предположить, что построенный Аито- 
нино.чъ ІІіе.нъ (13Н— 1Б1 по Р. X.) храмъ, остатки котораго мы еще имѣ
емъ передъ глазами, возведенъ былъ на древнемъ фундаментѣ. Нѣкоторую 
точку опоры для опредѣленія искусства древнихъ сирійскихъ зодчихъ пред- . 
ставляють намъ тѣ огромные монолиты, которые введены въ оградную 
стѣну съ западной стороны храма. Это три гигантскихъ камня въ 20 мет
ровъ длины, 4 метра высоты, и вѣроятно, такой же толщины. Такъ какъ 
они не составляютъ основу стѣны, а вдѣланы въ нее вертикально на 7 метр, 
высоты, то трудно понять, какимъ образомъ было возможно привезти ихъ 
изъ каменоломенъ и поднять на такую высоту.

Вішлбекг по-гречески Геліополисъ— городъ солнца— получилъ своего 
главнаго идола бога Солнца изъ другого' древняго города, гдѣ поыонялись 
богу Солнца, изъ египетскаго Геліополиса— Онъ; и когда пророкъ Амосъ 
говоритъ о «полѣ Авена», то подразумѣваетъ Баалбекъ, такъ какъ Авенъ 
по-еврейски означаетъ городъ Солнца. Идолъ бога Солнца, подобный кото
рому Геліогаба.іъ впослѣдствіи увезъ изъ Эмесы въ Римъ, представлялъ 
собою черный монолитъ, украшенный драгоцѣнными каменьями. При въѣздѣ 
въ Римъ этотъ идолъ стоялъ на колесницѣ, запряженной четырьмя бѣлыми 
копями, которыми правилъ самъ императоръ. Па Палатинѣ этому богу изъ 
Эмесы былъ воздвигнутъ храмъ. Ему служили н.рецами члены римскаго 
сената въ азіатскихъ одеждахъ и женщины плясали вокругъ него.

Часть вторая

Ці/іклъ культуры древке^аріііскѵіхъ на^
родовъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
/Ѵіиді;і.—Ба цтрі^.—Иранъ.

Колыбель народовъ арійской расы стояла у истоковъ Оксуса и Яксарта, 
въ Средней Азіи. Здѣсь, тѣ пле.чена, изъ которыхъ впослѣдствіи образова
лись всѣ народы Іівропы: германцы, кельты, греки, латиняне, славяне.
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иранцы и индусы, жили въ довольно первобытномъ состояніи обществен
ности, съ сильно развитой семейственностью въ патріархальномъ бытѣ.

Доказательствомъ тому служатъ языки этихъ арійских'ь народовъ. 
Ихъ сходство въ звуковомъ отношеніи и въ одинаковомъ выраженіи нѣко
торыхъ понятій ііоказываегь ихъ взаимное родство. Такъ, напримѣръ, возь
мемъ санскритское слово svastar (сестра) и сопоставимъ съ нимъ нѣмецкое— 
Schwester, возьмемъ индійское же mater (мать) п припомнимъ с.тово .ѵа?нь 
на всѣхт, европейскихъ языкахъ: Mutter (нѣм.), mother (англ.), luadre 
(итал. и исп.), mater (лат.), санкритскос бгаіЛлг становится у европейских ь 
народовъ словомъ братъ, ВгМег (нѣм.), hruther (англ.) и т. д.

Когда и при какихъ обстоятельствахъ начала распадаться 
««л арійская община и отдѣльныя племена потянулись^ на западъ, гдѣ они 
получили свое историческое значеніе и свое культурное развитіе— исторія 
опредѣлить не можегь. По нѣкоторымъ даннымъ мы можем'ь заключить, 
что иранцы и индцеы долѣе всего оставались вмѣстѣ, какъ, напримѣръ, по 
сходству именч> царей и боговъ въ Зендавестѣ и Ведах'ь. Кромѣ того, оба 
народа поклонялисл. ргню, свѣту, ('трапа Лріамп, часть стараго HjiaHa, 
напоминаетт. .древне-арійскую область въ Индіи, е., «сборный
пунктъ арійцевъ».

Въ .древнѣйшія времена, задолго .до появленія ассиріянъ на высокомъ 
плоскогорьѣ, гдѣ 6cpjTb начало Тигръ и Евфратъ, самой сильной державой 
была Мидія. Имя это скиѳскаго происхожленія и означаетъ просто «земля». 
И дѣйствительно, въ очень древнія времена большую часть ассирійской и 
затѣмъ персидской области занимали скиѳы. Они служили какъ бы стѣной, 
отдѣлявшей ихъ восточпыу(ъ сосѣ.дей семитовъ, оть обитавшихъ на западъ 
отъ нихъ арійцевт..

Мы имѣемъ только одно письменное свн.дѣтельство относительно древ
нѣйшихъ событій въ Мидіи: это книга вавилонскаго ікреца Беро.т (около 
ИЗО г. .до Р. X.), который говорить, что пос.іѣ большого потопа, восемь 
мидійскихъ царей въ теченіе 224 лѣтъ господствовали надъ Вавилоніей. 
Предполагаютъ, что эти ми,дяпе принадлежали къ арійскому племени. Иран
скимъ же племенамъ востока въ раннюю эпоху удаюсь покорить и истре
бить вторгнувшихся и.зъ глубині.1 Сре.дней Азіи и жившихъ по сосѣдству 
с’ь ними скиѳовъ; Ге|)одоп> разсказываетъ о нѣкоемъ героѣ, Дейокіь (древне- 
иранскія сказанія называютъ его «иовелитеіемъ,демоновъ»), который отли
чался будто бы необыкновеннымъ мужествомъ, справе.дливостыо н патріо
тизмомъ; онъ объединилъ свой наро.дъ и освободилъ его отъ иноземнаго 
иранскаго ига.

Преемники его, Фраортъ и Іііаксаръ, старашсь разрушить Нине
вію, но были останомены въ своемъ намѣреніи нашествіемъ -скиѳовъ, 
которые, пришедпіи съ береговз. Каспійскаго моря, наводнили своими ордами 
всю Переднюю Азію. Кіаксаръ хитростью отдѣлался отъ нихъ. Онъ пригла
силъ ихч> предводителя Мадіаса со всѣми его полководцами па пиръ и, 
когда они перепились, приказа.іъ перебить ихъ. Лишенныя своихъ предво
дителей дикія орды скиѳовъ, находившіяся въ Мидіи, нс сумѣли оказать 
противодѣйствія. Онѣ были также перебиты, выгнаны изъ страны или нее 
обращены въ рабство. Тогда Кіаксаръ обратился противъ Ниневіи. Мидяне 
и халдеи напа.іи на древній городъ. Къ тому же, разлившійся Тигръ раз
рушилъ часть городской стѣны, и это облегчило работу осаждатощи.чъ. Ни
невія была взята и разрушена до основанія въ 625 г. до Г. X.

Проникнуть въ исторію первобытныхъ временъ Ирана очень трудно, 
такъ какъ прошлое его представляетъ собой перепутанный романтическими 
и фантастическими сказаніями героическій періодъ, и единственнымъ исто
рическимъ памятникомъ является поэд/о, написанная, къ тому же, уже въ

t 1

серединѣ X в. нашей эры— это знаменитое поэтическое произведеніе пер
сидскаго поэта Фирдусн— «Шахъ-Намэ» (Книга царей). Въ этомъ произве
деніи доисторическое прошлое персидскаго наіюда калсется волшебнымъ са
домъ, в'1. котором'ь историческія событія неразрывно связаны с'і> миѳомъ.

Поэму Фирдуеи можно раздѣлить на три большихъ цикла сказаній: 
героическій эпосъ древняго Ирана, греко-восточное сказаніе о Даріи н 
Александрѣ и миѳическая исторія Сассанидовъ.

Д[іевнѣйшнмъ царемъ Прана по Шахъ-Намэ былъ Гайо.чартъ, жившій 
будто бы 230U лѣтъ до Р. X. на священной горѣ Тарѣ на южномъ берегу 
Каспійскаго моря, тамъ, гдѣ находилась древняя Гарканія (нынѣшнія про
винціи Гиланъ II Незеадерішъ). Первымъ исторнчсскіім ь лицомъ сре.ш этихъ 
миѳическихъ героевъ является царь Хаотіанхо, который но преданію 
изобрѣлъ способъ добывать огонь и первый сталъ изалекать метаілы нзь 
земли. Преемникъ его Тах.мурифъ ввелъ поклоненіе звѣздамъ, придумалъ 
о,дѣваться въ звѣриныя шкуры, затѣмъ приручилъ домашнихЧ) животныхъ 
и, наконецъ, сталъ строить крѣпости. Онъ покорилъ миѳичсскн.хъ существъ, 
днвов'ь, II заставилъ и.хъ научить свой народъ письму.

Такъ какъ миѳл. шіѣегь способность сокращать и удлиннять но же
ланію время и пространство, то хо.дъ культуры Ирана дѣ.лаетъ невѣроятные 
скачки. Такъ, напр., уже при преемникѣ Тахмурафа, Джіииь (Джемпшдъ], 
культу[іа страны достигаетъ высшей точки (іазвитія. Во всѣхъ его пред- 
иріятіях'ь на пользу народа его сопровождаетъ необычайное счастіе, но 
оіп> лишается этого счастія по собственной винѣ, благодаря «лживымъ 
(іѣчамъ» и высокомѣрію. Онъ ставилл. самъ себѣ памятники и застаалялъ 
народъ преклонялъ колѣна передъ ними. Вл> наказаніе царство его бы.іо 
отнято у него завоевателемъ ееміітичсскаі'о племени А м  Дашкомъ (Дейокъ). 
Но отъ погибели епасся одинъ изъ потомковъ Джимы Фіридунъ. Онъ вы
ступилъ п{)0тпвъ «повелителя демоновъ» Ази Дагака и побѣ,дилъ его съ 
помощью кузнеца Каве, который прнкова.лъ его къ ска.лѣ на Демавендѣ, 
высшей точкѣ на югѣ оть Каспійскаго моря (близъ Тегерана). Н теперь 
еще, коі'да бываетъ землетрясеніе, персы думаютл., что это Дагакъ пы
тается оторвать свои цѣпи отъ скалы. Что этотъ кузнецъ былъ историче
ской личностью доказывается тѣмъ, что его кожаное знамя было персид
скимъ знаменемъ до тѣхъ поръ, пока потеряно было въ битвѣ при Кадезіи 
въ 6Н6 г. по Р. X. -

Границу между непрерывно враждовавшими странами, Ираномъ и 
Турапомъ, составляла рѣка Оксусъ и тутъ, въ пограничной странѣ Бак- 
тріи, происходили кровавыя битвы, рѣшившія судьбу обоихъ народовъ. 
Подобный волшебному саду, обитаемому феями и демонами, театромъ ры
царскихъ подвиговл. II романтическихъ событій представляется намъ древнія 
Иранъ со своими династіями героевъ. Отличительной чертой персидскихъ 
героическихъ сказаній является то, что дикая жажда борьбы часто превра
щается въ [іыцарское служеніе женщинѣ. Благородное самопожертвованіе и 
рыцарткій духъ, совершенное отсутствіе корыстнаго себялюбія, коварства и 
двуличности напоминаюгь черты с}»едневѣковаго рыцарства. Ііерсы цѣнили 
человѣчность и великодушіе такъ же высоко, какъ храбрость и воинствен- 
пость. Самыми прославленными ііравптелями были не,столько тѣ, которые 
больше всего перебили враговъ, сколько тѣ, которые были мудрыми н 
справедлпвы.ми правптеля.чи своего царства и щедростью и милосердіемъ 
составляли счастіе своего народа. Сознаніе чести было развито въ высокой 
степени. «Книга царей» удостовѣряетъ т> томъ, что въ Иранѣ въ такія 
времена, когда сосѣдніе народы находились еще въ глубокомъ рабствѣ, 
существовали уже законы о чести.

При такихъ условіяхъ неудивительно, что женщины, у персовъ подь-
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зовались большимъ уваженіемъ и что высшее образованіе и утонченная 
культура могли существовать одновременно. Поэтому и женщины большею 
частью, такъ или иначе, всегда принимаютъ участіе въ кровавыхъ рас- 
п])яхъ. Еще ранѣе Заратустры, который въ своихт> поученіяхъ признан 
валъ за ^сенщинами права на почетное положеніе въ обществѣ, въПерсі- 
существовали между обоими полами отношенія болѣе благороднаго свой- 
CTBaJ неікели гдѣ бы то ни было въ другихъ странахъ Азіи. Исторія бак- 
трійской династіи Кайянидовъ переплетена событіями, въ которыхъ жен- 
ппіна представляется дающимъ импульсъ элементомъ. Героини персидскихъ 
поэмъ и сказаній можетъ быть никогда не жили на свѣтѣ, но, по всей 
вѣроятности, существовали личности, которыя служили образцами поэтамъ.

Перейдемъ теперь къ Заратустрѣ. Въ «Книгѣ царей» основателі. 
религіи свѣта неожиданно появляется при дворѣ шаха. Онъ приходитъ 
къ нему со словами: «Я—пророкъ, я веду людей къ Богу». Затѣмъ о т .  
беретъ мѣдный сосудъ съ пылающимъ огнемъ и говоритъ: «Вотъ, что я 
принесъ п.ть рая, и Господь сказалъ: признай эту вѣру, возьми эту землю 
и это небо, которую я создалъ безъ жизни и воды и сдѣ.іалъ ее тѣмъ, 
чѣмъ ты ее видишь» и т. д. Священную книгу Авесту Заратустра полу- 
ч іш . съ неба. Слово Авеста означаетъ «законъ», а принадлежащая къ 
ней книга комментаріевъ называется Зендъ. Отсюда получилось названіе 
книги Заратустры Зеидавеста. Отъ Авесты сохранились лишь небольшіе 
отрывки, написанные въ разное время; изъ нихъ наиболѣе важный Вен- 
дида&г, (законы жрецовъ), затѣмъ Ясна — гимны, раздѣленные на двѣ 
группы. Относительно времени возникновенія Авесты мнѣнія ученыхъ рас
ходятся; самъ Заратустра многими считается миоичсской личностью; но 
проще всего предположить, что онъ былъ не основателемъ религіи, а ско
рѣе реформаторомъ, который передѣлалъ древнюю, съ теченіемъ времени 
искаженную религію.

Религія Авесты есть ученіе о вѣчной борьбѣ добраго начала со злымъ. 
Но это не наивная вѣра народа, а догматическія измышленія отдѣльнаго 
лцца. Какъ повелитель надъ духами и надъ всѣмъ, что существуетъ, Аіура- 
Махда (Ормуздъ) есть идеалъ высшаго совершенства, абсолютной чистоты, 
творецъ матеріальнаго міра, высшій законодатель, верховный жрецъ. Его 
окружаетъ сонмъ .«безсмертныхъ святыхъ» (Амеша-Спента), число кото
рыхъ— шесть, по числу божественныхъ его аттрибутовъ.

Противоположность свѣтлому царству Агура-Махды составляетъ цар
ство тьмы и его повелитель Атро-Майніусъ (Ариманъ—духъ зла). Онъ 
считается создателемъ всего дурного и вреднаго, поселяющимъ въ людяхч. 
ложь, сомнѣнія, лѣность и развратъ; онъ— отецъ всѣхъ пороковъ и грѣховъ. 
Въ то же время онъ посылаетъ на землю смерть и всякія несчастія, бо
лѣзни, морозъ; онъ создатель вредныхъ гадов-ъ, дикихъ звѣрей и т. п. 
Итакъ, МЫ' видимъ, что по ученію Авесты вліянію господствующихъ сверхъ
естественныхъ силъ повинуются не только люди, но и природа со всѣмъ, 
что живетъ въ ней, и все существующее находится въ вѣчной борьбѣ 
между добромъ и зломъ. Между олицетвореніями первое'мѣсто занимаютъ: 
«прекрасная, дѣва», представляющая сюбой воплощеніе послѣ смерти души 
человѣка, творившаго при жизни только добрыя дѣ.та и «непотребная жен
щина»— олицетвореніе дурныхъ дѣяній человѣка послѣ его смерти. Добро
дѣтели олицетворялись добрыми геніями, а пороки-демонами.

Система Заратустры казалась слишкомъ отвлеченной персамъ, харак
теръ которыхъ располагалъ ихъ къ рыцарскимъ подвигамъ и къ смѣлымъ 
предпріятіямъ. Ихъ живому нраву не соотвѣтствовали также тяжеловѣсныя 
ритуальныя формы богослуженія, превратившіяся въ шаблоны. Поэтому 
чистый монотеизмъ, въ который превратилъ Заратустра культъ Агура.
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Ы;іхды, съ теченіемъ времени снова исказился и снова выступили на сцену 
старыя народныя божества Митра, Беретрагна, Тигитрина и т. д. Но мо
ральное вліяніе религіи Заратустры на народъ несо.мнѣннно. Древніе персы 
стояли въ ^іравствешшмъ отношеніи несравненно выіпс ихі. нынѣшнихъ 
потомковъ.

Вторженіе арабовъ-магометанъ внесло въ Иранъ новый религіозный 
элементъ, и персы впослѣдствіи сдѣлались столь фанатическими привержен
цами новой вѣры, что ста.іи неистово нстолько преслѣдоваті. тѣхъ изь 
своихъ соотечественников'!., которые еще держались свобй старой вѣры, но 
и истребляли всѣ старыя священныя книги. Такігмъ образо.чъ, сохранилась 
лишь четвертая часть Авесты изъ временъ Сассанйдовъ. Въ ней, кромѣ 
Ясны, литургических'!, мотивовъ для торжественнаго богослуженія, Иштъ— 
іірос.!авленія отдѣльныхъ геніевь, Вендидада—законодательства для жре
цовъ, зак.тючается, такъ называемая. Маши Авеста —  собраніе молитвт., 
необходимыхъ каждому въ обыденной жизни. Къ сожалѣнію, всѣ сочиненія 
свѣтскаго содержанія весьма важныя для оцѣнки умственной культуры 
персом.—философія, медицина, уголовное, гражданское и военное право— 
потеряны. До наст, дошли лишь отрывки и то въ позднѣйшей об|»аботкѣ.

Древнѣйшая часть Авесты —  «Гаты» даютъ намъ в'ь поучительной, 
сухой формѣ понятіе о нравственномъ чувствѣ и о высотѣ этической точки 
зрѣнія автора, въ особенности по отношенію къ чувству долга. Но всѣ 
поученія сводятся къ разсудочности. Божественный контроль надъ чело
вѣческими дѣяніями есть нѣчто въ родѣ бухгалтеріи, въ которой какъ «кре
дитъ» и «дебетъ» сопоставлены добрыя и злыя дѣла человѣка. Такое раз
судочное ученіе могло дисциплинировать народъ, но не въ состояніи было 
зажечь искру религіознаго энтузіазма, и хотя личность основателя религіи 
.могла увлечь за собой послѣдователей при жизни, но ученіе его не могло 
найти себѣ,подобнопроповѣдиХриста,рс!вностныхъ апостоловъ послѣегосм^рти.

Культ, свѣта связанъ съ древнимъ культомъ природы не только по
клоненіемъ огню, какъ лучшему благу, какое имѣетъ человѣкъ, но отожде
ствляется съ поклоненіемъ космическому источнику свѣта —  Солнцу. Оно 
есть единственная животворная сила, переді. которой огонь имѣетъ лиші. 
значеніе символа. Весь маздіаническій ритуалъ основапі. на этой точкѣ 
зрѣнія. Доказательствомъ того служитъ охраненіе святости огня отъ вся
каго оскверненія дѣйствіями домашняго обихода. Съ этой цѣлью во всемт. 
Иранѣ на недоступныхъ мѣстахъ содержа-тись, такъ называемые, «неуга
саемые» или «священные огни», горѣвшіе въ особенно для этого построен
ныхъ храмахъ, при которыхъ содержались особенные жрецы огня (атравы).

Но значеніе этихъ «вѣчныхъ огней» основывалось не на обрядовой, 
ритуальной формѣ, по па томъ вѣрованіи, что они ѣо время темнотгл за
мѣняютъ солнечный свѣтъ и прогоняютъ демоновъ. Безъ этихъ огней люди 
во время ночи подпадали бы неминуемо подъ власть демоновъ. Чтобы со
хранить силу этихъ неугасаемыхъ огней, ихъ оберегали отъ соприкосно 
венія съ дневнымъ свѣтомъ и хранили въ темныхъ помѣщеніяхъ, куда 
никогда не проникатъ лучъ дневного свѣта. Святость этого огня была такъ 
велика, ^что служившіе ему жрецы надѣвали на руки перчатки и завязы
вали себѣ ротъ и носъ, чтобы своимъ дыханіемъ нс осквернить пламени. 
Такіе алтари зажигались и на горныхъ вершинахъ, на открытыхъ мѣстахъ, 
но тамъ огни горѣли только ночью, на день же снова уносились въ за
крытые хрм ы . Рядомъ съ святилищемъ, гдѣ горѣлъ огонь въ такихъ 
храмахъ, были помѣщенія, гдѣ совершались литургическіе обряды, пред
писанные ритуаломъ. Храмъ обыкновенно былъ окруженъ садомъ. Дрова, 
служившія для поддержанія священнаго огня, нельзя было брать рукамиі 
Л.ТЯ этого существовали щипцы.
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Культъ свѣта заключалъ во себѣ -поклоненіе также и другимъ источ
никамъ свѣта —  Лунѣ п Звѣздамъ. Дмъ поклоняются какъ'существамъ, 
имѣющимъ вліяніе на извѣстныя явленія природы. Сиріусъ (Песъ), съ по
явленіемъ котораго начинаетъ оживать растите.іьность подъ вліяніемъ тепла 
и весеннихъ дождей, прогоняетъ по маздіанпческому вѣрованію демоновъ 
засухи, Неурожая іі голода. Лунѣ также приписывается благодѣтельное 
вліяніе на растительность. Итакъ, свѣгь считается псточникомч. всякаго 
матеріальнаго блага, а не рождающей силой, въ противоположность силѣ 
разрушающей и, слѣдовательно, онъ не входитъ вч> составъ того представ
ленія, которьЕмъ пропитаны семитическія религіи и которое выразилось въ 
культѣ богини Анагиты.

Маздіанизмъ имѣетъ по преимуществу религіозно-историческій инте
ресъ, такъ какъ онъ отбросилъ наивныя представленія религіи обожанія 
природы и на мѣсто олицетворенія спл'ь природы выставляетъ аттрибуты 
высшаго божества. Поэтому основу этой системы, въ которой прежніе боги 
лишены изъ божественности и вступили въ «Космическій кругъ дѣйствій 
составляетъ уже .монотеизмъ. Такъ какъ вцешее существо, творецъ всего 
существующаго, не связанъ шікакшіп узами съ созданнымъ имъ міромъ, 
то возникаетъ проблема, заключающаяся въ сущности дуализма, и возникаетъ 
вопросъ о происхожденіи злого существа (Арпмапа), которое не можегь- 
быть твореніемъ совершеннаго бога. Мы не знаемъ, какимъ образомъ 
«маги» разрѣшали этотъ вопросъ, такъ какъ относительно этого культа 
мы находимъ то.іько одно ука;)аніе, у Аритютеля и Эвде.ма, а именно, 
что маги приняли за точку отправленія не созданное первичное существо’ 
изъ котораго произошли добрый и з.юй духи. Позднѣйшее (сасапидское) 
воззрѣніе отождествляетъ это первичное существо с'Ь вре.чене.чъ̂  которое, та
кимъ образомъ, уже разсматривается, какъ «въ самомъ себѣ заключающееся > 
высшее существо, изъ котораго, какъ говорится въ Авестѣ, іцюизошли эти 
первоначальные «духи— близнецы». «Эти стоящіе у точки отправленія міро
зданія духи, «въ мысляхъ, въ словѣ и въ ,^ѣлѣ являются двойственнымь 
начаюмъ—добро и зло».

По этимі> еще не объясняется, какимъ образомъ зло вошло въ міръ. 
И воть уже въ ассирійской космогоніи является божество «Заруана аші- 
рана» — великое всеобъемлющее первичное божество, которое на ассирій
скихъ рельефахъ изобрішено въ видѣ парящаго генія въ кругѣ изт, кры
льевъ. Па этихъ крыльях'ь покоютея двѣ головы: Ормуздъ и Ариманъ, оба 
переходящія въ свѣтъ божества. Они только переходятъ въ другую сущ
ность, ибо сотвореніе божества разрушило бы всю .систему.

Чѣ,мъ первобытнѣе культурное состояніе народа, тѣмъ проще его нрав
ственные запросы. Когда же это культурное состояніе съ прогрессивнымъ 
развитіемъ народа усложняется, то число такихъ случаевъ, когда совер
шаются проступки против'!) религіи и долга, увеличивается. Первоначально 
простые законы морали, благодаря охранителямъ религіи, и, главнымъ 
образомъ, лсрецамъ, усложняются, а чѣмъ болѣе они усложняются, тѣмъ 
выше поднимается уваженіе къ тѣмъ, которые создали эти законы, т. е., 
къ жрецамъ. Маздіанизмъ обладаетъ такимъ сводомъ законовъ, —  ’Вендѵ- 
дадъ, — который даетъ намъ нѣкоторое понятіе о культурномъ состояніи 
персовъ.

В'ь жизни древнихъ народов'ь совершенно отсутствуетъ свобода, 
индивидуализмъ существуеіь еще какъ бы В’ь зародышѣ, эмансипація лич
ности еще не совершилась. Вся жизнь находится въ оковахъ безаппеля- 
ціоннаго, духовнаго или свѣтского авторитета. Такъ какъ фактора жизне
способнаго прогресса не имѣется, столь важный закон'ь соотвѣтствія или 
соглашенія не можетъ имѣть мѣста. Основу этой общественной жизни со

ставляет!) послушаніе и твердая вѣра въ необходимость его. Древне-азі
атскіе народы не имѣли тѣхъ важныхъ мѣръ, которыми мы пользуемся 
въ современной жизни: свободні)ій трудъ, справедливое государственное 
устройство, считающееся съ индивидуальностью, раціональное воспитаніе 
народа и наука, объясняющая намъ причины явленій.

Всего этого на азіатской почвѣ не было. Пеудивительпо поэтому, что 
нѣкоторыя прославленныя культурныя учрежденія оказываются иногда гра
ничащими съ абсурдомъ по своей наивности. Законодатель производитъ 
иногда впечатлѣніе пьянаго человѣка, который натыкается на всѣ углы и, 
въ концѣ КОНЦОВ'!., не понимаетъ: гдѣ онъ? какъ? что? и почему?

По строгая дисциплина творитъ чудеса. Дѣтски - довѣрчивыя массы 
благоговѣютъ передъ бс.зсмыслицсй и находятъ совершенно понятнымъ то, 
что пикто но можетъ понять. Нравственные законы, которі.іе воспринять 
можно не умомъ, а только чувствомъ или инстинктомъ, нс могутъ счи
таться п[іодуктами культуры, а только ея зародышами.

Приведемъ нѣсколько примѣровъ изъ предписаній Вепдидада. Такъ 
какъ по ученію маздіанпзма нрикоеновеніе къ трупу осквериясп., то по
гребеніе умершихъ обставлено бы.ю множествомъ церемоній. Прежде всего 
тѣ.10 относятъ въ совершенно сухое мѣсто, лишенное всякой растительности, 
и тотъ клочокъ земли, на которомъ онъ лежигь, символически отдѣляется 
отъ остального міра проведенными вокруіъ него глубокими бороздами. За- 
тѣм'ь начинаютъ отгонять трупную муху. Это злой демонъ женскаго пола, 
котоііый, по погелѣиію Аримана, хочетъ овладѣть душой умершаго. Шуху 
можно прогнать чтеніемъ молитвъ. Похороны совершаются въ особспні.іхъ 
построенныхъ для этой цѣли въ уединсиной мѣстшк'тп башняхъ «дахма» 
(«башня молчанія»), гдѣ тѣло тыставлястся на съѣденіе хищні)імъ пти- 
цамт). Чтобы очистить путь, по которому проносили ті>упъ, позади похо
ронной процессіи ведутъ бѣлую или желтую собаку съ двумя пятнами 
надъ глазами. Собакѣ, вообще, приписывается способность чуять бли.зость 
.злыхъ духовъ и прогонять нхъ. Замѣчательно то, что въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ Ирана трупы сжигаютъ, хотя это по махдіашістскимъ вѣро
ваніямъ считается оскверненіемъ огня.

По смерть еще не есть конецъ всего у вѣрующихь въ Агура-Махду. 
По ученію маздіанпзма душа умершаго остается въ теченіе трехъ ночей близъ 
тѣла. Она погружена ВЧ) молитву и передъ нею піюходятъ содѣянні,ія сю 
при жизни поступки. Если это были злыя дѣла, душа томится въ боль
шой тоскѣ, въ противномъ случаѣ она исполнена радостной надежды. За
тѣмъ она вступаетъ на путь къ вѣчности. Дойдя до моста «Спватъ», ко
торый «тоньше волоса и ост|»ѣо моча» для грѣшника, но ши[)окъ для 
праведника, грѣшникъ скользитъ съ него и падаетъ въ текущій подъ мо- 
стоиЗ) потокъ изъ расплавленнаго мста.іла, въ которомъ очищаются дивы 
(і’сніп). Въ системѣ Заратустры существуетъ также воскресеніе изъ мерт
выхъ. Но замѣчательнѣе все! о, что въ сі о ученіи прнводпта предсказаніе 
изъ древнѣйшихъ временъ: изъ колѣна Заратустры родится пророкъ. Спа
ситель міра, рояіденный отъ дѣві)і свсрхч.сстсственііымъ образомъ: онъ 
будетъ способствовать воскресенію мертвых'ь. Тогда настанетъ судъ надъ 
этими бездушными тТ).іами—-эта часть ученія совершенно непонятна. К о та  
же всѣ вины искуплены, ,Богъ соединяетъ опять души съ тѣлами п всѣ 
живутъ вок|)ѵгъ Всевышняго, въ блаженномъ состояніи; для нихъ уже 
нѣтъ ни мукъ ада, ни смерти.

Для персовъ система Заратустры была слишкомъ отвлеченна. Масса 
ея не понимала и въ болѣе или менѣе опредѣленной формѣ склонялась къ 
древнему политеизму въ антропоморфической формѣ (т.-е., въ олицетворе
ніяхъ), какимъ онъ выразился въ Древнѣйшей части Авесты. Хотя это
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ТОЛЬКО олицетворенія божественныхъ сятрпбутовъ, но для народа это ровно 
ничего не значитъ; онъ отвлеченностей не понимаетъ и у него каждое изъ 
:*тих'ь олицетвореній становится божествомъ, равнымъ высшему божеству.

Примѣромъ тому служитъ богъ Mumfu. Свиту Лгура-Махды. состав
ляютъ шесть ангеловъ —  амгиаептіды. Къ нимъ присоединяются геніи 
огня, воды, вѣтра, священнаго слова, истины, чистоты, искренности, по
бѣды и, наконецъ, звѣзда Песъ (Сиріусъ), солнце и геній свѣта. Послѣд
ній геній есть Митра. Пъ противоположность дневному свѣтилу, онъ есть 
свѣтъ, проникающій все твореніе. Онъ же является посредникомъ между 
Богомъ и человѣкомъ. Понятно, что такія слишкомъ утонченныя разгра- 
)шченія функцій дневного свѣтила и генія свѣта сами собой исчезаюгь, 
они сливаются, и Митра становится богомъ солнца, и уже на монетахт. 
Сассанидовъ Митра является съ ореоломъ лучей вокругъ головы. Пультъ 
Яитры, смѣщавшись съ халдейскими и египетскими формами поклоненія 
богу солнца, проникъ въ религіозный циклъ понятій грековъ и римлян'ь, 
у которыхъ пріобрѣлъ новую форму мистеріи. Митру же мы видимъ вт. 
колоссѣ Родосскомъ, напоминающемъ, въ свою очередь, золотого колосса 
воздвигнутаго (по словамъ прор. Даніила) Навуходоносоромъ на полѣ Ду{)а 
адизъ Вавилона, въ богѣ Эмесы и Баалбека, Гемополиса и Пальмиры. 
Какъ геній свѣта,— Митра побѣждаетъ быка, подобно тому, какъ богиня 
побѣды у грековъ, а въ Персеполѣ —  «солнечный левъ» также уби
ваютъ быка. Всѣ эти миѳы связаны съ первобытнымъ быко.иъ Авесты. 
,9тотъ же миѳъ встрѣчается на множествѣ древнихъ алтарей и въ запад
ныхъ странахъ, даже на Рейнѣ и Неккерѣ, куда культъ солнца былъ за
несенъ римлянами. На этихъ алтаряхъ мы видимъ упавшаго быка, а на 
немъ стоитъ на колѣнѣ человѣк'ь въ фригійскомъ колпакѣ и развѣваю- 
щемся плащѣ, вонзающій въ него кинжалъ. Это Ариманъ, богъ зла, уби
ваетъ первое живое существо. Добрыя животныя (геніи)—собака, пѣтухъ—  
и злые геніи Аримана — змѣя, скорпіонъ —  бсшются изъ-за умирающаго 
быка. Но Ариманъ не достигаетъ цѣли. Ему не удается истребить 
источникъ жизни. Изъ хвоста быка вырастаютъ хлѣбные колосья, изъ его 
крови— виноградная лоза, изъ его роговъ—деревья, а изъ бока его вы- 
ходитч, первый человѣкъ. Такимъ образомъ, создается міръ. Это представ- 
•іеніе о сотвореніи міра слишкомъ грубо, чтобы его можно было припи
сать Заратустрѣ. Она создалась, вѣроятно, среди бактрійскаго пастушескаго 
народа и, ради него, было принято Заратустрой въ его систему. Тамъ, за 
Вактріей, на вершинѣ индійской, уходящей за облака горы А.іьбордшъ, 
окруженный своими геніями, солнцемъ, луной и звѣздами, сидитъ на пре- 
<',толѣ во славѣ Агура-Махда. Отъ вершины его горы къ вѣчности пере
брошенъ мостъ. Для очищенія всего міра отъ грѣха Агура-Махда сплавить 
въ одно и гору и низменность, такъ что вся земля сдѣлается плоской, 
какъ доска.

Покончивъ съ религіозной системой Заратустры вернемся къ Мидіи. 
Тамъ, въ юго-восточномъ углу страны, гдѣ у подножія горы Эльвенда 
лежитъ городъ Хамаданъ, на высокомъ холмѣ видны разрушенныя стѣны 
и остатки круглой средневѣковой башни. На этомъ холмѣ стояла въ глу
бокой древности крѣпость Детка, откуда онъ могъ наслаждаться видомт. 
лежащей въ роскошной долинѣ столицы своей Экбатаиы. II теперь еще 
эта страна полна садовъ, орошаемыхъ живыми ключами, сбѣгающими по 
глубокимъ скалистымъ складкамъ Эльвенда. Здѣсь въ Экбатанѣ персидскіе 
цари искали прохлады во время лѣтняго зноя. Слѣды ихъ пребыванія оста- 
,'іись здѣсь въ видѣ надписей, прослав.тяющнхъ Ахеменидовъ, и туловища 
огромнаго льва, который нѣкогда стоялъ па воротахъ. Но гораздо болѣе 
важное значеніе имѣла крѣпость Дейока на холмѣ, о которой разсказы-
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ваегь Іероботъ. Замокъ Дейока былъ окруженъ семью концентрическими 
стѣнами. Изъ нихъ каждая, сообразно съ возвышающейся формой поверх
ности, возвышалась надъ предшествующей внѣшней стѣной. Нижняя стѣна, 
самая бJ[)льшaя, равнялась стѣнѣ, аѳинскаго Акрополя. Зубцы этой первой 
стѣны были бѣлые, второй— черные, затѣмъ слѣдующіе пурпурные, голу
бые, свѣтло-к])асные— очевидно, изъ глазированнаго кирпича,— а двѣ послѣд
нія были—одна посеребренная, другая позолоченная. За этой послѣдней 
стоялъ дворецъ Дейока, абсолютно отдѣленный отъ остального міра, въ 
томъ таинственномъ отчужденіи, которымъ окружало себя большинство 
азіатскихъ властителей, желая дать народу представленіе о своей боже
ственной недоступности. Отт, этого мидійскаго двора персы заимствовали, 
кро.чѣ одежды и длинной мантіи, весь придворный этикетъ. Мидійца.чъ же 
образцомъ въ этомъ отношеніи послужила Ниневія.

По мидійское могунщетво бы.ю недолговременно; оно продолжа.юсь 
всего 128 лѣтъ, въ теченіе которыхъ на индійскомъ престолѣ смѣнилось 
четыре царя; Дейпкъ, Фраортъ, Кіаксаръ и уіетіагъ. Послѣдній отличался 
изнѣженностью восточныхъ деспотовъ и греколюбіемъ. Онъ самъ, повиди- 
.чому, одѣва.іся какъ женщина, бѣлился, румянился, подводилъ глаза и 
брови, носилъ парикъ и ук|іашалъ себя драгоцѣнностями. Поэтому его по
бѣду на.іъ Лидійскимъ царемъ Алгато.нъ слѣдуетъ, очевидно, приписать 
его полководцамъ. Астіагъ взялъ себѣ въ жены дочь щжореннаго ліцій- 
скаго царя и отъ нея имѣлъ дзу.хъ дочерей Мандану и А.чіитжу. Сынъ 
первой изъ нихъ, отданной замужъ за знатнаго перса, Киръ, сдѣлался ве
ликимъ завоевателе.мъ. Съ нимъ вступаетъ на историческую арену новый 
могучій факторъ, Персія. Персы были народъ отнюдь не похожій на при
выкшихъ къ роскоши и изнѣженности мидянъ. Они пили только воду, 
оыли умѣренны въ пищѣ, носили платье изъ кожи, и Киру нетрудно было 
поднять ихъ противъ всѣми презирае.маго и ненавидимаго Астіага, кото- 
})Нй былъ побѣжденъ безъ труда.

Киръ, основатель династіи Ахеменидовъ, является самы.чъ могуще- 
ствепнымъ ея представителемъ. Это—фигура болѣе грандіозная, чѣмъмогу- 
іцественнѣйшіе фараоны Мемфиса и Ѳивъ, чѣмъ воинственные цари Асси
ріи и Вавилоніи. Киръ, завоевавъ Бактрію, уничтожилъ лидійское царство, 
но не убилъ и не замучилъ послѣдняго царя Лидіи, Крева, (какъ это дѣ
лали въ подобныхъ случаяхъ его предки и потомки), ов.іадѣ.іъ Вавило
номъ и проникъ въ Туринъ, такъ что «копье персидскаго царя» господ
ствовало отъ Пнда^ до береговъ Персидскаго заіива. Столицей этого гро
маднаго царства былъ Вавилонъ, а но Суза или Экбатана, такъ какъ 
Киръ понялъ значеніе Вавилона, какъ центра громаднаго государства, 
надъ которымъ онъ царствовалъ.

Киръ вполнѣ заслуживаетъ тѣ похвалы, которыми осыпа,ти его не- 
только его собственный народъ, видѣвшій въ немъ для себя отца, но и 
покоренные народы. Онъ лично оста.юя вѣренъ своему въ высшей сте
пени простому образу жизни; но, какъ властитель милліоновъ онъ созна
валъ, что господствовать надъ невѣжественными народами можно было 
только двумя способами: или внушая страхъ безграничной жестокостью, 
или удивленіе баснословнымъ внѣшнимъ блескомъ и великолѣпіемъ. При 
публичныхъ жертвоприношеніяхъ кортежъ царя состоялъ изъ многихъ ты
сячъ человѣкъ. Шествіе подвига.шсь между тысячными рядами воиновъ; 
во главѣ шествія жрецы вели священны.хъ животныхъ для жертвоприно
шенія, за ними шли ^конп, посвященные богу солнца, затѣмъ ѣха.іа за
пряженная четырьмя бѣлыми конями великолѣпная колесница Агура-Махды; 
вслѣдъ за нею шествовали носители священнаго огня, а позади нихъ, на 
роскошной колесницѣ ѣхалъ самъ царь, по бокамъ колесницы шли копье-
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носцы; далѣе вели веінколѣппыхъ коней царя; шествіе замыкала цѣлая 
армія до 40,000 коннаго войска.

Еніъ Сылъ не нохся.ъ на другихъ азіатскихъ деспотовъ: онъ былъ 
великодушенъ къ побѣл;дспш.шъ врагамъ, сострадателенъ къ чужому пе- 
счастію и искренно желалъ добра своему народу. Онъ вывелъ своихт> пер
совъ изъ полудикаго состоянія, развилъ способности своего народа, вну
шилъ ему мужество и беззавѣтную храбрость. И странное дѣло; простая, 
скромная личность этого могущественнѣйшаго властителя Азіи, его стро
гая нравственность, еирагедлипое управленіе не дали развиться вымыслу, 
и никакая легенда не окружаетъ этого великаго царя-героя. Все шь его 
жизни и въ его управленіи ясно и правдоподобно: его царство не созда
ніе демоническихъ силъ, а твореніе я.с.іѣзной волн человѣка въ союзѣ со 
•здравомыслящимъ, простымъ и сильнымъ народомъ. Только вокруп. рожде
нія и дѣтства образовались сказанія; о смерти его никому въ точности не 
извѣстно. Но Ктезію, Киръ палъ въ битвѣ съ массагстамн отъ руки ца
рицы ихъ— Томирисы; по Ксенофонту я;е, онъ умеръ естественной смертью 
въ Персіи. Соединяя оба эти разногласія, позволительно составить такое 
предположеніе, что Киръ умеръ на родинѣ отъ ранъ, полученныхъ въ 
битвѣ съ туранцами. Киръ цаііствовалъ отъ 559 до 529 г. до Р. X.

Двухсотлѣтнео владычество Ахсменпдовъ имѣетъ большое значеніе 
для общихъ культурныхз. условій, вслѣдствіе сильнаго столкновенія азіат
скаго міра съ эллинскимъ. Западъ и Востокъ пришли въ соприкосновеніе, 
и міровоззрѣніе восточныхъ и западныхъ народовъ значительно расшири
лось. Азія н Квропа ломѣнялпсъ ролями. Какъ прежде вліяніе азіатской 
культуры раепрості)анилось на западъ, такъ теперь, съ побѣдами Але
ксандра Вгликаго, элліінская культуі)а и эллинскій духъ проникли въ 
древнія госуда[)ства азіатскихъ деспотовъ.

По это случилось уже гоііаздо позже. При смерти же Кира царство 
его было отлично организовано какъ вз. политическомъ, такъ и въ воен
номъ отноніеніи. Громадное, хорошо организованное персидское войско по
корило почти весь тогдашній міръ и приносило изъ своихъ походовъ не
смѣтныя богатства на родину. Цари персидскіе украшали своп дворцы 
въ Сузѣ, Псрссполѣ и Экбатанѣ образцами чужеземнаі о искусства, которое 
развивалось здѣсь далѣе подъ вліяніемъ ассиро-вавилонскихъ художествен
ныхъ произведеній.

Преемникомъ Кира былъ его сынъ Камбизъ (Камбуджа). Онъ еще 
болѣе расшнінлъ свое царство, завладѣвъ Финикіей, Кипромъ и Египтомъ, 
но онъ не обладалъ государственнымъ умомъ своего отца п не понималъ, 
что эти пріоб])1ленія были безполезны для Персіи, такъ какъ нарушали 
ея единство. J біеніе брата его Смердша (Партіи) было совершенно не- 
нуяшымъ. Послѣ покоренія Египта, Камбизъ тотчасъ же надѣваетъ на 
свою голову корону фаі)аоновъ. Киръ никогда не сдѣлалъ бы этого изъ 
политическаго такта, Камбизъ же задумываетъ еще подчинить себѣ Абис
синію, соор)я{аеті> флотъ противъ Карѳаіена. По это предпріятіе уже пе
реходитъ за предѣлы возмояшаго и достиясимаго. Кромѣ того, долгое от
сутствіе царя ^принесло большой вредъ единству и могуществу его царства. 
Покоііенные Киромъ иаі)оды только ждалі случая, чтобы разрушить зданіе^ 
построенное великимъ царемъ. И вотъ, посііеди приготовленій къ даіьнсму 
походу, до Камоиза- доходитч) извѣстіе о томъ, что на родинѣ появился 
лже-Сме[)дпсъ, т.-е., выдававшій себя за убитаго брата самозванецъ 
1 ау.ната. Камбизъ спѣшитъ домой, но по дороіѣ, получивъ еще какое-то 
тревожное извѣстіе, не находитъ ничего лучшаго, какъ лишить себя 
жизни.

Наслѣдникъ его престола, Дарій I  (521— 485), понсволѣ долженъ
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оы.п. продолжать завоеванія, такъ какъ тотчасъ же увидѣлъ, что отка
заться ОТЪ начатыхъ Кам'шзомъ предпріятій и сойти съ начертанішго имъ 
пути не такъ-то легко. Поэтому-то онъ п рЬшплся завоевать эллинское 
цаіютво. Планъ этотъ вовсе не былъ столь безумнымъ, какъ это мог.ю бы 
показаться на первый взгля.тъ. Греческія колоніи на малоазійскомъ берегу 
и такъ уже были подв.іастны Персіи, и планъ завоевать Грецію для объ
единенія ея съ береговыми странами напрашіів;ися самъ собой. Съ дру
гой стороны, Дарій разсчитывалъ въ то же время покорить ясившнхъ на 
сѣверѣ отъ Чернаго моря скиѳовъ, которые постоянно безпокоили его гра
ницы.

По на .этотъ разъ гроза, висѣвшая надъ Греціей, еще не разразилась. 
Дарій, перейдя Босфоръ, хотѣлъ, прежде всего, нанести смертельный ударъ 
скпоамъ; но ударъ чуть не обратился противъ него самого п во всякомъ 
случаѣ пролетѣлъ мимо. Скиѳы на своихъ быстрыхъ степныхъ коняхъ 
заманива.ін персовъ все далѣе и далбе въ безлюдныя и безплодныя рав
нины и по многаго не хватило, чтобы все персидское войско пе погибло 
въ степяхъ. Дарій вернулся домой ни съ чѣ.мъ и въ теченіе цѣлаго ряда 
годов-ь .эанииадся то.тько организаціей своего царства. Онъ раздѣлилъ его 
на «сатрапіи», которыми управляли облеченные почти неограниченной 
властью «сатрапы», (намѣстники или гснера.п>-губернаторы), бо.іыпею 
частью туземные князья этихъ нѣкогда завоеванныхъ странъ. Дарій уста
новилъ единство монетной системы и организова-іъ почту, которая, впро
чемъ, существова.іа и правильно функціонировала уже при Кирѣ, который 
и былъ первы.чъ учредителемъ чосударсгпвенноіі почты на Востокѣ. Отъ 
-этой мирной дѣятельности Дарій былъ отвлеченъ возстаніе.мъ греческихъ 
млоній въ Малой Азіи. Дарій во второй ра.ть перешелъ Босфоръ; но по
бѣда Аіильтіада на Мараѳонскомъ полѣ (490 до Р. X.) снова отбросила 
Дарія въ Азію. Въ третій разъ персы пришли въ Грецію уже подъ пред
водительствомъ преемника Дарія, сына его Ксеркса I (485—463).

Р азв и о н ы  дворца Ксеркса въ Персеподисѣ.
Ксерксъ, вѣровавшій въ одно первичное всеобъемлющее божество 

въ г{»ѣхопаденіе ангеловъ и первыхъ людей, въ пришествіе Мессіи и въ
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воскресеніе мертвыхъ для страшнаго суда, Ксерксъ, который въ воеііомн- 
наніс о пророкѣ Хомѣ устанавливаетъ нѣчто въ родѣ причащенія подч> 
обоими видами, несомнѣнно могъ сказать по отношенію къ статуямъ 
греческихъ боговъ приписываемыя ему историками слова; «все это идолы 
нечестивые, сшибите имъ головы и сожгите ихъ храмы!» О грандіозности 
замысла Ксеркса свидѣтельствуетъ то милліонное войско, которое перешлс> 
вмѣстѣ съ нимъ Геллеспонтъ. Онъ сознавалъ, что Греція отдѣляетъ его 
отъ Европы, н хотѣлъ уничтожить эту преграду. Недаромъ еще Дарій при
казалъ сдѣлать топографическій снимокъ съ итальянскихъ береговъ п 
врядъ-ли онъ сдѣлалъ это ихъ чисто-научнаго любопытства.

Однако, и грандіозный планъ Ксеркса потерпѣ.гь неудачу. Са.юмтг.. 
(480), Платея (470) и, наконецъ, 1/мш ле рѣшили участыо5Кной Европы. 
•Она не досталась персамъ— азіатскій народъ былъ отброшенъ въ Азіні. 
Весь античный міръ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вся наша цивилизація избѣгли 
вліянія восточной культуры. То, что слѣдуетъ за Ксерксомъ— не болѣе, 
какъ тѣнь Ахеменидовъ. Уже Артаксерксъ I  (4G5—425) съ трудомъ, 
могъ удержать царство отъ распаденія. Зато онъ привелъ въ порядокт. 
Ііазстроенные предпріятіями Ксеркса финансы, отмѣнилъ многія злоупотреб
ленія и учредилъ порядокъ въ государственномъ управленіи. ІІреемппковь 
его можно пройти молчаніемъ. Послѣднимъ Ахеменидомъ былъ Дарій III.  
Кодоманъ (336— 330)— трагическая фигура въ кровавой драмѣ паденія 
персидскаго царства. За дѣянія своихъ предшественниковъ е.му пришлое ► 
расплатиться цѣною своего царства и своей жизни. Юный "македонскій 
і’ерой, Александръ, въ своемъ побѣдоносномъ піествіи разрупіалъ царства, 
какъ карточные домики. Въ трехъ кровопролитныхъ битвахъ (при Гранинѣ. 
Иссѣ и Гавгамелѣ) онъ уничтожилъ несмѣтныя полчища персовъ. Древнія 
столицы Востока открываютъ передъ нимъ ворота, и великолѣпный Пѳрсе- 
иоль, въ видѣ факела, освѣщаетъ своимъ пожаромъ роскошный пиръ Алек
сандра. Вообще, походъ Александра представляетъ собой грандіознѣйшуь> 
эпопею, которую когда-либо создавала исторія человѣчества, эпопею фан
тастическую, полную воинственнаго романтизма. Центральной фигурой 
этого удивительнаго тріумфальнаго шествія является юный красавець вл» 
серебряномъ шлемѣ и блестящемъ золотыми украшеніями панцырѣ. Он'ь 
всегда первый въ битвѣ, послѣдній при отдыхѣ послѣ нсвѣроятныхі. 
усилій, заносчивый до безумія въ гнѣвѣ, щедрый до безразсудства при 
награжденіи за услугу, вѣтреный пли вѣрный, какъ найдетъ на него, 
тщеаавный въ высшей степени, а между тѣмъ, простой въ своихъ лич
ныхъ потребностяхъ, какъ послѣдній изъ своихъ солдатъ. Таковымъ предста
вляется намъ, въ обпіихъ чертахъ, обликъ Александра.

Царство Ахеменидовъ не имѣло непосредственнаго вліянія на раз
витіе культуры человѣчества. Царство это расцвѣло и увяло на почвѣ 
Азіи, какъ нѣкая элементарная сила, безъ обычныхъ культурѣ ступеней 
развитія. То, что разомъ создалъ одинъ человѣкъ (Киръ), то разомъ же 
какъ бы за одну ночь и погибло при его все еще могущественномъ по
томкѣ, Кодоманѣ.

Тѣмъ не’менѣе, этотъ большой отдѣлъ всемірной исторіи представляеп> 
собой громадный культурно-исторической интересъ, такъ какъ онъ слу
житъ подтвержденіемъ того основного принципа, что безъ правильной, 
оцѣнки человѣческихъ правъ, безъ гуманности и безъ развитія индивиду
альности путемъ государственныхъ учрежденій, основанныхъ на человѣче
скомъ достоинствѣ, не можетъ развиться высокая духовная культура,—  
иными словами: азіатскій деспотизмъ здѣсь, какъ и въ другихъ позднѣй
шихъ странахъ, не могъ выполнить задачу, удовлетворительное-рѣшеніе 
которой лежитъ внѣ окружающей его стѣны изъ желѣза и крови.

ПСТОГІЯ КУЛЬТУРЫ. Ш

всѣх'ь деспотическихъ госѵ-

Геніальный умъ Кира моп. своею собственной силой замѣнить всѣ 
необходимые факторы развитія государственной жизни, но не вч. состояніи 
былъ направить національный духъ на ді)уло пути. Религія свѣта Зара
тустры, слишкомъ отвлеченная для массы, потеряла свое прежнее гуман
ное значеніе, а божественная сила утратила свое значеніе передъ неш»- 
мѣрнымъ гигантскимъ самомнѣніемь земныхъ властителей, непрестанно, 
па надписяхъ и изображеніяхъ па памятникахъ и скалахъ выстааіявшихл. 
на видъ безвольной и неразвитой народной массѣ свое богоподобное мо
гущество н свою безграничную власть.

Ассирійскій деспотизма, такъ же, какъ и персидскій, ничего не оста
вилъ, кромѣ с.іѣдовъ крови, послѣ себя. 1'!слн кое-гдѣ въ исторіи Ахеме- 
нндовъ и проскальзываютъ свѣтлые лучи, то только но контрасту между 
мрачныма. семитическима. духомъ и болѣе свободным!, духомъ арійцевд.. 
Замѣчательно, что греческіе писатели нерѣдко высказываютъ не только 
одобрительное сужденіе относительно нѣкоторыхъ учрежденій Ахеменидовъ. 
}іо и выражаютъ свое удивленіе имд..

Большой вредъ госудаі)ствсппому строю 
дарствъ Востока прнносятл. гаремы. Почти все 
царствованіе династіи Лхеменндова. полно дво]і- 
цовыхъ интригъ, убійствъ, от])авленій, ііроис- 
і;овъ алчныхъ или честолюбивыхъ женщинъ.
Умный Дарій потому только возила, за собой 
во время парадова. свой гаремъ, чтобі.і от
нять у этихъ «звѣздъ Востока» возможность 
интриговать во время его отсутствія. Вели
колѣпный поѣздъ гарема открыва.ні роскош
ныя колесницы царицы— матери и царицы— 
супруги, прочія жены и женская свита слѣ
довали верхами на чудныхъ копяха.. Дѣти же 
со своими воспитателями и принадлежащая 
ка. гарему прислуга ѣхали въ носилкаха., ко
торыя несли мулы. Шествіе замык.ъіа охрана 
и.ть конныхъ стрѣлковъ.

Сокровища и драгоцѣнности гарема бы
ли неисчислимы, ]юскошь, какою окружали 
себя эти повелительницы гарема, была иеоіш- 
сусма; но зато ничто не могло также срав
ниться са. ними ва. искусствѣ вести интриги и персвдскаго_ царя, г

* ефъ изъ лургаоа.составлять заговоры. Для достиженія своиха.
честолюбивыхъ цѣлей этп женщины не останавливались ни передъ чѣм ъ. По
нятно, что при такихъ условіяхъ нравственность должна была падать все бо
лѣе и болѣе. Ужасныя .злодѣйства Яау)г<.?«лѵ(.са, сестры супруги Дарія II, даже 
на Востокѣ являются чѣмъ - то неслыханнымъ. П цѣлыми десятилѣтіями 
женщины га]іема бывшій руково.дптельнпцами самыхъ позорныхъ дѣяній.

По этому поводу мы должны коснуться одной весьма важной об
ласти, а именно; правош.ѵг, огпногнеиій, о которыхъ памятники, относя
щіеся къ эпохѣ Ахеменидовъ, даютъ намъ достаточно подробныя и опре
дѣленныя свѣдѣнія. Верховная судебная власть находились въ рукаха. 
царя, который держалъ свой судъ въ Персеполисѣ. Кромѣ того, функціо
нировалъ еще, такъ называемый, царскій судъ изъ семи членовъ, кот«- 
рый сопровождалъ царя во всѣхъ его походахъ. Суда, считался неподкуп
нымъ и безпристрастнымъ, но отличался невѣроятной жестокостью нака
заній. Провинившимся отрѣзывали какую-нибудь часть тѣла, поджаривали 
па угольяха., .зарывали живыми ва. зе.млю, раз.давлпвали голову между
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двухъ камней, ішлили, сажали па колъ, выкалывали глаза, влцва.іи рас
плавленный свинецъ въ уши, выставляли па съѣденіе насѣкомымъ или 
совершали надъ ними еще многія тому подобныя звѣрства. Расходы па 
громадный штатъ и роскошь двора покрывались податями.

Содати же (по свидѣтельству Геродота) давали государству срав
нительно съ тогдашней стоимостью денегъ несравненно болыпую сумму

Нерсидсків чинивниіш, придворные в т. д. Пе|ісидсков воВеко.
дохода. Чѣмъ въ настоящее время любая изъ великихъ державъ. Большую 
часть этихъ суммъ поглощало содержаніе двора и войска. Кромѣ персид
скихъ войскъ, содержались еще за высокую плату цѣлыя арміи наемни
ковъ. Какое невообразимо пестрое зрѣлище представляло собой подобное 
войско можно судить по геродотову описанію войска Ксеркса. Ассирійцы 
съ утыканными остріями палицами, бактрійцы съ обоюдо-острыми топорами, 
индійцы съ лукомъ и стрѣлами, одѣтые въ звѣриныя шкуры афганцы, 
татуированные нубійцы въ пантеровыхъ шкурахъ, армяне и фригійцы 
со сплетенными изъ ремней шлемами на головахъ, ѳракійцы въ пестрыхъ 
плащахъ и въ лисьихъ шапкахъ, съ метательнымъ копьемъ и ножомъ, 
халибы съ рогатыми шлемами, саргаты съ арканами, арабы на верб.ш- 
дахъ, лиЕійцы, киликійцы, табарены, макроны, саспиры, мары, колхи, 
паритане, всевозможные народы въ невообразимо разнообразныхъ одѣя
ніяхъ. Все это представляло собой такое зрѣлище, какъ будто всѣ Народы 
земли сошлись сюда, чтобы составить кортелсъ «повелителя міра».

Надписи Дарія состав.!іѳны на трехъ языкахъ: на вавилонскомъ, 
мидо-скиѳскомъ и персидско.мъ и изображены к.іинообразными письменами. 
Извѣстно, что прочтеніе персидскаго текста послужило основой для изу
ченія всѣхъ клинообразныхъ надписей. По этой надписи прочитаны были 
и обѣ другія.

Персы, принявъ отъ ассиро-вавилонянъ ихъ по.титическое наслѣдіе,
переняли въ тоже время 
и искусство покоренныхъ 
семитическихъ народовъ; 
но, разумѣется, это искус
ство все-таки подверглось 
пхъ собственному древне
арійскому вліянію, въ осо- 
бенлости въ архитектурѣ, 
которая принимаетъ болѣе 
легкія и граціозныя фор
мы въ сравненіи съ тяже
ловѣснымъ форма.тизмо.мъ 
искусства, стоящаго въ 
тѣсной связи съ египет- 

Могила Кира. СЕЙМЪ. Въ изображені И фи
гуръ замѣчается то, что у 

человѣческихъ фигуръ, идущихъ въ профиль, туловище изображено уже не ей
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face, а бокомъ, но глазъ все еще посаженъ прямо. Тѣла животныхъ, хотя по 
силѣ мускуловъ и напоммнаіогь ассирійскіе образцы, однако, трактованы уже 
съ большимъ чувствомъ мѣры и въ анатомическомъ отношеніи съ большею 
точностью. Въ бо.гЬе позднее время замѣтно неоспоримое в.ііяніе эллинскаго 
искусства. Объ архитектурѣ древнихъ персовъ даютъ намъ понятіе нѣ
которыя развалины храмовь и высѣченныя въ скалѣ гробницы царей. 
Древнѣйшая постройка Лхемепидовъ—это, такъ называемая, «гроСмшца 
Кира»: на семи гіюмаціы.хь ступеняхъ пирамиды стоитъ небольшой домъ 
съ покатой крыніей. Вся постройка исполнена изъ бѣлаго мрамора въ не
сомнѣнно вавилонскомъ стилѣ. Памятникъ находится на мѣстѣ Пасаргадэ, 
гдѣ Киръ одержалъ побѣду надъ мидянами и стряхнулъ съ себя ихъ иго. 
Паддиѣйшіе цари здѣсь получали какъ бы посвященіе. Они надѣвали на 
себя въ высшей степени простое платье Кира и выпивали чашу молока 
въ воспоминаніе о простой жизни персовъ. Небольшой склепъ, находя
щійся въ вышеупомянутомъ домикѣ, заключа.іъ въ себѣ гробницу со. 
.золотымъ гробомъ Кира, сто.гь съ кубками, множество ковровъ, оружія и 
всякихъ драгоцѣнностей, но уже Александръ нашелъ склепъ ограб.іоннымъ. 
Прежде мавзолей бы.іъ окруженъ паркомъ, теперь здѣсь совершенная 
пустыня.

Въ скалѣ Накшь’ и Рустемъ (близъ Персеполнеа)высѣчены гробницы 
еще четырехъ другихъ 
Лхеменидовъ. Па краю 
равнины,простирающей- 
ся близъ устья Мургаба, 
лежитъ громадная двор
цовая терраса. О гран
діозности ея построекъ 
свидѣтельствуюп> еще 
высокія тонкія колон
ны съ кистеобразными 
капителями, рельефы на 
стѣнахъ, громадныя 
лѣстницы съ такими низ
кими и широкими сту
пенями, что по нимъ 
могли безъ труда под
ниматься лошади, и фи
гуры животныхъ— боль
шею частью львы и бы
ки. Къ сожалѣнію, и 
здѣсь все тѣ ЯСС услов
ныя изображенія царя, 
борющагося со звѣ|)емъ 
Лримана —  чудовищемъ 
съ рогатой головой, спи
ной покрытой перьями, 
львиными лапами и хво
стомъ скорпіона. Истори
ческихъ изображеній, 
какія мы находимъ въ 
ниневійскихъ дворцахъ 
и представляющихъ со
бой цѣнное ДОПО.ДНенІе Царь въ борьбѣ со сзвѣреиъ Арвиана».
КЪ историческимъ документамъ, въ Персеполисѣ совершенно не встрѣчается.
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Тѣмъ не менѣе, изъ сравненія персидскаго искусства съ ассирійскимт.. 
мы можемъ сдѣлать слѣдующее заключеніе: персидское уступаетъ ассирій
скому въ богатствѣ исто])ическихъ мотивовч>, зато по отношенію къ истинѣ, 
и техническому выполненію первое далеко опередило послѣднее. То, что 
въ ассирійскихъ изображеніяхъ еніо неестественно, слабо, безпомощно 
но выполненію, то въ рукахъ персидскихъ мастеровъ сдѣлало, несомнѣн
ные успѣхи. Этотъ процессъ развитія искусства можетъ быть представлен !, 
тремя наглядными примѣрами. Па египетскихъ изображеніяхъ рука не 
закрывается въ кулакъ. Аммонъ вовсе не держитъ свой бичъ; онъ лежитч. 
на поверхности его протянутой руки или виситъ надъ нею въ простран
ствѣ. Б а  ассирійскихъ изображеніяхъ рука хотя и закрывается, но сдѣ
лана очень грубо. Совершенно иначе трактуютъ руку персы—рисунокъ и 
моделировка художественны и близки къ природѣ.

Сасаниды.
Изъ исторіи извѣстно, что тотчасъ по смерти Александра громадное 

азіатское царство его распалось: съ одной стороны, туземные мелкіе вла
стители поспѣшили сбіщсить съ себя македонское иго и освободиться, съ 
другой стороны, полководцы Александра принялись рвать на части вла
дѣнія своего умершаго повелителя. Во время всѣхъ этихъ смутъ сатрапт. 
Бактріи Діосотъ воспользовался царствовавшимъ безпорядкомъ и сдѣлался 
полновластнымъ государемъ Бактріи. Бъ это же время царь Парѳііі Ар- 
сакъ задумалъ освободить Иранъ отъ чужеземнаго владычества и возста
новить монархію Ахеменидовъ.

Парѳяне были въ высшей степени воинственнымъ, закаленнымъ вт> 
бояхъ народомъ, не отступавшимъ ни передъ какими опасностями п за
трудненіями въ войнѣ. Этотъ полудикій народъ, покорилъ бактрійскаго 
сатрапа и, зав.ладѣвъ Бактріей, пришелъ въ столкновеніе съ изощренными 
в'ь воеійшмъ искусствѣ римлянами. И вотъ, случилось нѣчто совершеинн 
неожиданное: все военное искусство римлянъ, покорившихъ почти весь

извѣстный въ то время міръ, ока
залось безсильнымъ противъ ис
кусства парѳянъ. Несмѣтные, одѣ
тые въ металлическіе панцырп пол
чища этихъ всадниковъ и летящія 
безъ промаха стрѣлы парѳянъ, про
низывавшія свою цѣль насквозь или 
крючьями вонзавшіяся вч. тѣло, 
истребляли цѣлыя арміи римлянъ. 
Страна была залита потоками кро
ви II слезъ, неслыханныя избіенія, 
пожары, грабежи и прочіе спутни
ки войны превратили цвѣтущія 
страны въ пустыни. И каковъ былч. 
конецъ этой продолнсавшейся три

ПерсиАСыІ іісадиш;і, въ ваицырѣ врсмеаъ Оасаввдовъ. СТОЛѢТІЯборьбы? 11 ОбѢДИТеЛЯМЦ ОСТЭ-
лись парѳяне. Персидская поэма, Шахъ-Намэ почти ни слова не говоритч. 
о владычествѣ парѳянской династіи, которое продолжалось, однако, вдвое 
больше противъ царствованія Ахеменидовъ, п довольствуется только замѣча
ніемъ, что эта эпоха не оставила слѣдовъ послѣ себя. Это умолчаніе мож
но объяснить только тѣмъ, что парѳярекіе пари не были національно— пер
сидской династіей.

?  і
1 .

Беѣ нарнянскіе цари носили имя Арсакъ съ прибавленіемъ своего соб
ственнаго имени. ІІос.іѣдніімъ царемъ этой династіи въ Персіи былч. 
Лреакь X X X I  Лртаианъ /I ', съ нимъ окончилось господство парѳянч,.

Ііергидская колсгпица (съ сероавіі) въ ерагевііі.

благодаря пробужденію персидскаго національнаго духа. Одинъ изъ пер
сидскихъ князей, Лрдеширъ I  Ііапеканъ, овладѣ.іъ персидскимъ престо,іЬмч. 
и началч. собою династію Сасатідовъ. Съ воцареніемъ Ардешира, Парѳія 
гіечезаетч. изъ исторіи, а а а в а  Персіи достигаетъ новаго расцвѣта. И.зч, 
выдающихся царей династіи Сасанидовъ слѣдуетъ назвать ПІапі/ра I, по
бѣдившаго римскаго императора Валеріана. Онъ долго держалъ его въ плѣну 
и, наконецъ, умертвилъ. Изъ пос.іѣдующпхъ царей наиболѣе замѣчательнымч. 
былч. Шипцрі. II, царствовавшій 70 лѣтъ. ІІо особенной понулярпоетью

Персидская врндвориая стража. Персидскіе придворные.

пользова.іся прославлявшійся въ стихахч. н прозѣ царь Варахраю, Т, сдѣ
лавшійся чѣмъ-то вродѣ народнаго героя. Про него ходило множеств'! 
разсказовь и анекдотовъ. Его любовныя приключенія, вся его беззаботная, 
наполненная удовольствіями жизнь отразилась въ литературѣ того віюмеци. 
Парахранч> страстно любилъ охоту, и эта страсть сдѣла.лась его погибелью. 
Однажды, преслѣдуя дикую козу въ глубокой долинѣ, нросткрающейся 
между Пспаганью и ПІпрасомъ, Барахранъ вмѣстѣ съ конемъ слетѣлъ въ 
пропаси. II исчезъ безъ слѢдй- Изъ  сочиненій одного армянскаго писателя 
Элиши, мы узнаемъ кое-что о семейномъ бытѣ персидскихъ вельмоясь. 
' Жены сатраповъ и другія знатныя женщины, пишетъ онъ, въ отсутствій 
своихъ мужей облекались въ глубокій трауръ. Онѣ спачи вмѣстѣ со своими 
служанками на землѣ, подостлавъ подъ себя коричневый матъ и подложивъ 
черную подушку подъ голову. Имъ нс подавалось отличнаго отъ другихъ 
кушанья, какъ это въ обычаѣ у знатныхъ. Пикто (передъ ѣдой) не по,чи-
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валъ имъ руки водой, женщины не подавали имъ топкихъ полотенецъ 
(для вытирані.я), онѣ не употребляли мыла и (благовоннаго) масла нь 
знакъ веселья; передъ ними не стояли драгоцѣнные сосуды или роскошные 
кубки, у воротъ но стояли слуги, вводащіе гостей, и 'знатныя лица но 
приглаішглись въ домъ. Балдахины п постели молодыхъ женъ были по
крыты пылью, пхъ прелестные сады высыха.іп и цвѣты блекли, виноград
ныя кисти были оборваны; ихъ драгоцѣнныя украшенія и все ихъ иму
щество конфисковывалось, такъ что у нихъ не было даже ни одного 
драгоцѣннаго камня, чтобы украсить свое чело».

Самымъ выдающимся царемъ династіи Сасанпдовъ былъ Хозру 
Нурштат. Персидскіе писатели говорятъ о немъ, что это былъ государь, 
который ставилъ величіе и благоденствіе своего государства выше всѣхъ

личныхъ своихъ интересовъ. Онч. 
устранилъ нищенство, пріучилъ людей 
къ труду, выдавалъ вспомоществова
ніе изъ своихъ частныхъ средств'ь, 
дарилъ крестьянамъ зерно на обсѣ
мененіе и т. д. Нуршиванъ покрови
тельствовалъ также наукамъ. Грече
скіе ученые встрѣчали радушный прі
емъ при его дворѣ, и сочиненія их'ь 
переводились на персидскій языкъ(сюч. 
Аристотеля и Платона). Впослѣдствіи 
эти сочиненія были переведены на 
арабскій языкъ въ эпоху сасанидска- 
го халифата, такъ что персидскимъ

Царь Хозрой и Ширинъ. КНЯЗЬЯМЪ МЫ ОбяЗаНЫ ТѣМЪ, ЧТО СО-
хранилось драгоцѣнное наслѣдіе клас

сической учености. Правда, что многое изъ этихъ работъ потеряно, но 
многое также и спасено было позднѣйшими послѣдователями зороастризма, 
парсами. Сюда принадлежитъ прежде всего переводъ Авесты на языкъ пе- 
леви. Врачу Нуширвана, Ішрзупа, мы обязаны переводомъ сборника индій
скихъ сказбкъ «Калнлава Димна». Это такая литературная сокровищница, 
которой въ теченіе столѣтія всѣ цивилизованные народы пользовались, 
какъ источникомъ фантазіи для своихъ сказокъ, басенъ и повѣстей. Не
многимъ, вѣроятно, извѣстно, что наши дѣти въ своихъ сказкахъ и поба- 
сенкахч. читаютъ произведенія индійской фантазіи или что драматическіе 
мотивы Шекспира и Гете возникли подъ пальмами Индостана. Династія Саса- 
нидовъ угасла въ 651 г. до Р. X.

Духовно-культурное наслѣдіе Сасанидовъ выразилось въ произведеніяхъ 
.яитсратуры языка пелеви. Это средне-персидское нарѣчіе, письмена кото
раго представляютъ собой подражаніе арамейскимъ. Въ послѣднее же время 
было высказано предположеніе, что письмена пелеви есть только развитіе 
древнѣйшаго персидскаго письма, еще болѣе древняго, чѣмъ іаинообразпыя 
письмена.

Дошедшія до насъ письмена до магометанскаго періода персовъ суть 
(кромѣ клинообразныхъ письменъ) надписи Сасанидовъ, надписи на языкѣ 
пелеви и надписи Авесты. Всѣ три рода письменъ имѣютъ одинъ основной 
типъ, но въ Авестѣ главныя выраженія яснѣе, чѣмъ въ другихъ. Благо
даря монетамъ Сасанидовъ мы можемъ прослѣдить развитіе сасанидскихъ 
письменъ почти въ продолженіе шести столѣтій. Древнѣйшія монеты имѣ
ютъ тѣ же письмена, что и надписи; позднѣйшія показываютъ сходство 
съ книжными письменами пелеви п съ зендскими. Такъ какъ Сасаниды 
сдѣлали маздіанизмъ государственной религіей, то они, по всей вѣроятности.
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йе употребляли другого письма, какъ только то, которое употребляли 
жрецы.

Сасаниды старались о томъ, чтобы сохранить историческія и миѳи
ческія преданія, что для нихъ но представляло особенной трудности, такъ 
какъ персы, несмотря на долгое владычество парѳянч., остались свобод
ными отъ ипост|іаннаго вліянія, сохранили свою самобытность, приверисенность 
къ своему языку, къ свопмч> преданіямъ и кь своему прошлому. Кромѣ 
свѣтской литературы, о которой мы уже упоминапі, на языкѣ пелеви осо
бенно замѣчательны религіозныя писанія, среди которыхъ выдѣляются двѣ 
книги Нупдеіешъ иД/<»а-«7к)5.0сповііой тон ь первой и.зч> нііхч>—зороастрическій 
дуализмъ и вѣі>а въ демоновч>. Содержаніе первой составляеть смѣшеніе 
миѳическихъ сказаній и космогѳішчески.хъ ученій. Описаніе сотворенія міра 
чсрезъ-чуііъ фантастично.

Дгінкардъ есть сочиненіе, въ которомъ подробнымъ образомъ обч>яс- 
пяется маздіанизмчг. въ то же время въ немъ на ряду съ религіозными 
вопросами трактуются и вопросы гражданской жіі.чпи и различныя мор;иь- 
пыя темы. Особенный культурііо-историчеекій интс'ресъ пмѣетч. вонросч. о 
бракѣ, главнымъ образомч., о бракѣ между родными. Бъ исторіи Ирана па

Развадпвы дворца Сасаввдовъ прп Ктезі^'овѣ Большая средвяя арка въ послѣдвеѳ
вреиз обрушімись.

каждомъ шагу встрѣчаются браки между братьями и сестрами, даже между 
ОТЦОМ1, и дочерью. Этотъ обычай, вѣроятно, утвердился вслѣ.щтвіе того, что 
ахеыенпды, вступая на престо.чъ, обыкновенно принимали въ свое вла.іѣніе 
весь гаремъ своего предшественника цѣликомъ, съ женами и дочерьми. 
Кромѣ того, въ основѣ этихъ браковъ лежатъ и миѳическія ска.!анія. Однако, 
браки между близкими родственниками (хетодагь), по всей вѣроятности,,
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имѣли Цѣлью сохраненіе чистоты расы. Доказательствомъ тому, что обычай 
этихъ браковъ держался очень долго, служитъ то, что еще около середины 
IV ст. нашей эры армянскій еппсконъ Нарзесъ строго запрещалъ такіе 
браки сатрапамъ.

Сасаниды оставили послѣ себя архитектурные и скульптурные па
мятники. Изъ нихъ послѣдніе имѣютъ наибольшій культу]шо-исторпческій 
интересъ, какъ напр., рельефы въ скалѣ ахсменидскихъ гробницъ въ Иерсе- 
полисѣ, представляющіе собой сасапидскихъ всадниковъ въ фантастическом!, 
вооруженіи. Изображенныя на этихъ скульптурахъ сцены представляют!, 
собой турниры; замѣчателенъ одинъ рельефъ, представляющій торжество 
Тапура надъ римскимъ императоромъ Валеріаномъ. Въ Фирузабадѣ (на 
югъ отъ Шираза) существуетъ еще цѣлый дворецъ Сасанидовъ съ тремя 
яйцеобразными куполами. Иа западъ отъ Шираза, въ ущельѣ Козерун!. 
лежитъ разбитая колоссальная статуя Шапура— единственная статуя, най
денная въ Персіи. Затѣмъ въ Сузпстанѣ находится знаменитое сооруженіе 
Шапура— плотина, регулировавшая орошеніе полей и снабжавшая города. 
Говорятъ, что надъ этой постройкой работало много плѣнныхъ римлянъ, 
между ними самъ императоръ Валеріанъ.

Но сацой блестящей изъ резиденцій Сасанидовъ былъ Етезифонь 
(ниніе нынѣшняго Багдада) па лѣвомъ берегу Тигра. Когда арабы послѣ 
битвы при Кадезій проникли во дворецъ, они были поражены никогда не
виданнымъ великолѣпіемъ. Уже на по.іѣ битвы они .захватили большую 
драгоцѣнность: имперское знамя, такъ называемый, «кожаный фартукъ 
кузнеца Каве» (о номъ мы говорили раньше). Фартукъ этотъ съ теченіемт. 
времени пріобрѣлъ огромные размѣры. Онъ имѣ.гь 22 до футовъ въ длину и 
15 въ ширину и былъ богато украшень драгоцѣнными' камнями. Знамя 
это съ многими другими предметами добычи было отслано ха.тифу Омару.

Разсказы лѣтописцевъ о добычѣ, взятой арабами въ царскомъ дворцѣ, 
показываютъ, до какой утонченной роскоши дошли персы. Побѣдители 
нашли навьюченнаго верблюда съ одѣяніями поспѣшно бѣжавшаго царя 
Іездегерда. Въ одномъ изъ ящиковъ находились парадныя платья его, за
тканныя II вышитыя золотомъ и украшенныя драгоцѣнными каменьями, затѣмт. 
царскую корону и печать. Вооруженіе царя состояло изъ драгоцѣннаго 
панцыря, шлема, наручниковъ и наножнпковъ—все изъ золота. Одинт. 
предметъ добычи особенно поражалъ своей роскошью и красотой. Это былъ 
бѣлый парчовый коверъ въ 100 локтей длины и 60 локтей ширины. Зе
леная кайма была заткана цвѣтами, листья которыхъ были вышиты золо
томъ, а лепестки цвѣтовъ составлены изъ изумрудовъ, рубиновъ, берилловъ, 
бирюзы и топазовъ. Этотъ роскошный коверъ Сасаниды употребляли зи
мой, чтобы онъ напоминалъ имъ весенніе цвѣты. Омаръ,' получивъ эту 
драгоцѣнность, разрѣзалъ коверъ на куски и раздарилъ ихъ своимъ вѣр
нымъ приверженцамъ. Часть, доставшаяся одному только Лли, стоила
10,000 кусковъ серебра!

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Арл\ені;і и fAaлafi Азір.
Обширное пространство, занимаемое плоскогорьемъ Арменіи съ при

мыкающимъ къ нему полуостровомъ Малой Азіи и побережьемъ Понта Эв- 
ксинскаго (Чернаго моря), было въ самыя древнія времена заселено преиму
щественно народами арійскаго племени, тогда какъ южныя и западныя 
береговыя страны занимали народы семитической расы или даже просто 
семиты. Относительно ликійцевъ на основаніи ихъ письменныхъ памятни-
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ков-ь не существуегь никакого сомнѣнія въ томъ, что это было арійское 
племя, родственное фригійцамъ и армянамъ, тогда какъ происхожденіе 
карійневъ не совсѣмъ достовѣрно. Къ арійскому племени принадлежали, по- 
видимому, и мизійцы. Еападокгііцы, которыхъ древніе народы называли 
«сирійцами», живпііе между фригійцами и армянами до береговъ Чернаго 
моря, были семитами. Лидійцевъ тоже считали семитами, но ихъ скорѣе 
ілѣдуетъ причислить къ арійскимъ пародамъ, испытавшимъ на себѣ семи
тическое (финикійское) вліяніе.

По самымъ значительнымъ изъ всѣхъ народовъ Матой Азіи являются, 
безспорно, армяне. Они безъ сомнѣнія принадлежатъ къ иранской группі; 
(бактрійцы, МИДЫ, персы). Отдѣ.іенные отъ другихъ народовъ съ юга и 
востока естественными преградами, армяне развились почти самостоятельно. 
Бъ исторіи они не играти выдающейся роли. Ихъ доисторическое прошлое, 
какъ у всѣхъ культурныхъ народовъ, окружено сказаніями и миѳами. По 
преданію, родоначатьникомъ армянъ былъ Хршкъ, внукъ Іафета, хотя ю. 
библейскихъ родословныхъ спискахъ такого имени вовсе не встрѣчается. 
По имени Хаика армяне назвати свою страну —  Хайастанъ. Ио преданіи» 
же, Ханкъ со своимъ родомъ —  тремя стами гигантами —  отправляется вт, 
Навило нъ, убиваетъ царя Бэла и возвращается въ свою страну. Здѣсь о т .  
поселяется въ равнинѣ Даронъ. Но Арменахъ, внукъ Хаика, беретт. свой 
посохъ, переходитъ черезъ горы и спускается въ равнину, со всѣхъ сто
ронъ окруженную горами: то была, очевидно, долина Аракса, иа югѣ кото
рой возвышается Араратъ. Здѣсь онъ основа.тъ поселеніе, которое по имени 
своего старшаго сына, назвалъ иірагаеъ. Второй сынъ его Армавиръ по
строилъ свой городъ на Араксѣ «большой рѣкѣ». Третій городъ. Арий 
('«прекрасный»), былъ завоеванъ царицей Семирамидой. Въ IX в. до Р. X. 
здѣсь существовало царство Урарту, которому были подвластны многія 
мелкія княжества. Единаго же царства, Арменіи, не существова.іо. Урарту 
было царство, населенное алародійцамн, и армяне пришли сюда съ за'- 
пада, но всей вѣроятности, во времена владычества пос.іѣдпнхъ царей асси
рійскихъ, на что указываютъ надписи Саргона (721— 704), упоминающія 
имя армянъ. Въ ахеменпдскихъ надписяхъ имя Урарту уже больше пе встрѣ
чается; его замѣнило имя Ар.тша. Алародійцы, бывшіе, какъ предпола
гаютъ, одного племени съ грузинами, были оттѣснены армянами къ сѣверу. 
Армяне же, овладѣвшіе страной, ста.>пі называться Хай, т. е., «господа». 
Впослѣдствіи Арменія подпала подъ 
власть мидянъ; ее покорилъ мидійскій 
царь Еіаксаръ. При покореніи мидянъ 
Киромъ, существенную помощь по
слѣднему оказалъ армянскій князь 2и- 
іранъ. ІІрн Камбизѣ армяне и мидяне 
возмутились; но Дарій I  кровавымъ 
образомъ подавилъ возстаніе. Тѣмъ 
не менѣе, Арменія занимала привиле
гированное положеніе среди другихъ 
подв.іастныхъ Персіи странъ, такъ 
какъ сатрапія въ этой странѣ была 
наслѣдственной и сатрапами й>іли ар
мянскіе князья, пользовавшіеся поче
томъ наравнѣ съ вассалами царя. Впо
слѣдствіи парѳяне утвердили въ Арме
ніи арсакидскую династію и армяне 
приняли маздіанпзмъ. Такимъ обра- Тигранъ, царь Ариеши.

:!омъ,въ Арменіи, одна за другой, господствовали три религіи: а.тродгп-
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скал съ главнымъ богомъ Халдія (составлявшимъ тріаду съ богами неба 
и солнпа), затѣмъ армянская і\, наконецъ, ліазсігаиская. Главнымъ армян
скимъ божествомъ былъ Ішіамаштувъ. Но болѣе всего почиталась семит
ская богиня Анаіидъ, п это обстоятельство наводитъ на мысль, что многія 
болссства изъ другихъ странъ были приняты въ армянскую религію. Такъ, 
богиня Лстлшъ, по всей вѣроятности, сродни ассирійской «Нстаръ». Чисто 
ассирійскаго происхожденія богъ войны Баршамъ іі богъ мудрости жре
цовъ— Тгіръ. Главными божествами были уі/іезг— солнце и -  луна,
которымъ спеціально поклонялись въ Армавирѣ. Въ Багаванѣ, провинціи 
Араратѣ, находился знаменитый храмъ огня и тамъ же поклонялись богу 
Аманору, управлявшему временами года и способствовавшему всякому пло
дородію. У армянъ такъ же, какъ и у персовъ, были добрые и злые геніи, 
что послужило подготовкой къ принятію махдіанизма. У армянъ были также 
ге]!Ои-полубогіі, какъ, напішмѣііъ, Бихагнъ (перс. Верстрагна), сынъ царя 
Тиграна, такліе одного изъ любимыхъ героевъ армянскихъ сказаній.

Вахагнъ имѣлъ свой храмъ въ Аштишатѣ, на р. Евфратѣ. Этогь храмъ 
былъ наполненъ золотой и серебряной утварью. Цари приносили жертвы 
полубогу. Въ Иберіи (Грузіи) стоялъ его идолъ, которому также приносшти 
жертвы. На арену исторіи Арменія выступаетъ при Арсакидахъ. Никогда 
Арменія не достигала такого могушества, какъ при царѣ Ттрать. Нѣко
торыя парѳянскія области и сѣвеііная Месопотамія должны были признать 
надъ собой главенство Арменіи. Средоточіемъ своего царства Тигранъ сдѣ- 
лалт. ПОСТ] осиный имъ н украшенный великолѣпными зданіями городъ 
Тиіраноьерту, который ОНЪ населилъ, болі.шею частью, греками, жившими 
въ завоеванныхъ имъ селевкидскихъ городахъ. Тнгранокерта лежала, какъ 
полагаютъ, между Ыушемъ и Діаіібекиромъ на право.мъ берегу Тигра.

Такимъ образомъ, Арменія представляла собой 'для римлянъ болѣе 
опасную державу, нелгели царство Понтійскаго царя Митрадита. По имъ 
пришлось считаться съ обоими, такъ какъ властители того и другого царства 
состояли въ дружескихъ II родственныхъ отношеніяхъ между собой. Тигранъ 
былъ зятемъ Понтійскаго царя. Это было то время, когда между Западомъ 
и Востокомъ подготовлялось страшное столкновеніе. Однако, сцепа, на которой 
суждено было разыграться кровавой драмѣ, лежала не здѣсь, а гораздо 
дальше на сѣверъ.

Ыитридатъ представлялъ собой удивительную смѣсь величія души и 
подлости. Бъ немъ коварство и хитрость грека соединялись съ суровостью 
римлянина и деспотизмомъ восточныхъ властителей. Оьъ былъ привыченъ ко 
всѣмъ лишеніямъ, какъ Марій, въ политикѣ былъ ііроницатс.іень, какъ 
Ганнибалъ, образованъ, какъ Сципіонъ —  онъ говорилъ на 22 языкахъ. 
Смотря по обстоятельствамъ онъ могъ быть мягокъ или страшенъ, жестокъ 
и отлично умѣлъ пользоваться обстоятельствами и временемъ. Царство его 
простиііалось на всѣ берега Чернаго моря, отъ Пафлагоніи до Кавказа, 
отъ Кавказа до Крыма. Шитридатъ, воспользовавшись смутами въ Малой 
Азіи, захватилъ вт. свою власть и эту страну. Но здѣсь онъ ирише.тъ въ 
столкновеніе съ римлянами, противъ которыхъ онъ сражался снача.іа одинъ, 
а затѣмъ вмѣстѣ съ зятемъ своимъ, Тиг])аномъ. Однако, хотя римскій пол- 
ководеіп., консулъ Лукуллъ, имѣлъ только Tjui легіона (15.000 чел.) про
тивъ 40.000 пѣшаго и 4.000 коннаго войска Митридата, послѣдній потер
пѣлъ окончательное нораженіё. Въ паническомъ страхѣ онъ приказалъ пе
рерѣзать всѣхъ ліенщинъ гарема, а самъ бѣжалъ. Но теперь выстуніиъ 
Тигііанъ со СБОИМЪ войскомъ въ 150.000 пѣхоты и 55.000 всадниковъ. Ти
гранъ смѣялся надъ маленькимъ войскомъ римлянъ и говорилъ: «для по
сольства ихъ слишкомъ много, а для войска слишкомъ мало». И все-таки 
римляне, благодаря своей воеиной тактикѣ и римскому военному искусству.

пооѣдили. Столица Тнгранокерта сдѣлалась добычей римлянъ. Городъ былт. 
разграбленъ, жителей же перевели снова на старыя мѣста. Тигранъ былъ 
въ отчаяніи; но Мптридатъ не ушиъ духомъ. Онъ собралъ новое ііонтійско- 
армянское войско. По теперь ему пришлось сражаться не съ Лукулломъ 
а съііомпеемъ. Мнтрндап, снова былъ разбитъ и бѣжалъ въ Крымъ! 
Все Закавказье поііжю въ руки Помпея. Теперь границы римскаго влады
чества доходили до береговъ Каспійскаго моря. Арменія сдѣла.тась васса.іь- 
нымъ владѣніе.мъ Рима. Вся карта Ыіиой Азіи была передѣлана. Побѣди
тель, вернувшись въ Римъ, отпраздноватъ такой тріумфъ, который еще 
никогда не видѣли римляне до тѣхъ поръ..-. Мптридатъ убѣдившись, что 
безумный планъ его пройти черезъ юго-восточную Европу въ Италію, не 
можетъ быть выполненъ, такъ какъ озлобленное пораженіями войско отка- 
.'іалось слѣдовать за нимъ и видя себя всѣми покинутымъ, отравилъ своихъ 
дочерей, женъ и весь свой гаремъ и приказалъ одному кельтскому наемнику убить его самого.

Всѣ эти событія происходили въ странѣ, гдѣ внѣшняя культуііа прі- 
поръяа громадное значеніе. Въ то время, какъ рим.тяне разоряли до нищеты 
оогатыя западныя провинціи іНалой Азіи, вт> восточныхъ, наоборотъ, царила 
самая неооузданная роскошь. Вспомнимъ только А нтіоха Б ан ф аяа съ его 
роскошны.«« пирами и дафнійскимн т р а м и ,—процессіи, въ которыхъ впе
реди шло цѣлое войско различныхъ народовъ, составлявшихъ обширное 
царство: мизяне, киликійцы, ѳракійцы, галаты, македоняне, мидійцы—-все 
это въ пурпурныхъ одеждахъ и въ золотыхъ украшеніяхъ. Затѣмъ ѣхали 
колесницы, запряженныя четырьмя и шестью лошадьми, колесницы со сло
нами, боевые слоны, юноши въ вѣнкахъ изъ золота, посольства и, нако
нецъ, позолоченныя изображенія боговъ, демоновъ и полубогов'ь. Здѣсь, 
такъ же, какъ и въ Александріи, и.зъ золотыхъ сосудовъ лились ароматы.

Правда, что искусства въ собственно.чъ смыслѣ здѣсь не было, а 
оыло только невѣроятное изобиліе золота и умѣлое хвастовство доаго- 
цѣнностямп. ■ ' ‘

Неудивительно поэтому, что римляне собрали въ Понтѣ и Арменіи 
нтемѣтныя богатства. Такъ, напр., въ сокровищницѣ Митридата они нашли 
2UU0 ониксовыхъ сосудовъ съ зо.тотымъ краемъ, вырѣзанныя изъ оникса 
портретныя головки, которыя такъ понравились въ Римѣ, что изъ нихъ 
составляли коллекціи. Въ тріумфа.іьномъ шествіи Помпея фигурировали; 
серебряная статуя Фарнака изъ Понта, серебряныя и золотыя колесницы 
іадмчу^а^^' сосуды, золотые идолы боговъ, тридцать коронъ изъ

До сихъ поръ оружіе римлянъ всегда было побѣдоноснымъ въ Мшдой 
АЗІИ, но вотъ, парѳяне, раздраженные вызывающимъ образомъ дѣйствій пред
ставителей римской власти, выступили противъ римлянъ II нанесли тяже- 
.1 ЫЙ ударъ римлянамъ: предводитель ихъ, іірассз,бы.іъ убитъ. Хотя 14 дѣтъ 
с^ с тя  парѳяне, въ свою очередь, испытали почти столь же страшное пора
женіе, они съ тѣхъ поръ сохраняли въ глазахъ римлянъ репутацію желѣз- 
пы.хъ всадниковъ Востока и внушали имъ страхъ. Къ этому присоединялись 
еще при третьемъ тріумвиратѣ споры изъ-за первенства между Октавіа- 
номъ и Аіаркаиа Л«ш(жгел<0, постоянно отвлекавшіе римскія войска отъ на
мѣченной на Востокѣ цѣли. Смута и интриги родкапывали и оба царства: 
парѳянское и армянское. Почти каждый изъ парѳянскихъ царей былъ или 
отцеуоійцей или братоубійцей. Авантюристы и авантюристки распоряжались 
престоло.чъ. іакъ, напримѣръ, одна римская рабыня, по имени Муза, сдѣла- 
•іась супругой парѳянскаго царя Фраорта / г  (37— 2 до Р.Х.). Послѣдній 
чтобы избавиться отъ своихъ четырехъ сыновей отъ перваго брака ото
слалъ ихъ въ Римъ, гдѣ они ишлн при дворѣ Августа. Подозрѣваютъ, что

Исторія куіьттры. g
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Муза, имѣвшая сына отъ Фраорта, заставила его отравить стараго отца 
послѣ чего сынъ римской рабыни вступилъ на престолъ арсакидовъ. Вт. 
честь Музы, какъ царицы— матери, была отчеканена монета, гдѣ она изо
бражена съ украшенной жемчугами короной на головѣ. Надпись на мо
нетѣ гласитъ; «Монета небесной богини Музы, царицы».

Долгое время еще Арменія оставалась центромъ римской политиче- 
-ской жизни въ Передней Азіи. Цари ея мѣнялись иногда по волѣ римскихт, 
консуловъ и полководцевъ. Такъ, римскій полководецъ Корбулош (въ цар
ствованіе Нерона) смѣстилъ царя брата царствовавшаго вт.
ато время парѳянскаго царя Волашза 1 и возвелъ на престолъ Тиграна. 
По вскорѣ послѣ того парѳяне разбили римлянъ и Тиридатт. былъ возста
новленъ на престолѣ. Тогда Корбулонъ уговорилъ Тиридата отправиться 
въ Римъ, чтобы изъ рукъ самого цезаря получитъ царскую корону. Тири- 
датъ согласился и отправился въ Римъ (66 по Р. X.) съ такой помпой н 
такимъ великолѣпіемъ, которыя напоминаюгь эпоху Ахеменидовъ. Свиту 
армянскаго царя составляли 3000 парѳянскихъ всадниковъ. Расходы, кото
рые, разумѣется, несло государство, достигали въ теченіе девяти мѣсяцевъ, 
пока царь былъ въ дорогѣ, 200,000 динаріевъ (130,000 руб.) въ день. 
Весь путь до границы Италіи царь совершилъ верхомъ на лошади; рядомт> 
съ нимъ, также верхомъ, ѣхала его супруга. Когда во время велпкихт. 
празднествъ въ Римѣ по случаю передачи царской короны Тирндату, Не
ронъ явился на арену въ числѣ состязателей въ ѣздѣ на колесницѣ и ві) 
нгрѣ на арфѣ, Арсакидъ нашелъ это унизительнымъ, хваліыъ Корбулона 
и 'говорилъ, что удивляется, какъ Корбулонъ можетъ подчиняться такому че
ловѣку, какъ Неронъ. Пос-іѣднему Тиридатъ въ глаза сдѣлалъ ироническое 
замѣчаніе: «Ты имѣешь въ лицѣ Корбулона весьма податливаго с-іугу». 
Но Неронъ не понялъ ироніи и принялъ ее за лесть. Онъ осыпа.іъ Тири
дата подарками, общая стоимость которыхъ равнялась 50 мплл. динаріевт. 
(7 милл. рублей).

Однако, преемникъ Тиридата, Экседаръ, уже не ѣздилъ въ Римъ за 
инвеститурой, хотя римское оружіе все-таки имѣло рѣшающее значеніе. 
Окончательно покорилъ Арменію* и Парѳію Траянъ. Арменія сдѣлалась рим
ской провинціей; парѳяне же еще разъ собрали силы для сопротивленія 
Риму, и снова погибло отъ парѳянскаго оружія нѣсколько римскихъ легіо
новъ. Въ это время Траянъ умеръ въ Киликіи (117 г.).

Преемникъ его, Адріанъ, прекратилъ всѣ завоеванія и только Анто
нинъ Пій снова послалъ на Востокъ сильное войско, которое вторично 
разрушило Ктезифонъ. Но на этотъ разъ римлянъ встрѣтилъ непріятель 
болѣе сильный, чѣмъ парѳяне—чума. Почти все римское войско погибло 
отъ ужасной эпидеміи, которая къ тому же занесена была въ Италію 
(163 по Р. X.). Но тридцать два года спустя Северъ твори.тч> жестокую 
расправу въ Ктезифонѣ. Всѣ мужчины были убиты, 100.000 душъ жен
щинъ и дѣтей было увезено въ плѣнъ. Но въ римскомъ войскѣ снова раз
разилась эпидемія. Парѳянское царство существовало еще нѣсколько сто
лѣтій. Ему положили конецъ не римляне, а персы (226 по Р. X.).

Арменію покорилъ первый изъ Сасанидовъ, Ардепшръ I  п она сдѣ
лалась сасанидской сатрапіей. Тѣмъ не менѣе, новую основу культурному 
развитію Арменіи положилъ все-таки одинъ изъ потомковъ Арсакидовъ. 
Одинъ Арсахпдъ, по имени Анагсъ измѣнническимъ образомъ умертвилъ ар
мянскаго царя Тіозроя, чтобы захватить престолъ. Но тотчасъ же послѣ 
убіенія Хозрая, самъ Анакъ и его семья были убиты, спасся только его 
младшій сынъ. Онъ выросъ въ Кесаріи Каппадокійской п вернулся на ро
дину просвѣтителемъ Арменіи. Это былъ свяншніель Григорій, проповѣды-
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вавшій армянамъ хриапіансгпво. Ему уда-іось обратить царя Тгіргідата 
НО самъ онъ умеръ мученической смертью. ’

Во времена этого апостола и даже гораздо позднѣе Арменія не имѣла 
своихъ письменъ. Языкъ же армянскій, принадлежащій къ иранской вѣтви 
нндогермаискихъ языковъ, несмотря на постоянное соприкосновеніе, сохра- 
ніілч> свою самобытность. Изъ надписей па скалахъ близъ озера Вана ыьі 
видимъ, что К.1 инообразное письмо проншио и въ Арменію. Позднѣе упо
треблялись сасанпдекіе письменные знаки; по ни эти знаки, ни греческій 
.'ифавитъ не соотвѣтствовали армянскому языку съ его своеобразной груп
пировкой согласныхъ.

Собственныя письмена армяне получили отъ Мезропа, ученаго армя
нина, жившаго въ V вѣкѣ. Это изобрѣтеніе относится къ 406 по Р. X. 
Мезропъ можетъ считаться также основателемъ армянской литературы, такт> 
какъ юнъ перевелъ Св. Нисаніе на армянскій языкъ. Ученики его продол
ж ала начатое имъ дѣло. Большое значеніе для духовной жизни армянскаго 
народа имѣло то обстоятельство, что изобрѣтеніе письма и начало литера
турной дѣятельности совпали съ установленіемъ христіанскаго богослуже
нія. Эти.чъ дано было направленіе духовной жизни Арменіи, которая вполнѣ 
сохранила свои древніе языки и свое своеобразное, чисто національное 
письмо, несмотря на всѣ бури, перенесенныя страной въ теченіе цѣлаго 
тысячелѣтія. Одинъ изъ учениковъ Мезропа Горіоунъ написалъ первую 
исторію Арменіи. Большое значеніе имѣ.іъ для армянской литературы Жои- 
ceit Л ж и в ш і й ,  какъ говорятъ, 120 лѣтъ (370— 490). Главное 
произведеніе его есть исторія Арменіи въ четырехъ томахъ, изъ которыхъ, 
впрочемъ, сохранилось только три. Онъ начинается съ доисторическихъ, 
полныхъ сказаній временъ и доходитъ до паденія династіи Арсакидовъ. 
11а міровоззрѣніе этого историка имѣло вліяніе то, что онъ учился въ 
Александріи и побыва.іъ въ Римѣ. Впрочемъ, въ послѣднее время стали 
сомнѣваться въ томъ, что эти сочиненія принадлежать Моисею Хоренскому; 
ихъ прппнсывающ, другому писателю, жившему 150 лѣтъ послѣ него и 
присвоившему себѣ его имя; къ тому-же, «Исторія Арменіи» не всегда отли
чается достовѣрностыо фактовъ. Разсказъ изобилуетъ фантастическими под
робностями или посторонними элементами, совсѣмъ не идущими къ дѣлу, 
оато нз.іоженіе въ высшей степени увлекательно и языкъ отличается чи
стотой н изяществомъ с.іога. Во всякомъ случаѣ, сочиненіе исполнило свое 
назначеніе въ томъ смыслѣ, что пробудило въ народѣ интересъ къ своему 
историческому прошлому. '

«Лучшимъ качествомъ армянскаго народа можетъ считаться та без
примѣрная сила сопротивленія, которую онъ всегда противопоставлялъ 
всѣмъ невзгодамъ п гоненіямъ. И теперь еще, какъ и полторы тысячи 
лѣтъ тому назадъ, народъ этотъ борется за свою вѣру и за свое духов
ное достояніе съ фанатиками могометанами—съ грабителями и поджига
телям и-и  терпѣливо выноситъ такое мученичество, какого не испытывалъ 
пожалуй, ни одинъ народъ па землѣ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Древніе народы /Малой Азіи.
На почвѣ Малой Азіи многое, принадлежащее къ до-эллинской эпохѣ 

остается непзс.іѣдованнымъ. Относительно западныхъ береговъ, омывае
мыхъ Эгейскимъ моремъ, мы знаемъ гораздо болѣе. Древнѣйшіе миѳы эл
линовъ— походъ Аргонавтовъ п борьба за Иліонъ— связаны съ этими бе-
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регами. Гораздо важнѣе, впрочемъ, вопросъ объ этиологпческом'ь положеііш 
пародовъ Малой Азіи. Извѣстно, что эти страны (Фригія, Лидія, Карія, 
Ликія, Писидія, Пафлагонія, Канадскія и др.) оказываютъ, главнымъ 
образомъ, мѣстныя культурныя вліянія. Вся цѣпь этихъ народовъ (ѳрако- 
иллирійская группа) принадлежала, по всей вѣроятности, къ одному пле
мени и къ одному циклу культуры.

Самый западный изъ этихъ народовъ, венеты, воздвигли храмъ 
ѳракійскому Діомеду; но культъ этотъ былъ занесенъ изъ Пафлагоніи, 
откуда, по всей вѣроятности, пришли и сами венеты. Страбонъ полагаетъ, 
что венеты, вслѣдствіе начатаго кимерійцами передвингенія народовъ изъ 
Малой Азіи черезъ Ѳракію и Иллирію, перешли къ сѣвернымъ и сѣверо- 
западнымъ берегамъ Адріи. Доказательствомъ тому служатъ ихъ знаме
нитое въ древности умѣнье воспитывать отличныхъ коней, ихъ близкое 
родство съ ѳракійскими стимерами п ихъ языкъ. Кимерійцы, предшестген- 
ники скиѳовъ, жили на сѣверномъ берегу Чернаго моря, въ Тавридѣ 
(Крымъ) и были вытѣснены скиѳами въ T ill ст. до Р. X.

Кимерійцы перешли тогда на малоазійскій береп> Чернаго моря и 
.завладѣли Лидіей, гдѣ властвовали сто лѣтъ, пока не были изгнаны ца
ремъ Лліарпомъ. Скиѳы же, какъ говорятъ, преслѣдуя кимерійцевъ, на
воднили своими ордами всю Малую Азію.

Но прежде, чѣмъ говорить о народахъ Передней Азіи, мы должны
представить себѣ жизнь народовъ тѣхъ уди
вительныхъ, богато одаренныхъ береговт. 
Эгейскаго моря, откуда обитатели ихъ— 
Этруски—были впослѣдствіи далеко забро
шены на западъ. Родонача-льникомъ нхт> 
считается Пелопсъ. Этруски же были срод
ни тѣмъ тирренцамъ, которые, происхо.дя 
изъ Лидіи, долгое время скитались по бе
регамъ греческихъ морей и, наконецъ, по
селились далеко на западѣ, въ Лигуріи, гдѣ 
и основали гавань Пизу. Имя это по - ли- 
дійски означаетъ «гавань». Лидійское или 
азіатское происхожденіе этрусковъ подтвер
ждается Bcfem древними писателями.

Но еще раньше, чѣмъ лидійскіе тир- 
ренцы, появились на лигурійскомъ' берегу 

.Лидійская скульптура. пслазіи, (семитичсскіе выселенцы) и этрус
скій городъ Кортона СВОИМИ толстыми циклопическими стѣнами напоминаегь 
пелазгійскія постройки. Этрусская космогонія имѣетъ многія черты сходства 
съ халдейско-вавилонской. Азіатской чертой характера, этруссковъ была ихъ 
любовь къ роскоши. Изъ Азіи же происходитъ этрусско-римскій боевой 
значокъ— орелъ. Широкая свобода, которой пользовались у этруссковъ 
женщины, также напоминаетъ положеніе женщины въ Лидіи. Въ глав
номъ городѣ Этруріи, Церѣ, найдены были круглые щиты, украшенные 
сказочными чудовищами, рядами шариковъ, во.інистымъ узоромъ, подоб
ные тому щиту Ахиллеса, который описываетъ Гомеръ. Гробница въ Церѣ 
была наполнена бронзовой утварью финикійскаго стиля. Между золотыми 
вещами былъ панцырь съ крылатыми человѣческими фигурами и дву
главыми химерами, похожими на украшенія щита Артемиды Эфесской.

Вообще многое, что мы видимъ въ южной Европѣ—лидійскія ко
лонны Спарты, тирренскіе трубачи Аргоса, шумные обычаи культа ли
дійцевъ, олимпійскія процессіи, бичеванія элейскихъ эфебовъ на могилѣ 
Пслопса, жертвоприношенія собакъ въ Спартѣ, циклопическія постройки
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и надгробныя пирамиды, совершенно чуждыя эллинскому духу,— принад- 
лежптз> къ сѣверной части того культурнаго круга, который простирается 
отъ передней Азіи на всю южную
Европу, а съ другой стороны за 
мыкается черезъ сѣверную Африку 
финикіянами.

Это вліяніе арійскихъ и се- 
митически.хъ элементовъ состав- 
ляетт. основу культуры народовъ 
.Mwott Азіи. ІІовпднмому, сначала 
арійское, а потомъ фриіійское на
селеніе .Малой Азіи, такъ сказать, 
пропиталось семитическими элемен
тами. Между родственными по язы
ку армянами и фригійцами втисну
лись кападокійцы—(сомііты). Ки- 
рійцевъ тоже считаютъ семита
ми. Они сначала жили съ лелеш.чи

Привадж'жностн іпдійскаго убора.
- -  ............. н финикіянами на островахъ,

но венеты и греки оттѣснили^ ихъ на .материкъ. Лидійцевъ отождествля- 
ютъ съ упоминаемымъ въ Библіи племене.мъ Лудъ. Что касается языка 
.шдійцевъ, то его уже во времена Страбона нс существовало. Языкъ 
■читгицевъ въ сѣверо-западной части Малой Азіи представлялъ собой 
смѣшеніе фрпіійскаго и лидійскаго. Относительно .ткійцевъ, жившихъ въ 
юго-западномъ }тлу Малой Азіи, мы, по сохранившимся памятникамъ, 
знаемъ, что это было арійское племя, родственное фригійцамъ.

Итакъ, фртійцы должны служить намъ исходной точкой д.ія опі)с- 
дѣленія этішческп.хъ и культурны.хъ условій М;иой Азіи. Въ древности 
они считались самымъ древнимъ народомъ. Изъ древнихъ царей ихч. 
преданіе сохранило только два и.мениг Мидасъ ]і Гордій. Во Фригіи сохра
нилось воспоминаніе о другомъ, болѣе древнемъ миѳическомъ Мидасѣ 
прикосновеніе котораго обращгио въ золото всякій предметъ. Другой’ 
оолѣе поздній Мидасъ, не могъ пережить стремительнаго нападенія киме
рійцевъ и лиши.іъ себя жизни. Съ Гордіемъ связано знаменитое преданіе 
ооъ узлѣ па древней колесницѣ на Гордіумѣ; на это.чъ узлѣ изъ мочалы 
которой оыло привязано къ колесницѣ дышло, не видно было коіщовъ! 
между тѣмъ, существовало предсказаніе, что тотъ, кто развяжетъ узелъ 
сдѣлается властителемъ Азіи. Разсказываютъ, что Александръ Великій не 
ста.тъ ломать себѣ голову надъ развязываніемъ узла, а разрубилъ его 
мечо.чъ и завладѣлъ всей Азіей. Городъ Мидаса назывался Мидеіонъ. Но 
ни отъ того, пи отъ другого не осталось иныхъ слѣдовъ, кромѣ цар
скихъ .моп(.чъ, высѣченныхъ въ пещерахъ. Такія могилы въ скалахт.
распространены по всей Ма.іой Азіи. Но Фригіи самьія замѣчательныя_
могила Мидаса и еще двѣ царскихъ могилы съ орнаментомъ, напоминаю
щимъ ассирійскіе образцы. Вообще, во Фригіи замѣтно вліяніе Ниневіи и 
Вавилона, но отнюдь не семитское.

О фригійской музыкѣ мы знае.мъ, что культъ ихъ бога Аттееа 
треоовалъ игры на флейтъ и на ярр5гг,, при чемъ пѣли печальныя пѣсни 
о смерти Аттееа, миѳъ о которомъ напоминаетъ миѳы о финикійскомъ 
адонисѣ и о египетскомъ Озирисѣ. У ѳракійцевъ, ближайшн.хъ родствен
никовъ фригійцевъ, распространенъ былъ культъ Кибелы, которая въ 
сопровожденіи шумныхъ корибантовъ, ищетъ своего супруга Аттееа точно 
такъ же, какъ Изида у египтянъ ищетъ Озириса.

У лидійцевъ была въ употребленіи двухъ-октавная арфа «пектисъ» 
или «оарбидосъ», о которой говоритъ Пиндаръ и на которой играла Сафо.
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Главный город7> лидійцевъ былъ Сарды, который греки представляютъ 
образцомъ блеска и великолѣпія. Имена в.тастителей ранняго періода не 
сохранились. Позднѣе же, вѣроятно, выходецъ изъ Ассиріи, Агронъ, осно
валъ новую династію; послѣдній царь этой династіи, Кандавлъ бы.іъ 
убитъ по проискамъ жены своей Гтесомъ, который и занялъ его мѣсто. 
(687 до Р. X.). Лидійцы грабили Іоническіе острова и привозили оттуда 
несмѣтныя сокровища. Они будто бы первые стали чеканить золотыя и 
серебряныя монеты. Пмъ знакомы были правильные вѣсы и мѣры. По
слѣдніе были, очевидно, заимствованы изъ Вавилоніи. Лидійцы поддержи
вали сношенія съ Мидіей. Пхъ царь А.папипъ завоевалъ Фригію и 
Кападокііо.

Наслѣдникомъ могущества и богатства Аліатта сдѣлался сынъ его. 
Крезъ, богатство котораго вошло въ поговорку. Его подарки дельфійскому 
оракулу превосходятъ всякое описаніе. Однако, всѣ эти сокровища нс по
мѣшали ему потерпѣть страшное пораженіе отъ царя персидскаго, Кира, 
который взялъ Сарды, но пощадилъ жизнь Креза и сдѣлалъ его своимь 
другомъ.

Такимъ образомъ, окончилось лидійское царство (517 до Р. X.). 
Паденіе этого могучаго государства произвело сильное впечатлѣніе на 
малоазійскіе Нстроды. Появленіе новаго завоевателя заставило всѣхъ опа
саться общаго разгрома. Началась упорная, непрерывная борьба между 
восточными странами и народами восточныхъ береговъ Средиземнаго моря, 
и хотя греческій элементъ остался побѣдителемъ, тѣмъ не менѣе, все но
вые и новые народы являлись на смѣну; за персами (Ахемсиидами)—  
парѳяне, за ними снова персы (Сасаниды), затѣмъ арабы и, наконецъ, 
дикія орды урало-алтайскихъ народовъ. П.мъ навстрѣчу шли греки, рим
ляне, византійцы, войска западныхъ крестоносцевъ.

Городъ Сарды былъ разрушенъ не персами, а возмутившимся въ 
эпоху персидскаго владычества іонійцами, п на его мѣстѣ нѣтъ ничего, 
кромѣ громадныхъ кургановъ. Цѣпь лидійскихъ кургановъ широкимъ 
полукругомъ окаймляетъ съ юга долину Гигейскаго озера. Самый высокій 
изъ нихъ— курганъ Аліатта, 70 метровъ вышины. Этотъ типъ могилъ 
далеко распространился изъ сѣверной Малой Азіи въ европейскія и азіат
скія страны. Такъ называемыя, могилы героевъ на берегу моря близъ 
Трои принадлежатъ къ тому же типу. Это курганы Ахіилеса и 
Патрокла.

Кромѣ кургановъ по всей Малой Азіи распространены пещерныя 
гробницы съ высѣченнымъ рельефнымъ фасадомъ п порталомъ, а такж е 
памятники въ видѣ саркофаговъ. Однако, пещерныя могилы принадлежатъ 
не къ греческому, а къ семитическому типу. Изъ этихъ пещерныхт> 
гробницъ самыя красивыя ливійскія. Эллины считали ликійцевъ «варва
рами», т. е., народомъ не греческаго происхожденія. Лпкійцы ■ имѣли свой 
языкъ и свои письмена. Они строили себѣ жилища изъ дерева и въ 
своихъ пещерныхъ гробницахъ въ наружной скульптурной отдѣлкѣ под
ражали этимъ деревяннымъ постройкамъ. Хотя лпкійцы и заимствован! 
свою культуру у болѣе древнихъ фригійцевъ, но они развили ее самостоя
тельно и въ орнаментаціи ихъ замѣчается большой шагъ впередъ про
тивъ ихъ образцовъ. Въ альпійской мѣстности долины Есанта, со снѣж
ными вершинами и сосновыми лѣсами, встрѣчаются множество греческихъ 
II ливійскихъ построекъ; пещерныя гробницы, саркофаги п цѣлые городки.

Этническимъ и культурнымъ соединительнымъ звеномъ между Азіей 
и Европой ЯВ.1ЯІОТСЯ карійцы. Первоначальная родина ихъ юго-западная 
часть Малой Азіи. Карійцы занимались съ большимъ успѣхомъ морскими 
разбоями. Принадлежатъ ли они къ семитскому племени пли только семи-
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тплизованы рѣшить трудно. Въ культурно-историческомъ отношеніи 
карійцы относятся къ .микенскому циклу культуры и потому ими слѣ- 
дуетт. заняться въ одномъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Понто-сциѳы.
Такъ какъ парѳяне—несомнѣнно, иранскаго происхожденія,— были 

одного племени со скиѳа.ии, то присоединеніе послѣднихъ къ урадіо-а.ітай- 
ской группѣ народовъ не имѣетъ основанія. Это произошло только потому, 
что древніе ппсате.іп подъ именемп «скиѳовъ» подразумѣвалп всѣхъ вар
варскихъ породовъ, не входившихъ въ кругъ античной цивилизаціи и 
ооласть населенія которыхъ простиралась отъ устьевъ Дуная до высокнхТ) 
равнинъ Средней Азіи. Область же эта такъ обширна и границы ея такт> 
неопредѣленны, что въ ней, разумѣется, могли встрѣчаться и смѣшиваться 
какъ арійскіе такъ и верхне-азіатскіе, урало-алтайскіе элементы*).

Геродотъ называетъ скиѳами жившихъ у Понта Эвкспнсісаго сколо- 
шовъ и говоритъ,^ что персы иазыва.ш ихъ сака.чи. Скиѳы, которые вѣ
роятно, уже въ Y1II до Р. X. пришли на оставленныя кимерійцами мѣста 
па сѣверѣ отъ Чернаго моря, были вытѣснены савро.чати.ми (сарматами), 
иародомт. индійскаго происхожденія. Сарматами впослѣдствіи ста.ти назы
вать всѣхъ степныхъ кочевниковъ по эту и по ту сторону Каспійскаго 
моря, но это были несомнѣнно скиѳы. Къ царствованіе индійскаго царя 
/ааксара скпѳы вторглись въ ст]іану и скиѳскія орды наводнили всю 
Переднюю Азію. Въ Мидіи же, какъ мы уже говорили, они скоро были 
частью истреблены, частью удалены. Нѣсколько другихъ дикихъ племенъ, 
называемыхъ въ древне-иранскихъ па.мятникахъ «каспійцами», пріінадле- 
<кали безъ сомнѣнія также къ скиѳскому племени. У нихъ всѣхъ былъ въ 
ооычаѣ каннибализмъ. Такъ, объ одпо.мъ изъ этихъ племенъ дербакрахг, 
Ітрабонъ рмсказываетъ, что они убнва.ш стариковъ, переживши.чъ 70 .лѣтъ, 
и олижайшіе родственники съѣдали ихъ мясо. Старыхъ женщинъ они не 
ѣли, а вѣшали и зарывали въ землю. О масагетахъ также разсказываютъ, 
что они счита.ли особымъ лакомствомъ блюдо изъ бараньяго мяса, пере
мѣшаннаго съ человѣческимъ. Нѣкоторые «каспійскіе» народы .хотя и не 
Ѣ.ПІ своихъ стариковъ, но морили пхъ голодомъ. Па этническое родство 
скиѳовъ съ иранцами указываетъ сходство религіи, въ особенности покло
неніе огню и, вообще, культъ природы. Многіе обычаи скиѳовъ дали поводъ 
причислить ихъ къ типично-варварскимъ верхне-азіатскимъ народамъ. 
Іакъ, Іеродотъ разсказываетъ, что они ска.іьпироваліі побѣжденныхъ не- 
пріятелей, пили вино изъ череповъ, обдѣланныхъ въ серебро, изготовляли 
себѣ одежды и чепраки изъ человѣческой кожи. То же самое разсказы
ваютъ о гуннахъ, мадьярахъ и другихъ народахъ урало-алтайскаго племени.

Несмотря на эти варварскіе нравы, одинъ изъ народовъ скиѳскаго 
племени, сколоупы, жившій на сѣверѣ отъ Черного моря до Днѣпровскихч> 
пороговъ, достигъ извѣстной степени культурнаго развитія. На востокѣ 
отъ нихъ жили савроматы, по имени которыхъ рим.тяне всю южную Русь 
называ.іи «Сарматіей». Къ одному циклу народовъ со скиѳами и сарматами 
принадаежали аланы, которые жили на сѣверъ отъ Кавказа пли на са
момъ Кавказѣ, въ мѣстахъ, гдѣ теперь живутъ ос тины, по всей вѣроят
ности ихъ, потомки. Къ скиѳскому племени принадлежалъ и сарматскій на
родъ роксоланы.

) Есть мвовавіедумать, что славяне—новгородцы, чудъ,— называінсь грекамп скютаВ ('скиѳы'). 
Ооъ этонъ см. В. Битнеръ: „И а Рубежѣ Столѣтій“ . Т. I. Очеркъ усяѣ м въ  археологіи. Ред-
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Въ культурѣ понто-сйиѳовъ замѣчается вліяніе сосѣднихъ народовь 
Передней Азіи, въ особенности лидійцевъ въ культѣ богини Анагидъ, н 
финикіянъ въ культѣ таврической богини, которой приносили человѣческія

Скпѳъ, пресдѣдуемыц-рплскііми всадеикаші.

жертвы въ Лаодпксѣ въ Ливанскихъ горахъ. Вспомнимъ при этомъ, что 
въ Спартѣ Артемидѣ приносили человѣческія жертвы, которыя были впо
слѣдствіи замѣнены бичеваніемъ юношей до пролитія крови.

Изъ этого мы можемъ заключить, что скиѳская культура въ Тавридѣ 
развилась подъ эллинскимъ вліяніемъ ранняго періода. Это было «Вое-, 
форскос царство» съ главнымъ городомъ Пантнкапеей (нынѣ Керчь), про
славившееся благодаря своему царю Митридату Великому. Раскопки ку]ь 
гановъ поблизости Днѣпровскихъ пороговъ и Екатеринослава обнаружили 
сокрытыя въ нихъ скиѳско-греческія сокровища: кинжалы съ золотыми 
рукоятками или золотыми лезвіями, украшенные изображеніями крылатыхъ 
ассирійскихъ быковъ и крылатыхъ людей. По всей вѣроятности, многое 
изъ всего найденнаго было принесено скиѳамп со своего стремительнаго 
похода по Малой Азіи, гдѣ они дошли до границъ Египта. Во всякомъ 
случаѣ, подобныя находки въ странѣ, доступной съ моря, могутъ всегда 
навести на ложныя заключенія. Изъ іонической ко.лоніи Милета уже съ 
УП1 в. до Р. X. ходили торговые корабли по всѣмъ морямъ и на берегахъ 
Чернаго моря возникло много колоній. Первыми были А()идосъ и Ламт- 
сакъ на Геллеспонтѣ, затѣмъ слѣдовали Кизихъ на Пропонтидѣ (Мрамор
номъ морѣ), Сшопъ, отнятый у ассиріанъ. Трапезуют., Ольвія, Панти- 
капея. Милетцы привозили скпѳамъ, главнымъ образомъ, шерстяныя ткани, 
за которыя получали медъ, хлѣбъ, мѣха и рабовъ. Однако, еще раньше 
милетцевъ сюда приходили карійцы и финикіяне, а слѣдовательно, понятно, 
что изъ найденныхъ въ раскопкахъ предметовъ нельзя составить себѣ вѣр
наго шонятія о ихъ собственной культурѣ. Въ курганѣ Кулъ-Обо найденъ 
бы.лъ деревянный, нѣкогда раскрашенный саркофагъ съ двумя отдѣленіями: 
въ одномъ лежалъ скелетъ, въ другомъ царское оружіе. Отъ платья ни
чего не осталось; но весь скелетъ былъ покрытъ золотыми листиками, ко
торые указываютъ на связь съ Лидіей и Фригіей, гдѣ цари носили платье, 
усыпанное золотыми листиками, ^ а  скелетѣ было, кромѣ того, сплетеишіс 
изъ золотыхъ нитей ожерелье и браслеты, частью изъ золота, частью изі> 
электрона (смѣсь золота съ одной пятой серебра). Изъ оружія, кромѣ за
ржавленнаго меча съ золотой рукояткой, здѣсь находился очень маленькій
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массивный золотой щитъ, покрытый чешуйчатымъ орнаментомъ съ голо
вами медузъ. У стѣны кучка пыли, покрытая золотыми лепестками, пока- 
зываетЧ) то мѣсто, гдѣ повѣшено было царское платье. Два золотыхъ 
обруча надъ головой скелета указываютъ на то, что на немъ надѣта была 
извѣстная шапочка скіінскихъ царей, оп> которой, конечно, ничего не оста
лось. Рядомъ съ саркофагомъ, на полу, лсжшгь скелетъ женщины, также 
украшенный золотыми цѣпочками и браслетами. Это напоминаетъ ужасный 
скиѳскій обычай хоронить вмѣстѣ съ царемъ коней, слугь и женъ.

Итакъ, мы видимъ, что скиѳскіе курганы принадлежатъ къ одному 
культурному циклу съ лидійскими. Далѣе, въ Этруріи мы находимт. та
кой же типъ кургановъ; это указываетъ на то, что родиной этрусков'ь, 
тирренцевъ, была еііідія. По къ этрускамъ мы еще вернемся, когда зай
мемся ку.іьтурны.т цпкло.чъ народовъ Средіие.мнаю побережья.

Китайцы.
Китайцы представляютъ собой совсѣмъ своеобразное явленіе. Этотъ 

народъ монгольской расы выработалъ у себя значительную культуру, со- 
верпіенно не похожую на культуры другихъ народовъ. При этомъ, китайцы 
достигли значительнаго развитія въ несравненно болѣе раннія времена, 
чѣмъ греки и римляне, которые, однако, ничего не знали объ этомъ народѣ 
II его обычаяхъ.

Исторія Китая,—по крайней мѣрѣ, по свидѣтельству самихъ китай
цевъ— начинается за 5,000 лѣтъ до нашей эры. Къ началу достовѣрііаго 
періода ея исторіи—за 2НОО лѣтъ до Р. X.— мы встрѣчаемъ тамъ уже 
вполнѣ сформировавшійся государственный организмъ.

Теперь мы видимъ, что эта своеобразная культура, достигши вы
сокой степени развитія, какъ бы окостенѣла и окаменѣла; но, какимъ обра
зомъ Китай дошелъ до этого окаменѣнія—это для насъ такая же загадка, 
какъ и его прежнее развитіе. Извѣстный ученый Фр. Мшлеръ такимъ 
об])азомъ объясняегь, до извѣстной степени, причины этого застоя. «Вели
чайшее культурное царство монгольскаго племени, говоритъ онъ, обязано 
патріархальному устройству (слѣпому почитанію старины) своими особен
ностями: безпримѣрной законченностью въ частностяхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
застоемъ, мѣшающимъ всякому движенію впередъ». Уже раньше Конфуція 
(Кон-фу-цзе, религіозный реформаторъ, или скорѣе философъ-моралистъ, 
жившій около 500 лѣтъ до Р. X.) у китайцевъ были философы, приписы
вавшіе сотвореніе вселенной- всемогущему существу, которое они называли 
Тао (Разумъ). «Оно безтѣлесно, неизмѣримо, не имѣетъ ни начала, ни 
конца; оно наполняетъ небо, землю и всѣ части пространства. Его без
конечная тонкость дѣлаетъ его неуловнмы.чъ. Онъ заключаетъ въ себѣ 
два начіиа: великое и малое, свѣтъ и тьму, слабость и силу. Свѣтило 
получило отъ него свой блескъ, горы— высоту, пропасти— глубину. Этотт, 
Разумъ имѣетъ основаніе въ самомъ себѣ, онъ составляетъ внутреннюю 
природу и сущность вещей; онъ— владыка, руководящій движеніями все
ленной».

На этой же основѣ возникло и ученіе Кон-фу-цзе, но только оно 
стремится къ болѣе матеріжіьной пользѣ. Это собственно нс религія, а 
собраніе законовъ нравственности и изреченій.

Платъ говоритъ о китайцахъ, что они не пришлый народъ, а перво
бытные жители страны и не принесли съ собой культуру, и не получили 
ея извнѣ а развились изъ дикарей. Они всегда были мирными земле
дѣльцами и ненавидѣли войну. Въ древнѣйшія времена часты хъ  рабовь 
не было, II существовали только государственные рабы, т. е.^реступникіі,
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присужденные на нѣкоторое время исполнять общественныя работы. Част
ное рабство явилось лишь при 5-ой династіи Ганъ, когда послѣ раззорп- 
тельныхъ войнъ родителямъ позволено было продавать своихъ дѣтей.

Въ древнемъ Китаѣ не существовало частной земельной собственности, 
а всѣ земли составляли собственность государства. Извѣстный участокъ 
отдавался вт> пользованіе каждой семьѣ съ тѣмъ, чтобы эта семья или 
платила подать или же обрабатывала такой же участокъ государственной 
земли для содержанія чиновниковъ. Только около G00 до Р. X. введено 
частное землевладѣніе.

Правительство считало своимъ долгомъ наблюдать за всѣмъ, даже за 
частной жизнью гражданъ и всѣмъ распоряжаться. Поэтому уже за тысячи 
лѣтъ до нашей эры въ Китаѣ существовала полиція, которая могла-бы 
привести въ изумленіе современнаго полнцеиста. За тысячи лѣтъ уже суще
ствовала паспортная система и безъ паспорта нельзя было пройти за 
і'ородскія ворота. Мало того, въ городахъ отдѣльные кварталы города за
пирались на ночь воротами, а если какой-либо обыватель переселялся вт. 
другой кварта.тъ, то его сопровождаіъ конный конвой, и передавалъ его 
новому начальству.

Уже 4000 лѣтЧ) тому назадъ -земледѣліе было значительно развито 
въ Китаѣ, для орошенія проведены были каналы. П тогда уже воздѣлы
валось тутовое дерево, разводился шелковичный червь и выдѣлывался піелкъ. 
Изъ риса приготовлялся крѣпкій напитокъ; но чай, какъ напитокъ, еще 
не употреблялся.

Правленіе Китая было вполнѣ автократическое; но существовал}, 
родъ отвѣтственности министровъ и даже до извѣстной степени право со
противленія произволу правителей. Послѣдній императоръ первой династіи 
былъ изгнанъ, а послѣдній второй династіи былъ казненъ. Миѳологіи не 
существовало, но вслѣдствіе ограниченности знаній не было, разумѣется, 
недостатка въ суевѣріяхъ разнаго рода. Жрегтъ въ Китаѣ не было. Глава 
семьи творилъ молитву; императоръ приносилъ жертву небу, горамъ и 
рѣкамъ. Впослѣдствіи съ религіей Кон-фу-цзе присоединился буддизмъ, за
несенный изъ Индіи. Обоготвореніе государей явилось позднѣе и существо
вало только условно. Дэвисъ приводитъ сравненіе одного китайскаго пи
сателя съ рыбой; «Вода можетъ существовать безъ рыбі.і, рыба же не 
можетъ существовать безъ воды». Одинъ имеператоръ древнихч. временъ самъ 
говоритъ: «Государь— это превосходный корабль, плавающій по водѣ; но 
вода можетъ и разбить его».

Въ продолженіе тысячелѣтій царствуетъ почти полнѣйшій застой вт. 
государственномъ строѣ, судопроизводствѣ, промышленности и идеяхъ. Си
стема слѣпого подчиненія развилась до чрезвычайныхъ размѣровъ. Малѣйшее 
неповиновеніе приказаніямъ свыше карается самымъ строгимъ образомъ. 
Убійство, грабежъ, воровство—не самыя тяжкія преступленія; строго на
казываютъ за нарушеніе морали, благочестія и почитанія родительской власти, 
такъ какъ такія дѣйствія совершаютъ не подъ давленіемъ внѣшнихъ при
чинъ, а по внутренней испорченности. Для вынужденія сознанія прибѣгаютъ 
къ пыткамъ; содержаніе заштюченныхъ безчеловѣчное, наказанія жестокія, 
напр., отъ 10 до 100 ударовъ бамбука, ссылки на вѣчныя времена, каторж
ныя работы, смерть —  обычныя наказанія. Обезглавленіе —  обыкновенная 
смертная казнь; за тяжкГя преступленія— непочтеніе къ родителямъ и го
сударю изрѣзываютъ виновнаго на куски. Дворянства въ Китаѣ нѣтъ, 
управляютъ, такъ называемые, «ученые», рабство же въ дѣйствительности 
проникаетъ всѣ слои общества. Въ народѣ нѣтъ высокихъ и благородныхъ 
стремленій., ̂ і^пускается многоженство, женщина— раб}.гая и бросаніе ново
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рожденныхъ младенцевъ на произволъ судьбы считается націонал}.нымъ 
«обычае.мъ».

Въ наукѣ китайцы не идутъ дальніе того, что изобрѣли ихъ 
умные предки. Поэзія и искусство, какъ мі.і ихъ понимаемъ, не суще
ствуютъ—принципъ матеріальной пользы вездѣ на первомъ планѣ. Даже 
Иешель, усердно оспаривавшій мнѣніе, что въ Китаѣ въ новѣйінее время 
не произошло никаки.хъ перемѣнъ, принужденъ согласиті.ся, что большіе 
успѣхи В"}) развитіи Китай дѣлалъ только въ старину. Онъ самъ, боль
шой защитникъ китайской культуры, говоритъ; «Мі.і всюду замѣчаемъ, 
что китайцы не въ состояніи были подняться выше извѣстной ступени 
духовнаго развитія. Они самостоятельно изобрѣли свое собственное письмо, 
но дошли только до знаков!, для словъ, а не для звуковъ; давно ун;е они 
были знакомы съ печатаніемъ при помощи пластинокъ, но они оставили 
подвижныя литеры, которыми такъ рано начали бі.іло пользоваться;’ они 
открыли свойство магнитной иглы указывать на сѣверъ, но не употре
бляли ее въ качествѣ компаса. Они знакомы были съ порохомъ, но никогда не 
имѣли огнестрѣльнаго оружія; они изобрѣли счеті,і, но не дошли до зна
ченія цифръ по ихъ мѣсту; оип въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ наблю- 
дати астрономическія явленія, но понятіе о зодіакѣ было принесено имт. 
извнѣ».

До самаго послѣдняго времени Китай упорно противился всшлімъ, 
даже самі,імъ очевиднымъ матеріальнымъ улучшеніямъ. Теперь же это 
большое инертное, почти мертвое, тѣло какъ будто начинаетъ шевелиться. 
Въ этомъ трудолюбивомъ и способномъ наро,дѣ уже начинается соціальная 
революція, заставляюіцая ожидать въ будущемъ большихъ преобразованій.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Дрійцы*ин д^сы.
Классическая страна древней Индіи, Аріаварта, что значитъ «сбор

ный пунктъ арійцевъ» лежала на тѣхъ могучихъ пяти рѣкахъ, (ІІяти- 
рѣчьс— Пенджабъ), которыя сбѣгаютъ со снѣжныхъ веріпинъ гигантскихъ 
горъ Гималаи и всѣ питаютъ величайшую рѣку Индіи, Индъ. Тамъ, 
гдѣ источникъ его ключемъ бьетъ изъ-подъ земли, возвышается боже
ственная гора Калгілпса и богъ Кувера сторожитъ своп несмѣтныя сокро- 
віпца. Весь этотъ міръ съ одѣтыми снѣгомъ и льдомъ вершинами, съ без
донными пропастями и гблымп пространствами высокихъ плоскогорій оку
танъ, какъ алмазной сѣтью, таинственнымъ покрываломъ древнихъ сказа
ній и миѳовъ.

Страна и теперь причиатяется къ наиболѣе плодороднымъ на землѣ. 
Сюда, черезъ проходы Гиндукуша и черезъ Хайбарскій проходъ, по кото- 
торому Кабулъ течетъ въ благос.товенную долину Индостана, врывшшсь 
въ Индію всѣ ея завоеватели. Здѣсь же протекаетъ наименѣе значитель
ная изъ рѣкъ Саравасти, сдѣлавшаяся, однако, священной рѣкой индусовъ 
гораздо ранѣе Ганга, о которомъ въ древнихъ гимнахъ почти не упоми
нается.

Арійцы, придя въ эту область небесныхъ водъ, встрѣтили здѣсь темно
кожихъ первобытныхъ жителей, полу-людей, полу-звѣрей. Слово арі» озна
чаетъ благородный, достойный почитанія; непріятель же въ покоренной 
странѣ долженъ былъ естественнымъ образомъ, представлять собой про
тивоположность пришельцамъ. Поэтому ихъ стали называть мшрак- 
ишеа, т.-е., злые, презрѣнные. Это покоренное племя удалил1|ь въ горы
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И стало время отъ времени совершать разбойничьи набѣги на пришель
цевъ. Когда ракшасы, съ помощью арійскихъ боговъ, были побѣждаемы 
арійцами, они должны были приносить имъ изъ горъ громадныя тяжести 
золота и драгоцѣнныхъ каменьевъ. Высокимъ, стройнымъ арійцамъ, съ го
лубыми глазами и волнистыми волосами, были, разумѣется, противны плоско
носые, темнокожіе и приземистые туземцы. Тѣмъ не менѣе, побѣдители 
стали мало-по-малу смѣшиваться съ побѣжденными; но вскорѣ этому смѣ
шенію былъ положенъ конецъ путемъ организаціи касгь.

5 едійсі(ій періодъ.
Въ младенческомъ возрастѣ народовъ жрецы всегда пграли роль ня

некъ, воспитывающихъ этихъ дѣтей, душа которыхъ ищеть опоры вт. 
высшемъ существѣ, въ сверхъ-человѣческой силѣ, разсказывая имъ фан
тастическія сказки о богахъ. Жрецъ въ глазахъ парода есть ясповндянйй, 
которому извѣстно многое, что простымъ смертнымъ недоступно. Жрец'ь 
зажигаетъ огонь на а.ітарѣ и начинаетъ пѣть хвалу могучимъ покровитс- 
.лямъ міра и вершите.лямъ его судьбъ. Такимъ образомъ, создаются гимны. 
Собраніе этихъ гимновъ, передававшихся изъ поколѣнія въ поколѣніе на
зывается— Веда. Къ гимнамъ вскорѣ присоединяются литургическія пра
вила и благочестивыя размышленія. Часть Веды, содержащая въ себѣ 
гимны божеству (pnn>J называется Рішеда, часть содержащая просто 
праздничныя пѣсни называется Са.чаведа. Третья часть называется Яджі/р- 
веда, содержащая правила и формы жертвоприношеній. Къ этимъ трем ь 
безъ сомнѣнія, древнѣйшимъ книгамъ присоединена впос.іѣдствіп менѣ.' 
древняя— Лтарведа.

Изученіе Ведъ (слово веда означаетъ «знаніе») есть первая обя
занность жрецовъ-брамановъ. По мнѣнію индійскихъ ученыхъ, Веды суще
ствуютъ 4,000 лѣтъ. Онѣ написаны на санекритско.мъ языкѣ. Это мерт
вый языкъ, знакомый лишь ученымъ, но для европейскихъ изслѣдовате
лей это былъ единственный источникъ, изъ котораго они черпали данныя 
для знакомства съ древне-индійскомъ міромъ, тѣмъ болѣе, что санскрит
ская литература отличается богатствомъ и разнообразіемъ произведеній.

Ведійскіе миѳы полны необычайно роскошнаго фантастическаго вы
мысла. Первый могущественный и древнѣйшій богъ—это Варуни (тысячс- 
окій), который въ золотомъ панцырѣ, сидя на золотой колесницѣ, еже
дневно объѣзжаетъ міръ. Все существующее есть проявленіе его силы, его 
мудрости, его всевѣдѣнія. Другія божества сначала были только варіаціями 
Варуны, а потомъ сдѣла-іись самостоятельными богами. Аттрибуты божества 
изображаются съ дѣтской наивностью: боги представлены тысячеглазыми, 
многоголовыми, со множествомъ рукъ II ногъ, но п самые аттрибуты бо
говъ дѣлаются богами: такъ, напр., безконечность— богиня Адита — мать 
боговъ. Дѣти ея— Варуна, Митра, богъ со-ица и Аріаманъ—добрый по
кровитель семейнаго счастія и супружества. Число боговъ все болѣе и болѣе 
возростаетъ. Являются: Ати— богъ огня и Индра— самый прослав.іенный 
и популярный изъ всѣхъ индійскихъ боговъ. Даже Митра отступаетъ пе
редъ нимъ. Сурія (Индра —  Солнце) выѣзжаетъ на своей колесницѣ изъ 
нѣдръ Угааса (утренняя заря) и совершаетъ свой путь по небу съ супру
гой своей Суварной. Между индійскими богинями выше всѣхъ стоитъ бо
гиня красоты, индійская Афродита Лакш.чи; какъ богиня счастья, она 
называется Зри. Она такъ же, какъ и Афродита, вышла изъ моря. Ее окру
жаютъ Апсары— существа, созданныя изъ водяныхъ испареній іі серебри
стаго с в ѣ т ^  служащія о.ліщетвореніемъ всего воздушнаго, ароматнаго, со
тканнаго п й  водяной зыби, прозрачнаго облака, снѣжной бѣлизны и ды-
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хапія цвѣтовъ: духи, воды, лѣса п т. д.; они но принадлежатъ ни къ 
смертнымъ, ни къ безсмертнымъ.

Но выше всѣхъ боговъ стоитъ Ста, единый, вѣчный, который самъ 
не сотворенъ и ничего не творитъ. Онъ не имѣетъ ни качествъ, пи аттри ■ 
бутовъ. Одна изъ женъ его называется Нарвати. Индра же, боп>, упра
вляющій судьбой людей, вмѣшивающійся въ пхъ дѣла п одаренный чело
вѣческими чувствами. Онъ носитъ черты эллинскаго Зевса и германскаго 
Тора. Въ моментъ рожденія онъ затемняетъ своего отца; изъ груди матери 
онъ пьетъ не молоко, а «сому» —  питье, которое смертные приносятъ въ 
жертву богамъ, тотъ опьяняющій напитокъ, который играетъ такую важ
ную роль въ браманскомъ богослуженіи Индра пьетч. его такъ много, что 
дѣлается самымъ сильнымъ и воинственнымъ изъ боговъ. Въ такомъ со
стояніи онъ непобѣдимъ. По красотѣ онъ является олицетвореніемъ безо
блачнаго голубого неба; но вмѣстѣ съ тѣ.мъ, опъ неистовствует!, и гремитъ 
въ своемъ золотомъ вооруженіи и на своей золотой колесницѣ, запряжен
ной золотогривыми конями, какъ богь грозы, онъ носится по воздуху, 
готовый сразиться съ богомъ облаковъ Врнтроіі, который нс даетъ бла
годѣтельнаго дождя людямъ.

Индра наполняетъ водою изсякшіе ручьи, оживляетъ опаленную зноемъ 
природу, заставляетъ цвѣсти растенія —  въ этомъ смыслѣ опъ является 
олицетвореніемъ силъ природы. Но Индра проявляет!, себя также и, какъ 
покровитель человѣка, помогаетъ ему въ битвахъ и сражается за избран
ный свой пародъ, какъ вѣчно юный герой. Въ своемъ небесномъ жилищѣ 
онъ ведетъ жизнь полную наслажденій, окруженный небесными дѣвами 
апсарами, чаранаміі и др. Понятно, что это представленіе о раѣ Индры 
явилось вслѣдствіе того, что уже въ ведійскомъ періодѣ были въ Индіи 
вельможи, жрецы, цари, которые вели жизнь полную роскоши и нѣги п 
имѣли многочиатепные гаремы. Апсары, Индры, по всей вѣроятности, были 
не что иное, какъ одалиски. Впрочемъ, и по другимъ свидѣтельствамъ намъ 
извѣстно, что въ ведійскомъ періодѣ были продажныя женщины, что были 
дома, гдѣ пили и играли въ кости. .

Брама (Мага, Иирвана, Тантра) — всеобъемлющій — былъ первона
чально не олицетвореніе божества, а міровая душа атма— брама. Онъ самъ 
не  ̂имѣетъ облика, но принимаетъ всевозможные виды и соединяетъ въ 
себѣ и силу, и матерію— однимъ с.іовомъ, это нѣчто въ родѣ абсолютнаго 
пантеизма. Не имѣя личныхъ свойствъ, Брама принадлежитъ нс къ миѳо
логіи, а къ философіи. Въ Ведѣ Брама еще не существуетъ, — тамъ міро
вая душа называется Иуруша. Но такъ какъ о Пурушѣ сказано, что онъ 
есть то, «чѣмъ онъ сталъ и чѣмъ еще долженъ стать, то онъ является 
какъ бы предшественнііко\іъ Брамы, чѣмъ-то въ родѣ его Мессіи. Брама 
есть «вѣчный, невидимый, котораго понять можетъ только разумъ». У Брамы 
три имени: Омъ, Татъ и Сатъ... Омъ означаетъ вѣчную славу, Татъ — 
вѣчное пребываніе всего сущаго въ богѣ, Сатъ —  вселенная, какъ откро
веніе божественнаго духа. Но съ теченіемъ времени Брама таклсе сдѣлался 
олицетвореннымъ богомъ, высшимъ существомъ, царящимъ въ небесахъ, 
недоступнымъ, несмотря па свое соприкосновеніе съ жрецами. Передъ но
вымъ владыкой, Брамой, всѣ другія божества индійскаго неба спускаются 
на степень второстепенныхъ боговъ. Но Брама слишкомъ отвлеченное по
нятіе для толпы, онъ с.іишкомъ чуждъ для нея II народъ предпочитаетъ 
интересоваться дѣяніями и интимной жизнью Индры и другихъ боговъ, 
между которыми слѣдуетъ назвать еще Ганесу съ головою слона, Снанду, 
ѣдущаго верхомъ на павлинѣ, Мшадеву—позднѣйшее воплощеніе Сивы, и 
братьевъ Яма и Ману. Послѣдній, какъ первый царь, есть родоначальникъ 
всѣхъ царскихъ родовъ на землѣ.
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Магадэва.

Самый популярный изъ боговъ, настоящій народный богъ—это Виш- 
uy-KßmuHa, принимаіоиі,ій всевозможныя формы и вмѣшивающійся во всѣ

человѣческія дѣла.Супруга его—Ликш- 
мп, богиня красоты, которой, впро
чемъ, нерѣдко приходилось дѣлиться 
съ прекрасными смертными сердцемч. 
своего супруга. Но Лакшми все болѣе 
н болѣе отступаетъ передъ супругой 
Снвы Парвати  ̂точно такъ же, как'ь 
и Вишнѣ пришлось уступить первое 
мѣсто въ почитаніи народа Сивѣ, какч. 
злому и страшному истребителю 
всего живого. Всѣми этими богами 
мы далеко еще не исчерпали миѳоло
гію индусовъ; но назвать ихъ всѣхч. 
невозможно.

Рхли у покореннаго народа от
сутствовала всякая культура, то и при
шельцы арійскаго племени также не 
могли назвать себя цивилизованнымъ 
народомъ. Это было простое пастуше
ское племя патріархальныхЧ) нравовъ.

11 передъ этимъ народомъ внезапно открылась страна, полная невиданныхч> 
чудесъ. Подобно волшебной сказкѣ окружи.іъ его этотъ невиданный міръ ги
гантскихъ дѣвственныхъ .лѣсовъ съ его чудовищными животными, яркими ро
скошными цвѣтами, птицами съ пестрыми перьями, бабочками, похожими 
на летающіе цвѣты, страшными тиграми, пантерами, .з.мѣями —  все это 
устрашало и плѣняло человѣка, будило его чувство, разжига.ло воображеніе, 
которое создавало образы 'боговъ и богинь к изобрѣтало невѣроятныя при- 
к.тюченія. Такимъ образомъ, созда.іась обширная миѳологическая система, 
которой вскорѣ овладѣли жрецы и сдѣла.лись главнымъ и верховнымъ ре- 
.лигіознымъ и свѣтскимъ авторитетомъ; князья же были только исполни
телями ихъ воли. Первые цари соединяли еще въ себѣ духовную и свѣт
скую власть; но затѣмъ власти раздѣлились, и тогда образовалась та касто
вая система, которая заставила Индію на цѣлыя тысячелѣтія застыть въ 
недвижныхъ формахъ: браманы—якобы вѣщатели воли боговъ, фактн- 
ческп же законодатели и толкователи законовъ, представ.ляющіе собой выс
шее образованіе п, слѣдовате.льно, высшую духовную в.іаслъ; кшатріи 
(князья II воины)—представители государственной власти, окруженные по
четомъ II блескомъ; ваисіи—каста купцовъ и ремесленниковъ и, наконецъ, 
судры— презираемая народная масса, которая была не-арійскаго происхо-' 
ждснія.

Какъ простой пастушескій народъ, арійцы видѣли все свое богатство 
въ стадахъ роіатаго скота. Кромѣ того, они разводили коней, буйволовъ, 
овецъ II козъ. Вся жизнь ихъ вращается около этихъ благъ, они же со
ставляютъ, главнымъ образомъ, содержаніе культа, такъ какъ боговъ молятъ 
о хорошихъ пастбищахъ, о дождѣ, объ изобиліи молока. Они занимались 
также п земледѣліе.ш, какъ это показываетъ поклоненіе богинѣ Ситѣ 
(сохѣ). Понятно, что у народа столь первобытнаго развитія не .могло быть 
велико.чѣпныхъ построекъ. Дома, состоящіе изъ деревянныхъ столбовъ съ 
цыновочными стѣнами, имѣютъ покатыя крыши, п это указываетъ на то, 
что народъ, этотъ прежде жилъ на сѣверѣ. Внутри жилища былъ очаіъ, 
а у очага сидѣніе для «дорогого гостя», т. е., бога Лти п скамьи или 
подушки для присутствующихъ.

Кромѣ скотоводства и земледѣлія, древніе индусы занимались охотой, 
служившей также и для защиты отъ дикихъ звѣрей. Они любили соби
раться на открыты.хъ поляна.хъ для состязаній и борьбы, для игры и по
поекъ. Все это обычаи, которые мы позднѣе встрѣтимъ у германцевъ. Жен
щину индусы почитали не только, какъ хозяйку дома, но и, какъ «госпожу» 
{патни), какъ мать она называется «госпожой въ домѣ отца». Пастухами 
мог.пі быть только мужчины, такъ какъ стада приходилось охранять огь 
діікіі.хъ звѣрей, зато домашній уходъ за скотомъ лежалъ нсіиючительно 
на женщинахъ. Женщины лее готовили пищу, которая состояла пзч. молока 
съ толокномъ или изъ вареной на молокѣ ячменной или рисовой каши, 
нііроговЧ), за.\гЬшанныхч> на мас.іѣ, блиновъ и т. д. Древненндусская хо
зяйка гордилась своимъ поварскимъ искусствомъ и любила устраивать пиры 
и угощенія въ своемъ домѣ. Индусы умѣли прясть и ткать, цриче'мъ ма
теріаломъ служили какъ раститбічыіое во.іокно, такъ и овечья шерсть.

Отч. обычая одѣваться въ звѣриныя шкуры на сѣверѣ остались у 
нихъ накидываемыя на плечи, какъ плащъ, шкуры оленя, антилопы, пан
теры. Слово платье упоминается въ литературѣ, но, по всей вѣроятности, 
это была, особенно у женщинъ, рубашка, державшаяся на одномъ плечѣ, 
и спускавшаяся съ другого плеча, такъ что одно плечо н одна грудь оста- 
вшчнсь непокрытыми. Однако, съ теченіемъ времени, особенно при княже- 
скііхч. дворахъ, все это іізмѣнплось, и стала вкореняться роскошь, главнымч. 
обра.зомъ, ВЧ) видѣ драюнѣнныхъ украшеній, при чемъ строго была опре- 
.дѣ.чсна сумма ихъ цѣнности по сословіямъ. Украшенія эти состояли US'!, 
ожерелій, браслетовъ, серегч., головныхъ уборовъ, цѣпочекъ изъ золота, 
жемчуга и драгоцѣнныхъ каменьевъ. Матери такъ же, какъ іі теперь, ста- 
Ііались принарядить своихъ дочекъ, чтобы выставить на видъ ихъ красоту. 
Для этого, кромѣ того, употреблялись благовонныя мази и дорогія пестрыя 
одежды, которыя надѣва.чись, главнымъ образомъ, для игры и танцевъ, 
такъ что можно сказать, что и въ тѣ времена существовала ужо забота 
о бальномъ туачетѣ.

Хотя многоженство уже въ раннія в[)емена было въ обычаѣ у бо
гатыхъ и знатныхъ, однако, моногамическій бракъ несомнѣнно преобладал !, 
въ болѣе раннія времена, пока браманы изъ эгоистическихъ цѣлей не по
низили цѣнность женщины, какъ человѣка, іі тѣмъ не подорвали прежнихъ 
чистыхъ нравовъ семейной жизни. Вракосочетаніе въ ведійскомъ періодѣ 
совершалось очень торжественно. Но всѣ обряды и обычаи носятъ не во
сточный, а чисто арійскій характеръ. Послѣ того, какъ женихъ и невѣста 
обошли вокругъ священнаго огня, бракъ ихъ счита.іся заключеннымъ на
вѣки и иерасторжішымъ. Впослѣдствіи это измѣнилось, въ особенности 
съ введеніемъ Пелама. Идеаломъ семейнаго счастія въ ведійскомъ періодѣ 
считалась любовь, согласіе между супругами, миръ у домашняго очага, 
дѣти. Относительно воспитанія дѣтей въ древнихъ пѣсняхъ мы не нахо
димъ ничего положительнаго, хотя и встрѣчаются указанія на прекрасныя 
отношенія между дѣтьми и родителями. Въ тѣ счастливыя времена при
мѣръ отцовъ навѣрное былъ лучшимъ воспитательнымъ средствомъ для 
дѣтей. Сыновья служатъ опорой родителямъ въ превратностяхъ судьбы, вч. 
старости. Но послѣдней нс боялись и не гнушались, а наоборотъ, страстно 
жела.111 долгой жизни.

Тѣмъ не менѣе, смерть не представлялась страшной и при торже
ственномъ погребеніи вдова не надѣвала траурнаго платья, а гости явля
лись въ праздничномъ нарядѣ. Жрецъ при произнесеніи надгробнаго слова 
увѣщевалъ вдову не печа.іпться о мужѣ, такъ какъ онъ и въ иномъ мірѣ 
продолжаетъ защищать свой домашній очагч. отъ враговъ. Древніе индусы 
не сжигали умершихъ, они возвраща.чи тѣла «матери землѣ». Послѣ по-
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гребен1я жизнь входила въ обычную колею; вдовЬ никто не препятствова.'! ь 
выходить замужъ, не было ни громкихъ жалобъ и рыданШ, не было ко- 
стровъ для сжиган1я вдовы. Все это введено было впосл’Ьдств1И браминами, 
которые ввели еще многое относительно загробной жизни, чего не знали раньше. 
Древн1е индусы не знали ни наказания, ни награды посл'Ь смерти, ада не- 
сушествовало, а была только «милая обитель», гд’Ь блаженствовали пра
ведники. Куда д'Ьвались Tt, которыхъ сторожевые псы Ямы не пускали въ 
обитель, въ ведШскихъ книгахъ не говорится.

Эпичесц1й перюдъ.
Св̂ Д'Ьн̂ я о развитш индусской жизни послй ведШскаго перюда вдругъ 

прекращаются и наступаетъ эпоха мионческихъ сказаний и героев ь-пол}- 
боговъ’  Письма тогда не было, предан1е сохранялось только изустно вч> 
священныхъ пйсняхъ и гимнахъ, которые вч> течен’ю многихъ стол’йт)й 
передавались изъ устъ въ уста, отъ покол^нЬ! къ покол'Ьн1ю въ сродЪ 
брамановъ. Такому заучиванью наизусть священныхъ текстовъ нЬтъ ничего 
подобнаго въ жизни всЪхъ остальныхъ народовъ Mipa. Одна Ригведа со
держит!. около 10.000 стиховъ, а каждый посвящавшШ себя- жреческой 
профессш, долженъ былъ заучить Bct вед1йск1я книги наизусть!

Между древнимъ индо-ар1йскимъ пер1одомъ и позднййшимъ героиче- 
скимъ першдомъ существуетъ громадный пробйлъ,въ тысячу лйтъ, когда 
появляется громадный героическШ эпосъ «Магабгарата», въ которо.мъ про
славляются герои, боровшюся за господство той или другой династш. Ла- 
зван'щ поэмы означаетъ: «великое сказан'ю о Баратахъ». Это династш, ю 
которой упоминается уже въ PurBeAt. Бараты прищли изъ Ирана и посе
лились на верховьяхъ Ганга. Одинъ изъ ихъ поздн'Ьйшихъ властителей 
носилъ имя Куру, а потому и вся занимаемая ими местность называлась 

-Куру кшатра, т. е., «поле Куру». Въ основР составляющихъ Магабгаратл 
сказанШ лежатъ, безъ сомнйн1я, историческ!е факты; но полное отсутствю. 
хронологическихъ соображенШ у индусовъ не позволяетъ даже приолизи- 
тельно определить эпоху, когда разыгралась эта гранд'юзная трагед1я между 
родственными племенами. Къ борьбе, начавшейся между двумя княжескими 
домами (сыновей Куру) за власть, мало-по-малу, присоединяются другш 
князья и ихъ народы, и ожесточенная вражда принимаетъ, въ конце кцнцовз., 
чудовищные размеры. Въ борьбе принимаютъ учасйе герои, одаренные 
сверхъ-человеческими свойствами и совершаютъ чудеса храорости. Но надъ 
всеми ими стоить еще более могущественная власть, божественнаго про- 
псхожден1я— жрецы, и решен1е всехъ политическихъ и военныхъ вопросовъ 
находится въ рукахъ этой всемогущей касты. Правда, что по этому поводу 
нередко возникаетъ борьба между родами браминовъ и княжескими домами 
кшатр1евъ; но она никогда не заходить за пределы частныхъ столкновенш 
и не вл1яетъ на общШ ходъ событШ. Каждое сослов1е оставалось строго 
въ пределахъ своей власти и обязанностей и, такъ сказать, параллельными 
путями подвигалось къ власти.. :̂

«Магабгарата» подвергалась многимъ перрделкамъ, но въ наетоящемъ 
виде ея поэма была пересмотрена въ браманскомъ духе и навсегда уста
новлена уже много столетШ назадъ. Поэтому въ поэме встречаются странныя 
про'тивореч1я съ ведШскимъ закономъ въ области нравственности и брака. 
Такъ, мы находимъ здесь многомуж1е (пол1андрш), которое запрещено вь 
Беде которое противоречить также и позднейшимъ воззрен1ямъ орама- 
низмк. А между темь, сыновья Панда, внуки Куру, имеютъ одну общую 
жену (Дравпади). Почему же браманы, редактировавш1е поэму, не выкинули 
эту некрасивую подробность? По всей вероятности потому, что Э1Ю былъ 
остатокъ очень древней традицш, восходящей до временъ глубокой древ-© ГП
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