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1 Среднев-Ьковая культура Азш
Д -р а  Конрадн (П ерев. С . М. Ф ил1гш 1овой).

' ‘"  I.

> Общ1й обзоръ.

: Сроднев-Ьковая истор1я А зш , населениоЁ мцогочаслецныиъ н  миого- 

•образнымъ паселен1емъ, со всЬып слозкиымп культурными и политическими 

й>1но1Г1еншми, ие можстъ быть, изложена въ строго-хроиологпческомъ по- 

^ядк1;, иритомъ такъ, чтобы сохранить ясность п точность изложен1я въ 

^сраткомъ очерк'Ь, крторымъ зд'Ьсь придется ограничиться. ’

] Что же касается того, чтобы разложить разнообразныя и сложный 

<1ультуры на пхъ  составггыя части, — • объ этомъ и думать нечего. По- 

♦ач)1ггу весьма полезно будетъ сд'Ьлать сначала краткИ! обзоръ основныхъ 

>ечон1й и д'Ьйствующнхъ сплъ и зат1и1ъ перейти къ ихъ результату, а 

*гмеино къ культурамъ отд’Ьльныхъ народовъ, и разсмотр-Ьть каждую особо.

Конечно такое описание будетъ только слабымъ эскнзомъ.

; Среди 1е вЬка въ Аз1и характеризуются тймъ, что они созданы и 

^[риводятея въ двнжен1е двумя основными идеями. Первая выралкется въ 

^тремлен1и объединить разнообразныя иар0Д1Д)сти, населяю1ц 1я Аз'ио, въ одну 

\Ыатскую к1{льтурную единшо)/. Вторая— въ стреилеи1и соединить аз1ат- 

'к у ю  культуру съ культуроИ Средиземнаго моря пъ европ&йско-т'шпь- 
'.К1/Ю культурную единицу.

Оба эти дв1ш е ш я ,  идущ1я подъ - часъ рука о,бъ руку, возникли въ 

[редигествующЦ! историческШ иершдъ, ио лпнгь въ эпоху средиихъ в'Ь- 

овъ достигли полнаго своего развитая.

Иосителомъ первой идеи былъ буддизмъ. Ещ е до начала средиихъ 

Ъ и о ш , 0 !гь сталъ сбли'лгать два великихъ культурпыхъ цеитра Аз1и, 

НЛ'Ю и Китай, и сообщился какъ имъ, такъ и варварсиимь идеменамъ, 

идусо-греко-бакт])Шскимъ и иидоскиоскимъ, образовавъ культуриыя начала. 

;н11 ЙЦД1Й оиъ привился ТОЛЬКО ,съ 4  вЬка ио Р. Хр., а въ 6  и 7  вв. 

оворшивь свои величайш1Я завое'йан1я (Яион1я, Тибетъ, Индокитай) кото- 

ыя обиимаютъ весь яер10дъ средпихъ вЬковъ.

Бь это же время буддизмъ почти пзчезъ изъ своего отечества. По- 

оиндуизмъ, сходный съ будднзмомъ въ главныхь своихъ чертахъ, нахо- 

ИЛСЯ подъ столь ^сильныу>._ .его ВЛ1я п 1р,МЪ,. игл ттп̂ »ппр;и1аПСКУЮ , ИидИо

ой 'культурной: одн-олгно съ такимъ ;е прав аз1а1'с,

С:



ниц'Ь, съ какимъ католическую и протестаисткую культуру причисляю^ 

къ европейской едпниц'Ь.
Бъ это же время начали свою д1Ьятельцость провозвестники вторе 

идеи: хрисианство и исламъ. Въ IV в. христ1апство было занесено ц 

арало-каспШскую низменность, въ Мервъ; въ VI— на Цейлонъ, а въ 

(638)— въ сердце Азш, въ южный Китай, нроникъ исламъ, который I 

с4веро-западномъ Кита’Ь появляется только сто л%тъ спустя (742).

Но единеше Запада и Востока, какъ уже сказано выше, начало( 

гораздо раньше. Путь, которымъ сл1;довали христианское п магометанск( 
вФроученхя былъ подготовленъ и проложенъ третьимъ факторомъ— этим 

предтечей всЬхъ миссШ, этимъ п1онеромъ культуры— культуртрегером 

перваго ранга— торговлей. Какъ сухопутная, такъ и морская торговля ра; 

вилась и достигла цв'Ьтуп];аго состоян1я въ Восточной Азш во время го1 

подства западной Римской Имперш. Возпикновен1е торговли относится к 

еще бол^е рагаему периоду. Уже въ VII в. до Р. Хр., по одной изъ дрс] 

н'Ьйшихъ междупародныхъ дорогъ, Таримской, караваны заходили е 

Китай', по всей вероятности это были скиеск1е караваны. Морская то] 

говля получила бод-Ье широкое развит1е послЬ завоеваи1я римлянами Египт 
Малакку обогнули въ первый разъ въ I вЁк'Ь по Р. Хр.

Возобповлеп1е и болФе широкое развит1е торговли между Заиадомъ 

Воетокомъ пачалось въ эпоху среднихъ в^ковь. Это обстояте.1 ьство н! 

столько важно, что мы скажемъ о немъ н'Ёсколько словъ. Теперь, какъ 

ранее, па развитхе сухопутной торговли им^ло вл1ян1е политическое пол( 

жен1е Китая. Главпы51Ъ прсдхметомъ ея былъ шелкъ. Когда Китай осл: 

бевалъ и терялъ свое вл1ян1е на Таримск1й басейнъ съ его торговыми путям) 

сухопутная торговля становилась не безопасной, не верной и потому нр1 

ходила въ упадокъ. Въ противномъ случае она подымалась до значител! 

ныхъ размеровъ, въ особенности когда на западе возникли могущественны 

государства, что обещало выгодный сбытъ шелка. Выгаеупомяиутый цв1 

тущШ перюдъ былъ вызванъ именно такимъ совпаден1емъ: Китай и Рим 

впродолжепш некотораго времени были почти пограничными государствам]

Въ начале среднихъ вековъ мы встречаемся съ такими же услов1ям] 

съ одной стороны Китай нодъ властью дипастШ Суй и Тхангъ (589-  

906)— на высоте своего могущества и въ расцвете своей силы, съ др  ̂

гой— могущественное государство халифовъ; результатомъ былъ оживле! 
ный обменъ втечен1и несколькихь столет1й.

Мы видимъ, что уже вскоре после этого Перс1я овладела Тари* 
скпмъ баееГшомъ (568) и всеми странами вплоть до КаспШскаго моря, 

пытается завязать торговыя сношен1я съ Восточной Римской Импер1е#.

Въ третШ разъ наступаетъ разцветъ сухопутной торговли после за 

воевапШ монголовъ и объединен1я различныхъ странъ, вызванныхъ этим 
завоеван1емъ.

Въ начале среднихъ вековъ въ истор1и морской торговли т а к »  

наступаетъ новый перюдъ. Она значительно расшш)яется, укрепляется 

становится регулярнее, въ особенности когда Арабское государство рас 

ширяется насчетъ Персш. Отъ V  до VIII вв. Йндусск1е и персидк1е сул 

р ильно посещали гавани Ефрата. Молено въ точности указать как 

ихъ путь, такъ и гавашг, въ которыя они заез?кали. Предполагаютъ т(
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1нерь (*), что песто1)1ацска« мисс'ш проникла въ Китай пмеино этпмъ пу- 

темъ, а не С5"хцмъ. Нъ Л’1П, IX вв. индусская и китайская торговля усту- 

Чппла м'Г.сто арабо-иереидской, которая расиростраиялоеь до востошгыхъ 

||йереговъ Китая. ЗатЬлъ она "заглохла, хотя но вполи!; прекратилась ц 

1 возобновилась снова во время господства ионголовъ, такъ что въ цар- 

Чствован1е дпиастш Суига— (9 6 0 — 1278) кнтайск'ю корабли ходили въ 

Аравао иовидимому правильно.

31 Эта средневековая торговля слулситъ не только для развит1я свро- 

]| иейско-аз1атскихъ отногаеиШ: она вл1яла_ также на отношения внутри Аз1и.

■ Всл'Ьдъ за нестор1анской миссией къ китайскому двору нроннкъ буддиз.чъ, 

пзанесеииый буддистскими монахами, потянулись послы иидусскихъ князей;

31 персидск1я трансиортныя судца, по словаиъ китайскаго буддиста У-цзинга, 

в отвозили китайскихъ пилигрииовъ изъ Кантона въ Яву и на Цеилонъ и 

:гобратно. ИзвЬстныя евронейцамъ торговыя дороги кажотся были не один-
в. ственными изв’Ьстнымн въ восточной Аз1и. По всей вЬ1)пятности сун5о- 

ц ствовалъ водный путь между Цндустаномъ и Цндокитаемъ и архинела- 

[> гомъ, а можетъ быть п сухопутная дорога пзъ Иид1п въ Китай черезъ 

а Тибетъ. Такимъ образомъ торговля является продшествепницей и сотруд

ницей другихъ культурныхъ вл1яп1й; хотя нерюды ея процв'Ьтан1я нреры- 

I вались— но и друг1б факторы не дЬпствоваии непрерывно, и она рабо- 

1. тала вм'Ьст'Ь съ пи.ии ввиду двухъ выше названныхъ Ц'Ьлей.

I Это —  активные культуртрегеры, которыхъ дЬятельность скрещи- 

[)1 вается, см-Ьшивается, наслояется одна па другую, образуя со старыми 

V культурами сунцюсть средневековой истор1и Аз1и и налагая на нее ха- 

1! рактерный отпечатокъ. Но не сл'Ьдуетъ забывать пасспвпаго фактора,

[. который именно вызвалъ и укрЪнилъ союзъ европейской и аз1атской куль-

туры. Д'Ьятельность этихъ народовъ, казалось бы, должна была быть раз-

II рушительна. Мы говоримъ о уралоалтайскихъ народахъ. ТЬиъ не менЪе

1. они являются только оруд1емъ въ рукахъ культуры, и какъ для насъ, 

т такъ и для Аз1и, имыогъ почти од,1шаковое зиачеи'уе. Наши,

I -съ ихъ культурнымъ прогрессо.мъ, который возннкъ изъ перем'Ьщен1Я и 

л см’Ьшен1Я европейскихъ народовъ, были подготовлены въ турецтгхъ сто- 

_ пяхъ восточной Азш, откуда вышло могуш;ествениое аз1атско-евронслское 

движеи1е, носящее назван1е переселеп1я народовъ. Турецк'ю народы были 

призваны заменить, въ Аз1и и въ ЕвропЬ, ставш1й къ тому времени ма- 

дочисленнымъ и слабонервнымъ арабскШ элементъ — болЬс грубымъ и бол^е 

сильнымътюркскимъ. Культурно-историческою задачею огромного моягольскаго 

5 государства было— открыть^европейцамъ доступъ въ Аз1ю, особенно въ 

Китай и вызвать обм’Ьнъ-;мен:ду этими двумя культурными дент;»ами бо- 

л'Ье дЬятельный, ч'Ьмъ то'тъ, который сун1,ествовалъ до сихъ норъ. ОбмЬнъ 

'' зтотъ, нлодотворный для об'Ьихъ сторонъ, долженъ окончится объедипе- 
 ̂ И1е.>№ этихъ двухъ культурныхъ пентровъ. Эти пароды, которые до изв'Ьст- 

ной-степени возвратились изъ Европы въ Аз1ю— не всегда самостоятельно—  

были главными распространителями ислама въ Лзиг, они лее создали боль- 

 ̂ Шую, быть можетъ даже главную, часть истор1и Аз1и этого пер1ода, что 

мы и постараемся просл'Ьдить.
За ними поэтому остается право открыть обзоръ отд11льныхъ 

культуръ.



/
Великая уралоалтайскал семья монгольскаго племени распадается 

дв-Ь в4тви, уральскую и алтайскую. Къ уральской принадлежатъ саыо1;дь< 
ифшшы; къ алтайской— тюркск1я племена, тунгузы и собственно монголы 1). 
Народы эти распространены отъ устьевъ Амура до Лапландш, въ Вен- 
гр1и и въ Турц1и. Мадьяры ы болгары хотя п принимали участ1с пг 
всторш средннхъ еФкобъ, но благодаря своему географическому ноложе- 
нш входятъ въ кругъ псторическн-кулътурнаго движен1я европейскихг 
народовъ. Поэтому мы займемся монголами, роль которыхъ, а именно 
собственно-монголовъ и тюрскихъ племенъ, чрезвычайно важна.

По недостатку м'Ёста, цЪтъ возмолшости долго останавливаться 
на исторш алтайскихъ народовъ древнФйшаго нер1ода: ограничимся зд^сь 
немпогимъ. Колыбелью ихъ была центральная Аз1я въ восточной своей 
части. Кажется, корепныя племена, отъ которыхъ произошли турки, жили 
на Орхон'Ь и Селенг'Ё: монголы жили къ сЬверо-востоку .между Байка- 
ломъ и Уссури (Л1ао), а начиная отсюда, вплоть до Янонскаго моря, 
жплп тунгузы. Таково было подозкете этихъ народовъ за 2 в. до Р. Хр. 
Шракъ, окружавшШ пстор1ю этихъ народовъ, мало-по-малу начинаетъ ра.ч- 
сЬеваться, благодаря изв'ёст1ямъ китайскихъ историковъ, хотя св'Ёд'1>п1я эти 
все же очепь скудны; известно только, что тюрск1я племена занимали 
восточную Ыонголш, и что одна в'Ьтвь ихъ, уйгуры, часть которыхъ 
еще осталась на Селепг̂  при Хами и Баркул1;, образовала государство среди 
чуждыхъ ей ялеменъ. Бъ течсБхи ц'Ьлыхъ в^кобъ эти народы находились 

въ сильномъ бро5кевш, двюкен1е ихъ направлялось преимущественно къ 

западу по Таримскому басейну, оттуда на аралокаспШскую .низьменность 

и отчасти къ плодоносному востоку Китая. Древняя истор1Я Китая пере- 

нолпена описап1я11и войнъ съ вторгающимися «сЬверными варварами». 

Съ П ' в'йка До Р. Хр. они выстунаютъ подъ именеыъ Х1унгъ-ну и мпо- 

пе склонны считать ихъ народомъ тюркскаго племени. Постройка камен

ной ст'Ьпы (212 до Р. Хр.), закрыла имъ доступъ къ юго-востоку, сд'Ь- 

лала возможной централнзацш Китая, отвела движенье «варваровъ> къ 

западу и была такимъ образомъ причиною того, что шррдная война раз

лилась вдоль великой римской стЪны «Лимеса» и перешлэ:-;за нее. Одно за 

дрлгимъ племена эти проникли въ Таримскш басейнъ, появились въ Дзупгар]и, 

оставляя воетокъ, укреплялись зд4сь и господствовали, чтобы въ евою 

очередь быть вытесненными племенами, идущими въ сл^дъ за ними- они 

подаигались все дал^е къ западу и, накопецъ, совс1;мъ оставляли централь-

туркестанскую шименность и дальше. Такъ Х 1ун1'ъ- 
^  ̂ ДО г. Хр.), а позже Юе-чи (по старо-китайски Гетъ-ди)

' У р а л о а л т а й с к г я  п л е м е н а .

»  японцы также принадлежатъ къ

ляютъ ташя особенности въ своемъ’ т ° ««««■«‘«о , онзт пррдстав-
сюда. своемъ развигш, что ихъ мы не причислимх»
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геты или ппдоскпвы, пропсхождеиш кото])ыхъ темно, были оттЬспены 
дзупгарами на Оксусъ, гд'Ь и осповсУШ могущественное государство; позже, 
насл'Ьдул греко-бактрШскпмъ царямъ, они нронихгли въ Нндно. Х 1унгъ-ну, 

поб'Ьжденные китайцами (119 до Р. Хр.), распались на кланы, уступили 
м'Ьсто пришедпшмъ съ востока с1епъ-ии п могуществснкой ихъ вЬтви 
юапъ-юанъ, которая много вЬковъ занимала все пространство отъ Кара- 

Шара до Кореи.
Въ начач'Ь среднихъ вЬковъ (въ V в. до Р. Хр.) тюркск1я племена 

выт'Ьспили ихъ и господствовали зд'Ьсь около 50 л'Ьтъ, причемъ го'спод- 
ство переходило отъ одного племени къ д])угому. Логун1ествепное тюркское 
государство Ту-К1уе распространилось въ 6 в. до КаспШскаго моря и стало 
лгертвою одной отрасли ^^гуровъ. Не только господство переходить отъ 
однпхъ пародовъ къ другимъ, но и самые народы смЬпяются одни съ 

другими.
По всей вероятности всЬ этп пароды, особенно т^, которые послё 

начала ианшго .и-Ьтосчислепш достигли изв'Ьстпой степени пивилизац!н, 
стали могущественны еще до того какъ пришли въ сопрпкосновепге съ 
китайской культурой. Торговый сношеп1я, направленныя по Таримской 
дорогЬ, со вс’Ьми вытекающими изъ этого посл'Ьдств1ями, не могли остаться 
безъ вл1ян1я на ихъ развит1е. И въ само>гь д1̂ лЬ, но свпд'Ьтельству ки- 
тайскаго буддиста Фа-г1ена, который въ 400  г. по Р. Хр. путешество- 
валъ черезъ Тарпмскш бесейпъ въ Инд1ю, мы узнаемъ, что улсе въ то время 
зд'Ьсь были МН0 Г1Я буддистская государства съ значптельнымъ числомъ мо- 
наховъ. По всей в'Ьроятиости, уже въ раннюю эпоху, культура уйгуровъ 
находилась па высокой степени развпт1я. Письменность была извъстпа 
имъ съ давпихъ норъ (санскрптъ), у нихъ существовала и литература; 
въ 5 в'Ьв!) они дФлали переводы съ кнтаДлкаго, лоздн11е они переняли 

отъ пестор1анск11хъ миссюисровъ сирШсшя письмена, пзъ которыхъ обра- 

зовались также письмена монгольек1я, калмыцк1я п мапжурскш. Иа ряду 

съ буддизмомъ и китайской цивплизац^ей, проникло къ шшъ учеп1е Зоро- 

астра, маиихеизмъ и пестор1а11сиое хрпст1апство, а поздп'Ьс— псламъ.

Подобную же картину мы паблюдаемъ въ истор1и развитая куль

туры у Ту-к1уе. По кптайскимъ извЪст1ямъ, культура ихъ еще въ XI в. 

была отдоснтельно очень первобытна, хотя къ этому времени у нихъ 

была улсе своя письменность. Это подтверждается также и греческими 

источниками, изъ .которыхъ видно, что царь 'Пу-кгуе (Тоорхо1) Дизабулъ, 

замочилъ союзъ съ Восточн. Римск. Пмперхей, въ 568 г. и что договоръ этотъ 

былъ паписапъ скиескпми письменами. Въ 1888 г. въ области были найдены 

старинныя надписи на камняхъ, которыя очевидно писаны этой старинной 

тюркской азбукой. Въ 1893  г. письмена были разобраны Томсеномъ. 

Они даютъ прекрасную картину тюркской культуры 733-го года ’).

Государственное устройство было военнобюрократическое. Глава (каганъ 

ноздн'Ье кхаганъ, кханъ)— выбранный народомъ чиновнпкъ, военачальникъ, 

который обязанъ заботиться какъ о продовольств1и, такъ и о военной 

слав'Ё своего народа, чтб очень характерно. Ему подчинено ограниченное

Пр екрасное изображен1е нхъ можно найти у Ь. СоЬпп’а, в'ь 1п1гос1и- 
сЧ1оп а 1’1и8<;01ге йе ГАз1в. Тигсв е! Мопдо1в. Ра818. 1896 8. 73 И.



число воениыхъ п гражданскихъ чпновниковъ. Жречемгаго сословия н'Ьт! 

а релнгчя состоптъ въ обоготворенш неба; можыо сказать, что военная орг̂  

низац! я бы.ча зд'Ьсь религхей. Народъ д'Ьлился па два сослов1я, бегов 

(Ъе§«)— это бароны, высшее сослов1е, чиновная аристократия, дворяне, 

будуновь— свободное низкое сослов1е. Женщина высокочтима.

Описан1е совершенно сходной культуры встр'Ьчается у Кудатку-б1 

лшга, (на 300  л. ран4е) въ сочинении его «Искусство править», наииса! 

номъ на уйгурскомъ язьш'Ь. Зд1зсь мы видимъ (13-ая страница) бол1 

рФзко выразившееся д-Ьленхе на сословхя; основныя же черты, характеризуй 

щ1я это д'Ьлен1е, гЬ-же. Этимъ объясняется то, что тюрки и ихъ иотомк 

турки массами ноимкнули къ движен1ю на заиадъ, начавшемуся въ XI в 

это выясняетъ и широкое расиространенхе турецкаго господства. Вролсденн( 

имъ стремлен1е къ войн!; и военной, слав!; лсадпой лсизни и страсть к 

получение чиновъ и и отличхй съ другой, гнали тюрковъ внередъ. Страс! 

эта развилась въ нихъ, благодаря долгой ихъ связи съ Китаемъ. Из 

за военной славы они нанимались въ качеств!; кондотьеровъ и наемников'] 

изъ за должностей— продавали свою свободу.

Страсти этой они могли удовлетворить, когда господство ихъ ра< 

пространилось на Турапскую низменность до персидской границы и зав/ 

зались спошеп'ш съ Восточной римской импергей. Уже въ 589  г. м 

встр-Ьчаемъ мног1я тысячи турокъ среди Сассаиидскихъ войскъ. Когд! 

вм'Ьсто персидскаго государства, появилось государство калифовъ, то, чтоб 

выдвинуться на служебномъ поприщ'Ь, пеизб'Ьлгно стало припятхе ислам! 

Туркамъ пе трудно было мириться съ этимъ требованьемъ, такъ как 

они, подобно вс'Ьмъ мои1'оламъ, пе им1зли сшютюсти ис только къ »5>ана 

тизму, но и къ религюзности. По словамъ Кахуна они были весьма ра* 

положены къ буддизму. Мы видимъ такимъ образомъ, что тю ркск1Я племен 

с1;вернаго Таримскаго басейна испов-Ьдывали то нестор1анское христ1анст1 

то магометанство. Юлсныя же были христанами, манихеями, будд! 

стами. Случаи фапатическаго увлечен1я магометанствомъ у турокъ р'Ьдк)

Если среди нихъ и являлось расположеихе къ исламу, то принявш 

исламъ турецк1е рабы и дезертиры 1), начиная д’Ьятельность въ качест® 

наемниковъ и придворныхъ, становятся феодалами, зат'Ёмъ самостоятел) 

ными князьями, и могущество ихъ начинаетъ грозить опасностью гое] 

дарству, Династш Реридовъ основалъ одинъ турокъ въ Хорассан-Ь 

для калифата носл'Ьдствхемъ этого была потеря восточныхъ областей- 

Тулуииды и Ихшиды въ Турц1и и Египт-Ь были также турки; турецв 

кондотьери были основателями газневидскаго государства, которое нр< 

стиралось на иерсидсшЁ Иракъ, Дилемъ, Курдистанъ, Та,баристанъ, Гр: 

3110, Хорасанъ, Сеистапъ, Ховарезмъ, Фергану и Инд1ю— исламъ утве] 

дился зд'Ьсь на продоллгительное время. Основатель династхи Сельджуков' 

родопачалышкъ ныи1; царствующихъ Османли, таклсе былъ турокъ; ог 

основалъ обширное государство, которое тянулось отъ граиицъ Китая 

Инд1и до Кавказскихъ горъ, почти до самаго Константинополя, 1 ерусали1 

и Счастливой Аравш.

Книга С1ассотъ-наме, т. е. «Разсуждеше объ управлен1и, написанное!

’) ^  - Лгпо1й. ТКо ргеаоЫп^ 181ат. Л^ез^тшз^е!' 1896, 3. 183.
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арствоваи1е Малекъ-Шаха, второго государя п;!Ъ дпиастц! Сельджуковъ, 

аетъ памъ поучительныя св'ЬдЬи1я о культуриомъ состоян!!! гурокъ въ 

ападномъ Туркестаи'Ь. Вс4 тюркск1я племена, иесмотря па прпият1е ислама,- 

ъ общеыъ сохраппли правы своихъ предковъ; эти послЬди;е совершопио 
1 ШЛИ въ ту хсультурыую среду, которую создало смЬшец1е арабскихъ 

дои съ старо-иранской цивилизацией. Религ1я стала играть важную роль, 

;еппщпа отошла на задигй нланъ. Старыя, цростыя отношеигя уступили 
■Ьсто государственной необходимости; разстоян1с между высокпмъ иоло- 

^ен1емъ монарха п его подданными увеличилось. Могущество Сельдлгуковъ, 

рстигшее своего зенита; въ царствован1е Малекъ-{Иаха, продолжалось пв 
рлго. Этотъ государь раздарилъ своимъ любимцамъ 1гЬсколько большихъ про- 

(1ШЦ1Й, равныхъ по величип'Ь маленькпмъ государствамъ, удержавъ за 
]Обою право суве])епитета. Такимъ образомь Ховарезмъ (пыпГ,— хапство 
|ива) былъ леппымъ влад'Ёнхемъ ханскаго пам'Ьст1[ика пли тпштъ-дара н 

у'037 г. находился въ рукахъ Ыагомета-Кутбъ-удъ-дина. Уже пр1ем- 

|][икъ его Анизисъ достпгъ пезавпспмостп, боролся за нее съ сель- 
мкуками и уйгурами п осповалъ дипастпо ховаразмировъ, могу ще- 

,тво которой возрастало по мЬр1; того, какъ падала дпнаст1я Сельджуковъ; 

йСкор'Ё весь Туркестанъ, Самаркандъ и Бухара были соединены подъ 

^гинетромъ Ховарезмовъ.
Тупгузск1е народы также стати шевелиться и двигаться. Одипъ изъ 

■лхъ, Еитапъ или Л1ао (названный такъ но имени р1'.ки его родины 

1аи:кур1и— Л1ао-хо) осповалъ въ 872 г. въ сЬверномъ Ь‘итац1; государ

ство того же имени и ревностно воспринялъ китайскую культуру; вскор'Ь, 

днако, додженъ былъ уступить м1̂ сто государству Кипъ. Пародъ, основав- 

Т1Й это государство, былъ родственъ манджу, п назывался цу-дзенъ; до сихъ 

|оръ опъ былъ нодчинсиъ Китаиу. Одипъ изь его князей, Лгута, возсталъ 

дютивъ пихъ, ноб’Ьдилъ ихъ во многихъ сражен1яхъ и въ 1123 г. оспо- 

'1алъ «Золотую мопарх1ю» (Кнмъ); монголы называли главу этой дипа- 

'’.Т1И Алтынъ-ханами— з̂олотыми царями. Съ китайской династ1ей Супгъ, 

:{имы заключили пограничный договоръ, но которому опи удерживали за 

*|РОою право на влад'Ьи1е Пе-чи-ли, Шангъ-тунгомъ, Хо-наномъ, Шань-си 

'I с'Ьверной частью Шэпь-си. Главпымъ городомъ этого государства был1 , 

’|екииъ, который съ того времени (1153 ) нолучилъ назвап1е Чпнгъ-ту, 

,̂резиденц1я центра». На с̂ Ьвер'Ь ихъ государство распространилось до 

Фхона, Тула, Керулуна и Амура. Подобно всймъ монгольскимъ ири- 

^ельцамъ, они подпали подъ вл1яп1е китайской культуры; ихъ нисьмен- 

*дсть происходитъ отъ китайской; опа недавно была дешифрирована 

Грубе. Въ 1234  г. мона])х1я ихъ была уничтолгепа монголами.

 ̂ С'Ьверное государство, Кара-Китанъ (Кара-Китай) или чериый Ки- 

?"ань, было осиоваио китапскимъ княземъ. Когда царство Л1ао было раз- 

Н^шено, Туши-тальгунъ, (по китайски 1е-Л1у-та-п1п) военачальникъ и род- 

' твеппикъ посл^дняго китайскаго царя, по новед-Ьнио его, ворвался (въ 

^124 года) съ пебольшимъ отрядомъ въ западную часть Шенъ-си 

'*‘!остепеино прошелъ въ Кашгаръ, Яркандъ, Хотанъ до Сыръ-Дарьи,

' е. въ Туркестапъ. Это знаменитый арх1епископъ Гоаннъ, о которомъ въ 

 ̂редп1е в1;ка было изв1Ьстно, какъ о могуществсппЪйщсиъ христ1анско11Ъ 

осударф на Восток'Ь. Однако до сихъ поръ неизв1<стно, былъ-ли 1 е-л1у-п1И

—  9 —
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несторганскаго испов4дап1я и пм'Ьлъ ли право на санъ арх1епископа и ц 

титулъ царя. Жена его была хр11ст1анка. Царство его простиралось от- 

Оксуса (Аму-Дарьи) до пустынп Шамо, отъ Гиндукуша до малаго Алта^ 
но оно уцЁлйло лишь до третьяго покол'Ён1я; внукъ основателя утратил; 

(1117 г.) корону въ борьб'Ь съ монголами.

Въ это время среди ыонголовъ явился герой, задавш1йся цЬлыо из. 

м'Ьнпть карту Азш; это былъ Темучинъ, извЬстный нодъ именелц 

Чингпсъ-Хана, т. е. могущественнаго, сильнаго. Орды его и его сынове! 

смели долой Ховарезмовъ, остатки государства Сельджуковъ и госу 

дарства сЬвернаго Китая. Господство монголовъ распространилось быстц 

па всю Азш, и грозило затопить Европу. Быстрое возникповен1е этоп 

громаднаго государства было возможно, конечно, только благодаря р'Ьд- 

кости населения этихъ странъ; только въ такихъ р'Ьдко населенных! 

странахъ сравиитольно небольшая, воодушевленная толпа могла покорит! 

себ* раз€1’.яииое слабое население, какъ это видно изъ предыдуш,аго очерка 

тЁмъ бойе, что оно не было осЁдло, не им'Ёло ни домовъ, ни дворовъ 
которые оно стало бы защищать настойчиво.

Этому способствовачи обширныя пустыни и равнины. Мы видимг 

какъ монгольсЕ1е иомады, соединепные Темучиномъ въ одинъ пародъ, по

добно неудержимому потоку устремились на тюркск1я племена такихъ ж( 

номадовъ; въ ЕвропЁ волна ихъ разлилась по обшириымъ равнинамъ Рос- 

сш. Ихъ ужасное Бторжся1е задержалось у поднож1я европейскихъ гор- 

ныхъ странъ и тамъ, гд-Ь болЬе плотное населен1е было уже ос'Ьдло, там! 

эго вторже1пе получило отпоръ. Въ населениомъ Кита'Ё, гд-Ё сынъ Те- 
мучвиа и его ир[ом1шкъ Кублай-Хапъ оеновадъ джиастш Юеиъ, нов- 
голы не могли продержаться и одного стол'Ёт1я. Подобныя эфемерны! 

государства псчезаютъ такъ же быстро, какъ и возникаютъ. Вскор'Ё посл1 
смерти 1емучипа, государство, основанное имъ и иакогда не терявше( 
своего кочеваго характера, распалось.

Езъ Хапабальска ( н ы н ’ё Пекипъ) велик1е ханы перенесли свою сто 
лицу въ Каракорумъ. Руины этой резиденц1и, недавно разысканныя, за- 

ставляютъ думать, что несмотря на найденную въ нихъ золотую цар

скую па^ттку, это былъ бЬдный городокъ, быть можетъ просто больпю! 

лагерь. Монго.шск'ш властелины отлича;п1Сь религ1озпымъ индифферентиз- 

момъ и заставляли молиться о себЬ какъ нестор1анцевъ, такъ и магоме- 
таиъ. 1>ъ Кита'Ё они буддисты, въ Перс1и переходятъ въ исламъ, В1 

иичак1\ христ1аце, и благодаря этому вскоре завязался д'Ёятельный об 

нъ посольствами меладу западомъ и резидеиц1ями хановъ. При их1 

двор-Ё евроиейск1е путешественники въ первый разъ увид'Ьли китайцевъ  ̂

>рожеицевъ Оцомъ-Керуле, т. е. даурцевъ. Зд'Ёсь же въ первый раз! 

появились, прибывшее съ крайняго сЁвера, ловко б’Ьгаюнде на лыжахъ 

ур1аигъ-хай, туигузск1е салоны съ Амура, и даже даиники ихъ манчьжурЬ 

съ острововъ Охотскаго моря, пос15щаемыхъ моетольскими о х от н и 

ками зимой, когда замерзнетъ море. Монголы покровительствовали тор- 

говл'Ё, и въ 14 стол’Ёпи на'1алась организованная вн-Ьшняя торговля 

достигавшая въ Кита̂ Ь Ханабальска. Въ 14 в. тюркск1й элементъ еШ' 

разъ подымается. Тимуръ-Бекъ (родившШся въ Кан'Ё) въ 1333, во глав'! 

ольшоютюркскаго войска, опираясь на массу тюрскихъ племенъвъТуркестаи'-



изъ рода Берловъ, изв'ЬстныИ па запад'Ь иодъ именемъ Тамерлана, ']'а- 

1ерленка) объединилъ, на короткое правда время, всю нейтральную Аз1ю 

(ъ одно огромное Средне-Аз1атекое государство. Съ паде1йемъ его дома 

Тнмуридовъ) заканчивается пер1одъ средие-вЬковой истор1и Туркестана. 

1осл1; того, какъ Тимурекое государство неудержимо стало разрушаться; 

'1оркск1я племена вновь начпнаютъ господствовать; Л1адъ обломками Сельд- 

гукскаго государства поднялись Осмаили, которые въ С1)СДПН'Ь 14 в., рае- 

рострапяя ужасъ и страхъ, и110ппили въ Европу и раззорпли всЬ €Т1)а!1ы 

тъ Босфора до Гемуса. Посл1;д1пй изъ Тиму11ид0 въ, султа1гь Баберъ, дол- 

сенъ былъ отступить предТ) Шенба.нп-]\1ехмсдъ-Ханомъ изъ фамил1и 

[пнгиза и предоставилъ ему господствовать въ Самарканд'Ь. Самъ же 

нъ основалъ въ 11нд1п, въ Дели, государство Великаго Могола.

—  11 —

Среднев)ьповия Мндш.

Истор1я Иид'ш въ иачал'1’, среднихъ в’Ьковъ темна. Вотъ все, что можно 

1зв.чечь изъ скудныхъ св1’.д'ЬнШ, им1ион1ахся объ этомъ предмет-Ь. Ыа- 

л'Ьдники Асоки занимали престолъ Магадовъ. Съ 2-го в'Ька до Р. Хр. до 6-й 

1инастш Сунга, Канва, и выншдшхе изъ Декаиа— Андрга и Гунта— сое- 

;ииились въ значительное государство, господствовавшее иадъ всей ар1й- 

кой Индюй. На д'Ьл1', господство это распространялось только на цен- 

■|)альную Цидио. 11а восток-Ь, па запад'Ь и па юг'Ь существовали бол'Ье 

1лп менЪе могуществепныя государства, какъ-то въ Бенгал1и, въ Орисс'К 
I ВЪ Худягарат'Ь и только изр'Ьдка удавалось Магадамъ зашггь нреж- 
1ее главенствующее положенхе среди нихъ. Главной причиной этого 
)ыли условия суп1ествован1я въ западной Инд1и. Со времепи похода Алек

сандра Македопскаго, она-стала доступна чуждому вл1япио, такъ что время 
)тъ времени на нее распространялась власть греко-бактр1йскихъ царей, 
чапр. въ царствованье знамепитаго Менандра,— Лелинды по правониса- 
11Ю юисно-буддистскпхъ писателей. Въ 1 50 г. пр. Р. Хр. оно :расиростра- 
шлось на Пеиджабъ и сЁверо-западпыя провииц1и, и иреемниии пхъ, 
Ое-чи, въ царствованье ихъ царя Каиишки (78  по Г. Хр.), влад'Ьли силь- 
1ымъ государствомъ. Но смерти его ееш ])аспалось; борьба съ индоскиеами 
! ефталитами— белыми гуннами, нахлынувшими сл'Ьдомъ за ними, длилась 
№е время вплоть до 6-го в. Изъ ппхъ образовалось, пакоцецъ, блестящее 

государство Гупта; когда оно пало (вФроятио всл'Ьдств1е втор5кен1я ефта- 
штовъ)— возникло еще болЬе блестящее и могущ<Гствепное государство, 
государи которыхъ, Викрамадитья и его родъ, -изгнали изъ 11ид1и ски- 
^овъ, посл'Ь чего наступила для Индп! эпоха блестящаго разцв’Ьта. 
,1о ПОСЛ'Ь этого цв^тущаго нер'юда настунилъ мрачный, дливпийся съ на
чала 8 в. почти до средины ] О-1'О. Мы знаемъ о политической, ])елп1'юз-
• ой и культурной исторш Инд1и этой эпохи такъ не много, что это 
-очти что ничего. Мы можемъ только предполагать, что это была 
,поха дикихъ внутрениихъ во̂ 1нъ. Когда зав'Ьса вновь открывается, могу- 
иественное государство является распавипьмся па мелк1я княжества (Дели, 
6'.ануаджи, Адшмиръ, Мальва и т. д.) ирестолы которыхъ занялъ нов1,1и 
(■.одъ Раджпутозъ. Кажется, они ноявились 1:ъ началу среднихъ в'Ьковь,



гакъ какъ ужъ съ 5 в'Ёка мы находинъ могущвствегшую фамид :̂ 
Раджпутовъ, Чалукья, въ ДеканЬ, гд'Ё господство ихъ длилось до 

в15ка, прнчемъ они разделились на двЁ в^тви, восточную и западную 

преемниками ихъ были Беддала изъ Мейзюра и Еакати, изъ Вара* 
Г8ла— также изъ рода Раджпутовъ. Еазкется къ этому же роду приыадл} 

жали Кесари изъ Ориссы (476 —  1132), а также Пала и Сена щ 

Беягалш (отъ 9 до 12-го в'Ька. Мелсду тЁмъ какъ сЬверыая и цер 

тра-ньная Индш были до магометанскаго завоевания въ рукахъ этихъ 

выхъ государей, что д.штся отчасти и до настоящаго времени, юнсвд 

Пнд1я оставалась подъ властью своихъ прежнихъ государей, Чола, Паидьр 

Ч.ера п 14ерйла; гроза пощадила этихъ властителеЁ, которые нользовалиб 
своей старой, возникшей быть можетъ еще въ до-арШсйя времена, 

т)фой, оживлявшейся и обновлявшейся ревностнымъ торговымъ обм-Ьномт, р 
западомъ.

Въ 647, а позлее отъ 711, Инд1я пришла въ соприкосновеше с 

иагометанскимъ западомъ, когда магометанскхй правитель Бассоры о: 

цравился съ войскомъ въ Индш, чтобы вынудить выдачу захваче] 
наго въ Инд1йскомъ морЪ арабскаго судна; и все же, покой Инд1и не н 

рушался, пока одинъ тюркскШ предводитель разбойничей шайки, Севюкт 

кииъ (976) въ Газн16 въ Кабул!;, у подножья Гиндукуша, не основалъ с 
иостоятельное государство, которое вскор?! стало расширяться по вс'Ь8 
направдешямъ. Велик1й сынъ его, Махмудъ, вдохновенный мусульманин 
одинъ изъ немпогихъ фапатиковъ среди тюрковъ, нокорилъ себЬ государст! 

Саманидовъ въ Персш, поб'Ёдилъ безчислеиныя полчища уйгуровъ, по;

в.1астью Илекъ-Хана,приБалк'Ь, вытЪснивъ ихъ изъ Средней Аз1и и рас шири; 
гратшцы своего государства до Ганга. Онъ нодчинилъ себй раджей въ Лагор 

въ Ыу-ньтанЪ, въ Дели, разрушилъ индусск1я пагоды на отрогахъ Гималаев’ 
чтобы водворить зд'Ьсь нсламъ, разграбилъ богатства храма Магадевы I 

Сомнат'Ё и вывезъ отсюда громадную добычу. Въ этомъ блестящемъ гос] 

дарств'Ь Газневидовъ процв-Ьтала торговля и промышленность, наука 

и Л0Э31Я, а дворъ Магомета украшали своимъ присутств1емъ знамениты 

ш1е поэты и ученые Востока. Центръ тяжести этого государства нах( 
дился все-таки не въ Пндш, а въ Перс1и. Хотя Газневиды были предай! 

. исламу, но утвердили свою власть на призная1и нащональнаго чувства. 01 

были терпимы къ поклоипикамъ огня и свЁта; и во время ихъ госао 
ства языкъ и поэз1я Перс1и вновь возродились. Ыахмудъ былъ личныл 

другомъ Фирдуси, который писалъ, живя при двор’Ь его, свою знамеШ 

тую поэму Шахъ-Наме. Султанъ Масудъ 1И первый перенесъ столм! 

изъ 1азны въ Лагоръ, т. е., за предЬлы Иидш. Однако государство ГазП 
видовъ ст̂ чо вскор’6 жертвою Сельджуковъ. Тогда возвысился домъ Гар' 

довъ въ Лагор'Ь, покорпвшШ себ'Ё всЬ страны къ северу отъ Нербудды,- 
Ьеш алпо, Сиида и Гузератъ. Бенаресъ, главное мФстопребывапЬе брама 
ской тауки, былъ при этомъ раззоренъ (1 1 9 4  г.).

По смерти Магомета Гаура, въ 1205 г., огромное государство е 
оыло ртзд'Ьлено; Перс1я досталась Йильдизу, Инд1я— Кутбъ-удъ-Дину, основ 
телю Датанской или Афганской динаетш на Индустан*. Оиъ переяе 

столицу с^ю  изъ Лагора въ Дели. Подъ управлешемъ этой династии в 

съверная Инд1я соединилась вскоре въ одно государство, хотя обширИ<:
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[О съ хорошпмъ влутретшмъ устройствомъ. Только Деканъ, почти рас- 

(ый по велпчипФ тому пространству, какпмъ влад15ли Батаны па Ипду- 

;таи'Ь не входилъ въ составъ этого государства, и несмотря на тгеодно- 

гратныя попытки, изб'Ьгъ завоевагия. Въ царствование этой дипастш по- 

?торялись все болЬе п болФе частые наб'Ьги мопголовъ па Пенджабъ, а въ 

1244 г. опп дошли до Бенгалиг. Эти потрясения придали духу многимъ 

[аппикамъ возстать противъ султана въ Дели. Возстан1Л этихъ князей, че- 

юдуясь съ наб’Ьгамп мопголовъ, утвердившихся въ Непджаб'Ь, ослабляли 

;се бол'Ье п бол'Ье это государство. Такимъ образомъ во время . Тимура 

•но было значительно меньпшхъ разм^роБъ. Опустопттельпое нашеств1е 

юнголъскпхъ завоевателей почти не пзм’Ьпило полптпческаго устройства

таггЪ ка,иъ Ткмуръ ограничился т-Ьмъ, что сд1;лалъ свонмъ данпи- 

;омъ ДелМскаго султана. Но когда (въ 1413) угасла Патанская дпна- 

;т1я, положение Ипдустана стало безнадежнымъ. Сначала поколебались туг- 

тки (1330— 1412), загЬмъ— сенды (1413 — 1450) затЬмъ вся Инд1я 

распалась па мноигество мелкихъ государствъ или намЬстничествъ (суба- 

51и). Еще разъ афганскш домъ, Лоди, завлад'Ьлъ ДелШскпмъ нрестоломъ, 

1П0  въ начать 16 в15Гьа государство вновь очутилось въ затруднительномъ 

(положенп! и благодаря этому, султапъ Баберъ вновь завоевачъ Индио.

I Такова, въ главпыхъ чертахъ, судьба Ипд1и той эпохи, которая соот- 

(В-Ьтствуетъ среднп.мъ вФкамъ въ Европ! .̂ Для Пид1и въ то время начи- 
]Нается таюке новая эра; хотя зд-Ьсь она вызвана совершенно иными 

Iпричинами. Въ Инд1и, какъ и въ Европ!;, па старую культуру нахлынули 

|Н0 лудик1я орды; по зд1̂ сь имъ не удалось сломить ее; иапротивъ, ноб'Ьдо- 

[носная борьба съ ними укр'Ьпнла нацюнальное чувство пндусовъ пли,

I лучше сказать, развила его.

I Причиною же 1говообразован1й было вторжеп1е повой Г1ультуры, а 
I именно греческой, котора̂ ,̂ см'Ьшавпгись съ прапскюш элементами, втечегйе 

, н'Ёсколькихъ в'ЬгьОвъ проппкала сюда, оживляя п оплодотворяя старую куль- 

|Турпую Епдш. ЗКивой обм'Ьпъ съ вн'Ьипдусскимъ м1ромъ, вызванный этими 

[обстоятельствами, долженъ былъ расширить кругозоръ ипдусовъ. Такимъ 

|0 браз0 мъ уже въ нача.тЬ этого пер1ода въ Иид1п произошли существенпыя 

,изм1;нен1я. Науки и искусства достигаютъ пышпаго расцвета и носятъ 

|0 тчасти греческ1й отпечатокъ; па ряду съ благороднымъ сапскртомъ пачи- 

|Наютъ развиваться пародныя нар'Ьч1я, и въ то время, какъ буддизмъ исче- 

|3аетъ, старый браманизмъ, претерн'гвая существеппыя пзм'Ьпен1я, обра- 
|Щается въ ипдупзлъ.

I Въ эпоху Викрамидовъ (500— 750) расцв'Ьтъ иаукъ и искусствъ, 

,еще не наступилъ, только строительное искусство пачипаетъ разви- 

|Ваться рап4е другихъ. Въ самомъ д-Ьл-Ь это «август1анская» эпоха 

въ Ипд1и, какъ называетъ ее Дуттъ Всл11дъ за строительнымъ искус- 

|Ствомъ иоаз1я распустила свои нрелсстп’Ьйш1е цв^ты; драма достигла вы- 

сокаго развит1я. Эта поэтическая форма, по всей в'Ьроятности, заимст]ю- 

|Вапа изъ Грещи. Произведеп1я. Калидасы и Бгавабгути не только лучше 

в̂сего, что написано па сапскритскомъ языкЪ, н'Ькоторыя изъ ппхъ, какъ 

с---------- ----

1 1]18(.огу о!" стИзаЫоп 1П апаеп* ГпД^а. Са!-
— уо, о тома.
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каирии'Ёръ Сакунтала,— поистин'Ь безсмертны. Калидаса пожиналъ дав| 

не только въ качеств'Ь эпическаго и лирическаго писателя. Написаин] 

прозою сборнпкъ Паичатантра, на которомъ отразилось влхянге буддй, 

скихъ воззрЬнШ, этотъ зам'Ьчательный нгивотный эпосъ (басни и сказ) 

даетъ намъ поият1е объ индусскомъ ы1росозерцан1и того времени. Угке 

6- в'ЁК'б онъ былъ запесенъ на западъ, гд* далъ матер1алъ для произ| 

де.нШ европейской литературы. Тогда же возникъ и романъ, аналотчц 

съ греческимъ, и создавшШся зд4сь очевидно так}ке подъ греческимъ 

н1емъ. Необьшновепныя п}лпглючен1Я и сказочный характеръ его слузка 

отраженшмъ тЁхъ тумандыхъ, неясныхъ нредставленШ о ви'Ьшнемъ мц 

которыя были посл4дств1емъ Д'Ьятельныхъ сношеиШ  съ западомъ. Ц 

наукъ возродились зд'Ьсь медицина, астроном1я и математика, так  

Д0 СТИГН11Я высокой стспени развитая. Астрономия и математика сильно ц 

двинулись впередъ благодаря греческому вльчнао, и въ У1-мъ в'Ьк'Ь матещ 

тика получила свое собственное научное обоснование, благодаря Арьябга’ 

и опередила своихъ учителей, такъ что въ XII стол’Ьт^и— Бгаскарачаю! 

[шр'Ьншлъ так1я задачи, рЬтен^е которыхъ въ Европ'Ь стало изв'Ьст! 

только въ Х У П  и Х'У'Ш в'Ькахъ.

Всл1;дъ за этимъ подъемомъ духа посл’Ьдова.чъ мрачный нерход 

ДЛИВШ1ЙСЯ отъ У Ш  до X вв., безшюдный какъ для наукъ, такъ и  д. 

нскусствъ. 11осл11 этого он15 уже не поправлялись вполн*, хотя и п о я  

ляются ташя произведеи1я какъ Гитагиванда Я я  девы, одно изъ мел од и' 

н1;йшихъ поэтическихъ произведенШ санскрита, натгсанны хъ въ 1 2  в Ьк 

можно сказать, что Инд)я вышла изъ гражданскихъ войнъ надломленно! 

апатичпой. 1олько въ одной отрасли искусствъ она проявляетъ свою д'Ы 

тельность— это въ архитектур'Ё.

Пластическое искусство ‘ )  въ И нд 1и обязано своимъ развит1емъ бу; 

к » !!,! ’ первый далъ в'Ьрующимъ иластическ1й предметъ обожанл

которыхъ сохраиялггсь реликвги буддизма, послужил 
проемами архптектурныхъ производеиШ.

выделяются въ архптектурЬ этого в'Ька: не} 

^  ’ пре.дстав.пяющШ см*сь стиля, господствовавшаго въ гос\ 
™  и проникшаго въ Индйо во время вл1яШя этого гос|

мшпшшт,. ДРевпе-индусскимъ стилемъ (рЬзьба на дерев1Ь), нано
’ Северный, и стиль школы Гапдгара, который ошибочно назй 

И и ^  те стиль этота. возникъ въ с-Ьверо-западио
вл1ятиемъ античнаго, и отчасти древне-христ1аИ 

Хотя ^ онъ заимствовалъ форму, но не содержаиК

все жв -^иачителшо новл1ялъ на стиль персидско-индусск1й, оН

<-кимт ’̂ 'ь Индш , благодаря политическимъ и географиЧ«

то онъ явлен1е пе постоянное, (наприм'Ёръ въ Амаравати). 3

ЯПЛ(ГГ,Г>Г - "Р“ “ '̂̂ *'‘*^®“ остью сЁверной буддистской школы, и повсюду, ГД'Ь 110

та1ж е  укр15нлялся: въ Тибета, въ Кита'? 

тивъ тпгп ’ можетъ и на Я в*. Персидско-индусскШ стиль, наир»

, сдъ-шлся иацюнальнымъ. Памятники, сохранивш1еся въ собствен

Кигш4 ?п” пШвп®"вегИп обработапъ у Л. Огйп%уейеГя, Виаа1з«всЬ'



ной Ш1Д111, пещерные храмы, монастыри и храмы,— построены въ этомъ 

стил'Ь п понын'Ь вызываютъ въ ыасъ удивлен 1е. Высшей точки своего 

развит1я онъ достигаетъ въ I в'Ёк'Ь по Р. Хр. Съ V по VI в'Ькъ, съ па- 

ден1емъ буддизма, падаетъ также и этотъ стиль, и когда онъ вновь появ

ляется въ индусскихъ храмахъ сл'Ьдующихъ стол'Ьт1Н,— то зам’Ьчается 

етремлен1е замЬстить недостатокъ красоты и искусспаго вынолнен1я массив

ностью и громадностью разм'Ёровъ. Камениыя р'Ьзпыя укрангегйя, кото

рыми сверху до низу укранюны эти постройки, поралсаютъ своей утон

ченностью и тщательнымъ иаблюдец1емъ природы; на ннхъ ясно отра

зилось вл1яп1е стиля, въ какомъ преобладаетъ деревянная р'Ёзьба. Этотъ 

‘СТИЛЬ встрЬчается вн'Ь Ынд1и въ тЪхъ м'Ьстахъ, куда проникла южно- 

15уддистск1е мисс1 0неры, т. е. въ Индо-Кита1ц на ДейлоиЬ, а также въ 

НепалЬ и въ ТибегЁ, и отчасти въ- Кита'Ь и Япон1и.

Существенныя изм'Ьнен1Я произошли въ это лее время и въ религ1и. 

'Уже въ начал* этого перюда, въ VII в., буддизмъ иачинаетъ колебаться 

'въ Инд1и и на ряду съ этимъ получаетъ болЬе иирокое распространеп1е 

' въ другихъ страпахъ. Когда черезъ 200 л'Ьта онъ вповь пачипаетъ играть 

роль въ исто])ш Инд1и, зд’Ьсь опъ улсе почти новсем'Ьстно исчезаетъ и усту- 

! паетъ ы'Ьсто индуизму. Вновь пробудившееся пац'юпалыюе созпан1с, кото- 

1 рое отвергало буддизмъ, т. с. в1;роучеп1е враговъ страны, ппдоскиоовъ, не 

1 могло быть единственной причиной этого исчезповен1я, такъ какъ въ Л‘1 и ТИ 

! з'Ёкахъ зд^сь господствовала еще полп'Ьйшая в'Ьротерпимость. Но, конечно, 

! причиной этому были т-Ь пресл'Ёдовап̂ я огпемъ и мечемъ, которымъ под- 

1 вергался опъ въ VIII в'ёк'ё. Преследователями этими были кажется Раджнуты.

! Фанатизмъ ихъ объпсняется лучше всего, если признать вмЬсгЬ съ Дут- 
томъ 1), что онъ былъ для пихъ новъ.

1 Буддизмъ исчезъ однако пзъ Ипд1и пе безсд'Ёдпо. Сл’Ьды его пахо- 

! дятся у враждебнаго ему его преемника, индуизма, на который онъ ока- 
; задъ такое же вл1я1пе ®), какое иа буддистовъ оиазаль Орс11маии.')мъ. Вл1ян1е 
это сказывается какъ ра;зъ въ гЬхъ двухъ главныхъ нупктахъ. въ кото- 

I рыхъ новоиндуизмъ расходится съ брамаппзмомъ, въ учеппг о тройствен
ности и въ идолослужеп1И. Веди1ская религ1я была обоготворен 1емъ силъ при
роды, котор1,1мъ все еще приносились асертвы, несмотря на то, что в-Ьра въ выс- 

I шее существо уже возникла. Индуизмъ (какъ и буддизмъ) нредоставлялъ этимъ 
1 древнимъ богамъ первое м'Ьсто, возвышая } адъ ними Троицу (Тримурти): Браму 
(Творца), Вишну (Вседержителя) и Сиву (Разрушителя). Вишну и Сива—  ̂
древи1е народные боги, которые введены въ систему и.зъ уважек1я 
къ народнымъ вЬрованьямъ. Такимъ образомъ они являются объектами 
культа, причемъ предночтен1е отдается то од1Шму, то другому. Ц, однако, 

это, но всей в-Ьроятностп, связано съ буддистскимъ пой}гг1емъ о троичности. 
Еще в'Ьроятн'Г.е, что идолослужсн1е было насл'Ьд1емъ буд,цизма. Вед1йско11 

религш оно было совершенно чулодо, пластика совернхенпо отсутствовала 
въ ней, буддизмъ же, напротивъ того, уже въ начал'Ь ггашей эры выродилс1Г 
въ ИДОЛОПОК.ИОТ1СТВО. Есть и еще черты, показываюнця, какъ вл1ялъ буд
дизмъ па характеръ новоиндуизма; таковъ, ианрим'Г>ръ, взглядъ нЬкогорыхъ
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*) Тамъ-же, I, 30 и о.
'■*) тамъ-же Ш , 270.



вишнуитскцхъ сектъ 1га кастовое д'Ёлегйе, на сострадан1е по всему жл, 

щему. И въ самом-ь д'Ьл̂  было бы странно, если бы редипя, почитаей. 
въ тече.н1е столькихъ в 'ё е о в ъ , исчезла безслфдно; точно также было 

странно, если бы основатели новой религш, жрецы, бы.ш такъ неблагот) 

аумн_ы, что не старались бы отыскать въ ней точку опоры. Но дост 

точно п этих-ь ^тсазанШ. О дальнМшемъ развитш религшзныхъ системх 
индусовъ, о тоыъ, нанрим'Ьръ, что каадаму богу, (далее лицамъ троиц 

нрилясывалась супруга, такъ что вс'Ьхъ боговъ насчитывалось до 3- 
»<илл1оновъ— вдвое больше ч'Ёмъ в-Ёрующихъ— нечего и говорить.

Таково было положен1е Индш, когда она подверглась магометанско! 

лавоеванш. Причина быстраго паден1я сЁвернаго государства, которое ста 
жертвою горсти враговъ, заключается не только въ разъединеи1и и сопе] 

ничества индусскихъ князей, она также независима отъ лучшаго качест! 

магометанскихъ войскъ,— индусы были храбры— она коренилась въ нед( 
статв* нацшна^ьнаго чу'вства у индусовъ. Это произошло во вреи 

междуусобныхъ войнъ, въ ГШ  и IX в'Ёкахъ, и индусы съ такою же гото1 

ностью подчшшлнсь магометанскому князю, съ какою раньше они нодчг 

нялись Раджпутамъ. Благодаря этому, утрата самостоятелыгости почти I 
прерывала дальн15йшаго развитая культуры въ Иидш. Если и былъ пор! 

рывъ, то во всякомъ случа'Ь онъ былъ менЁе продолжителенъ, ч'Ьмъ топ 
который являлся посл'Ьдств1емъ междуусобныхъ войнъ

Во всятсомъ случа'Ё взгляды завоевателей оказали на это свое вл1ян1! 
такъ какъ они держались зд'Ёсь того же принципа, который руководи.® 

ими и ран’Ёе; когда остыло то раздражеп1е, которое было внесено «свя 

щешою войною», когда первая лсажда добычи была утолена, они дал 
свободу повымъ своимъ подданнымъ, какъ по отношешю къ в'Ьроиспов! 

дан1ю, такъ и во всемъ, касавшемся существуюндихъ иравовъ и обычаев!' 

исламъ распространился въ Инд1и гораздо болФе мирнымъ нутемъ, ч'Ьм’ 
оруж1емъ )̂. По словамъ Лассена, внося такъ называемую «Еирая»-^ 

подать поземельную и подушную, лсители удерживали за собою сво1 
земли, не обязываясь при этомъ къ нринятш ислама, они получаЛ 

кром* того право пользоваться заш;итой своихъ новыхъ господъ, ( 
зд'Ьсь сложились т4-я;е отношен1я мелгду завоеватемми и завоеван' 

ными, как1я были въ Перс1и. Индусск1е князья оставались правите- 

•уши своихъ влад-ЬнШ, подъ услов1емъ —  признавать верховную власТ) 

своихъ поб1;дителей, платигь имъ подати, и поставлять, въ случай иа 

дооности, войска. Когда чужеземное господство пустило болЬе глубок!* 

корни, подати стали распред1;ляться правильно мусульманскими правит '̂, 

лями. Они воспользова;шсь староипдуской системой управлен1я; па'УГЬ̂ .

г. е. «господа» (управляющ[е) назначались надъ 1, 10, 20, 100, 1 0 0 <, 

деревень и городовъ. Высш1е чшювпики этого рода носили назвап1е де'!̂  

саохикариновъ  ̂ по персидски зимендаръ, или «землевлад'Ь.чьцы». ЖТ 
сульмане удержали этихъ чиновниковъ й поручили имъ полицейск1й наД' 

зоръ и взыскан1е податей въ деревняхъ и городахъ, такъ лее какъ и наД' 

зоръ за земледельцами, которые таклге находились въ ихъ в'Ьд'ён!!!. Улра®'

Прекрасное описате этого находимъ въ изв'Ьстномъ сочиненш Т . 
Аш оЫ  а ТЬе ргеасЬтц оГ М а т .

) 1па18с11е А14ег*итвкш1(1е, 1857— 77, ]ф:, 1153 Ж Уу1. и уАгпо1й’̂ |
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|1ен1е воешымъ д'Ёлоиъ удергкалп за собою знатные мусульмане, къ ко- 

?:орымъ была причислена часть войсхъа. Оба осповныхъ положехпя пыду- 

»;каго государства, касты и сельское устройство съ цасл’Ьдственцымп чж- 
г̂овниками и ремесленниками, пережили господство мах’омотапъ и суще- 

;твуютъ до сихъ поръ въ т'Ёхъ частяхъ Индит, гд'Ё они вводились срав- 

штельно поздн'Ье, или же тамъ, гд'Ь оставалось нсзпачитслыюе число му- 

[ульмаыъ, или тамъ накоиецъ, гд'Ь коренное населена обратилось въ псламъ>. 

'юхраняя частью отароиндусское устройство, магометанск1е монархи юе 

(Огли пом'Ьшать н другимъ его частлмъ долго удержаться. Само собою раз- 
-м'Ёется, что они пазначали на выснпя должности только ыагометанъ, н  

|То отъ слугъ государства требовалось нризнанге ислама: это спосо5- 

(Твовало его распростраиен1ю лучше, ч'Ьиъ всяк1я нринудительпыя м^ры:; 

ъ судебныхъ учреноден1яхъ мусульыацск1е законы имЬли решающее зыа- 

|ен1е. Ни обычаи, ни религ1я иагометанъ не могли повл1ять на измЬне- 
|1е системы в’Ьрован1й у народа, который, подобно пндусамъ, твердо дер

жался своихъ в1;рованШ, обычаевъ н нравовъ. Напротнвъ того, остав- 

1̂еся въ Инд1и магометане усвоили себ!; индусск1е обычаи. Ре.тиг1ознъш 
[Ьрован1я мусульманъ обращаютъ на себя внимаи1е н'Ькоторыхъ ссктъ только 

олько ноздн'Ье, въ 1 500 г. Секта- сикховъ (81к118— учеппкъ) главиымъ 

'бразомъ интересуется исламомъ. Ий.чамъ получаетъ шнрокое распростра- 

ген1е, отчасти по т1;мъ же нричипамъ, которыя сод'Ьйствова.н1 распростра- 

:ен1Ю буддизма; оиъ давалъ возможность людямъ низшихъ классовъ искать 
уть къ снасен1ю, облегчалъ ихъ участь, д’Ьлая ихъ существовап1е соот- 

Ьтствующи1мъ человеческому достоинству.

Что касается положен1я искусствъ этого ыирнаго периода, то изъ. 

!ихъ только архитектура соверпхенно 'заглохла во время мусульман- 

каго вторлгенш— причиной этому былъ, быть можетъ, иедостатокъ средствъ. 

'олько дравидск1й стиль, какъ пришедш1й въ соприкосновенге съ мусулъ- 
аиами гораздо позже, сохранился впродолжен1и еще ста л1;тъ. Даже 

южился за это время особый стпль, возпикшШ, внрочемъ, таъ стараго 

ацшнальнаго стиля. Поэз1и не коснулись цолитическ1я перем’Ьпы, она 

родолжала нроцв’Ьтать, но въ иной форигЬ; ей служилъ теперь народный 

зыкъ. Выше мы обратили внимаи1е на то, что новая эпоха, среди[е в'Ьк.а, 

)здали новую форму языка. Это лге явленю— не ограничивавшееся одно! 

нд)ей— встр"1;чалось тамъ неоднократно-, такимъ образомъ съ возникпю- 

зн1емъ государства Жагада и съ сл'Ьдующимъ зат̂ кчъ появлен1емъ Будды—  

оявляется палгь  ̂ остающШся священпымъ язт.шомъ южптлхъ буддистовт,. 

озвышен1е индуизма аъ царствован1е повой дииаст1и, Викрампдовъ, вы- 

вигаотъ пракритскъй языкъ, Вароруцгь'. въ царствоваиьс Виирама,- 

итъи составлена первая грамматика этого язьн^а. Въ драмахъ, вч, кото- 

яхъ различиыя касты говорятъ на разныхъ д1алектахъ, языкъ этогг 

>1лъ пар’Ьч1еыъ низшихъ кастъ. Теперь д1алекты созрЪли, не изб'Ьгпувъ маго- 

5танскаго вл’шц'ш {урду^ лагорньЛ! языкъ, который и теперь ен1е сду- 

нтъ въ качеств  ̂ ]т§-иа Ггаиса въ сЬверной Индш) п ..ааяв:̂ 1'1и 

)ава па изв’Ьстпую роль въ литератур*. Ран'Ье другиxъ.^}^т^%^^.«. 

1ИХ0 ДНЫЙ языкъ высп1ихъ кастъ въ с. Инд1и; на этоыъ '^йк'Ь восп'Ьто.' 
1ден1е посл'Г.дияго •?^ 1̂ йтЖ 1'<̂ '̂ЦД1 Я̂,Т ^ШЯ0 ^̂ 1̂ЬТпта̂ ягс̂ ■ въ 1 2 0 0 ' Л въ про- - 

!веденш: ' ' '  ” "
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тоаько позже создаюъ свою литературу, такъ, ыапримЬръ, м аратс  
въ 13 в., бенгальсый и гуджара въ ХТ в. Мусульмане также ирщ  
участ1е въ этоиъ мирномъ состязан1н въ ХШ  и XIV вв.; но только 
18 в1;к'Ь появились у нихъ поэты, достойные вниман1я— Сауда, Мир 

друг1е.

—  18 —

Распространенге буддизма.

Ни одно в-Ёроученхе не возбуяедаетъ такого живого интереса 
христ1анахъ, какъ буддизмъ. Это учен1е, несмотря на свое сущест 
ное разди’не съ христганствомъ, им’Ёетъ съ нимъ мног1Я точки сопри 
новеп!я. Какъ поэтому, талъ и потому, что оно пграетъ столь вал 
роль среди ыпогочислеиныхъ народовъ, которые оно покорило себ'Ь 
нымъ путемъ, необходимо внимательно проследить дальи'Ёйш1й 
его развит1я. Буддпзмъ представляетъ собою систему неизм'Ьримо вел 
ственную; онъ охватываетъ всЬ отрасли знашя, которымъ ириписывс 
народами запада известное воспитательное значен1е. Въ буддизм'Ь вс 
тплись странныя ивеличавьш воззр’Ьнхя физическ1Я, — какъ раффипирс 
ныя, такъ и грубыя теорш; абстрактная метафизика, фантастич' 
мистицизмъ, выработанная и многосторонняя система практической мо] 
наконецъ церковная оргапизац1я, разработанная въ принцип1альиомъ ( 
шенш до такихъ тонкостей, до такихъ детальныхъ подробностей, 
ни одна въ ц'Ьломъ св^тЪ. Достойна вниман1я особенность, влонсеныа: 
буддизмъ мастерской рукой его творца— духъ свободомысл1я и абсо 
ной тершгаости, характеризуют;1е какъ появленге, такъ и раснрост] 

Н16 буддизма и дающее ему возможность воспринимать Ц'Ённыя идеи в 

в'ЬроученШ, съ какими онъ приходитъ въ соприкосновеше, и входш 

компромиссы съ какими угодно народными вФроваишми; основанный 

церкви дерясутся тысячел'Ётхя, никогда не пресл’Ьдуя ни одного диссид»

Въ первые сто лЪтъ носл'Ь смерти Будды ') (477 до Р. X  

В0сьмидесятил1зтней лшзни котораго сложились безчисленныя и 

образныя саги, учен1е его не прониоо, кажется, за черту странъ, л 

щккъ по Гангу. Это произошло во время Чандрагунты изъ Ма 

(Сандракотъ по гречески), который расширилъ свое государство на за 

до натуральныхъ гранпцъ Жнд1и и былъ предаиъ ученш Будды; в 

его Асока— вежчайшШ правитель, какого когда лпбо им'Ьла Инд1Я, 

ститель почти всего полуострова также былъ буддистъ. Онъ стре! 

распрострапить буддизмъ по всему известному ем)' св'Ьту. Въ этом': 

велич1е. Онъ могущественн'ЬЁшШ последователь идеи объединенхя 

въ союзъ человечества, на которую въ буддизме мы встречаемъ т 

намекъ. «Причиной того, что эта идея пробудилась и начала действ 

какъ разъ въ это время, или, лучше сказать, видоизменилась 

образомъ, было столкновен1е ея съ идей всем1рнаго государства, вопЛ<

Настоящее его имя было Снддартха, монашеское имя было Г »5  
„Будда“ значихъ просв'Ьтпенный.

2) Пишется латин. букв. Сапйга§ир1;а; по С. въ индуск. им. выгов.



[ОЙ въ ие меиЬс великомъ государ'Ь, Алоксаидр’Г. Македоискомъ, Ч1)сзъ 
'юсредство которого она проникло съ Ппдпо. 11ро11шшовои1е этой идеи 

Инд1Ю, им'Ьло еще п друПя посл'Ьдств1я. Оно отчасти сообщило ей 
го направлен1е, которое Алексапдръ Македоиск1й далъ грокамъ н персамъ 
'ц пзъ котораго возиикъ эллинизмъ, —  направлеи1е, ц'Ьлыо котораго было 
разбить границы нацюнализма и сплавивъ особенности, раи'Ье разъедпыяв- 
Ш1Я народы— кровь, правы, религно, искусства и науки, нривестн пхъ 
къ высшему единству, къ союзу человЬчества, возвышая ихъ до идеи 
гуманизма. Это направление, встр'Ътнвъ въ Инд1н молодой, недавно возник- 
шШ буддизмъ, захватило его и было имъ захвачено». Поэтому улсе въ 
царствован1е Асоки отправлялись буддпстск1е иронов-Ьдипки въ Пехгедшою 
^Азпо, въ Бакграо и на Цейлонъ, и обратили въ буддизмъ государей 
'этихъ странъ. Въ Китай (217  до Р. Хр.) хотя и ироними буддШск1е 
’миссюиеры, по буддизмъ распространился зд'Ьсь только 300  л. спустя. 
'‘Разум’Ьется Асока распространилъ это учен1е по всей своей странЬ, чему 
'свид'Ьтельствомъ служатъ его многочисленные указы, и зд’Ьсь, несмотря на 
'некоторую враждебность, встр1;чецную этимч, учен1емъ оно нродержалось, 
'какъ мы вид’Ьли, до начала среднпхъ вЬковъ. Изв1;ст1Я Фа-Пена и Пеыъ- 
' Дзанга не оставляютъ соын'Ьп1я въ томъ, что онъ процв’Ьталъ зд'Ьсь въ 
'5  и 7 в.в. Отъ нихъ мы узнаемъ таклсе о татарскихъ буд/цтстскихъ 
' государствахъ Средней Аз1и. Будднз.лгь проникъ туда, по всей в1;- 
' роятности, до начала нашей эры, всл’Ьдъ за торговыми спошен1ямп,
' такъ какъ въ это время торгов.чя находилась въ цв’Ьтущемъ состояи1и.
' Какъ вообще вс’Ь моигольск1я племена, Юэ-чжи, кажется, им'Ьли къ нему 
особую склонность. Канишка, велик1й царь (въ Кашемир1;) былъ такпмъ 
исе горячимъ и нреданнымъ посл'Ьдователелгь буддизма, какъ и Асока. 
Въ царствован1е его въ Канюмирй былъ иосл'Ёднхй соборъ и на ыеыъ 

былъ пересмотр1;нъ каионъ; соборъ этотъ однако не былъ призпаиъ Цей- 

‘ лонскою церковью. Такимъ образолъ проызошелъ церковный расколъ, въ 

I в. до Р. Хр,, подобный происшедшему на занад'Ь, когда разд1^лились 

римская и греческая церкви. Съ этого времени сталъ различаться сЬвер- 

ный буддизмъ отъ южнаго. Юзкный сохранился въ бол’Ье чистой форм'Ь, 

такъ какъ на замкнутомъ Цейлон'1; онъ не могъ подвергнуться большимъ 

измФнен^ямъ. С'Ёверный же буддизмъ, ириходившШ въ постоянное сопри- 

косновен1е съ браманизмомъ, съ народными культами (сиваизмомъ) и съ 

грубыми воззрениями полуварв'’.рскихъ нлемепъ, уже въ ранпюю эпоху 

превратился въ каррикатуру на первоначальное учен1е. Пзм'Ьиеиный 

такимъ образомъ, онъ т1;мъ легче принимался шаманскими монгольскими 

народами, въ которымъ припадленсатъ въ масс!} -и китайцы. Вотъ по

чему онъ получилъ такое широкое распростран:б1пе.

Въ 65 г. по Р. Хр. этотъ сЁвернуй буддизмъ сталъ оффиц1альной 

религ1ей въ Кита'Ё. Онъ шелъ въ разрЬзъ со старой китайской культу

рой и утвердился здЬсь только черезъ мног1е в1>ка, да п то пе вполн-Ь срод

нившись съ старой культурой, и если принять во внимац1е, что онъ шелъ 

въ разрЬзъ со слонсившимися зд'Ьсь ран'Ье воззр1>н1ями, то медленное его 

укоренеп1е не покажется страннымъ. Въ течен1е среднихъ в11ковъ,— и
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это скор'Ье. можно считать чудомъ,—^онъ, благодаря безприм'Ьрной спос( 
иосгп своей къ ассимиляцш, такъ слился съ китайскими м1ровоззр'Ьтя1 

что весь почти китайскШ народъ былъ увлеченъ до изв'Ьстной стеце 
буддистскими идеями. Китайцы сами говорятъ: «три ученхя» конфуц 

нпзмъ, таоизмъ и буддизмъ— одно учен1е.
Буддизмъ (372  г. по Р. Хр.) проникъ изъ Китая въ Корею, 

оттуда въ Японш (552). Въ Коре'Ь у него не было особеино миогв 
посл'Ьдователей, въ Японш онъ сталъ оффиц1адьной религ1ей, но см'Ьша,' 

съ м'Ьстиымъ героическнмъ ку;нЕ»томъ (камп), такъ что зд'Ьсь за }1и 
сохраняется только имя.

Но величайшую победу одержалъ онъ въ Тибета. Въ эту замкнут 
сграпу онъ проникъ (въ 407 г. по Р. Хр.), но не могъ тогда пусти 
зд'Ьсь глубокихъ корней. Когда царь, Сронгъ-бдзапъ-сгамъ-по, ввелъ ( 
въ нача;!* 7 в.— усп1;хъ его былъ не великъ.

Онъ ввелъ письменность (тогдашпнюю С'Ьверо-индускую) и пача 
обширный сборникъ переводовъ съ санскрита, изв'Ьстпыхъ иодъ имеие 
канджуръ и танджуръ. Но только въ царствовап1е Кхри-сронгъ-ль, 
бдзапа (740 —  86) буддизмъ былъ повсем'Ьстно признанъ и хотя 
царствование сына этого царя, Глянгъ-даръ-ма (въ 9 в’Ьк'Ь) оиъ подвер] 
жестокимъ гоненшмъ, онъ продолнсалъ существовать и получилъ 1ер1 

хическое, подобное устройству римско-католической церкви, устроИст 
которое мы называемъ ламаизмомъ. Ламаизмъ представляетъ полньп! 
ставъ церковной (ерарх1п, съ ея паиою —  ламой (бла ма —  высш1й) 
епископами, монахами и монахинями, съ ритуаломъ, наноминающ! 
католическШ. Это пытались обч^яснить т'Ьмъ, что онъ воснринялъ христ!; 
скш идеи, заиееетшя сюда пссторханскими мисс1онерами. И, однако, : 

еще не достоверно и ы'Ьтъ никакой необходимости объяснять таю 

ооразомъ. Совершенно ясно, что ламаизмъ вытекалъ прямо изъ буддиз 

Ш 1 одипъ пзъ ^его догматовъ не чуждъ с'Ьвериому буддизму. Его в 

рождеше въХПЧт., создавшее настоящ1й ламаизмъ, подобный папству, о)

- ралосъ на старобуддистсгь1е догматы (обезбрачш, покаянш, посгЬ). Лама№ 

въ существенныхъ чертахъ, это— сиваизмъ въ соедш1еп1п съ ламаизм* 

(такъ называемая религш бонъ) и съ буддизмомъ. Онъ получилъ с 

!ерархическое устройство, благодаря тому, что высш1е священники б! 

зпатнаго происхожден1я и отчасти принадлежали къ царскимъ родам! 

посй падеи1я стараго царскаго режима, эти духовные князья ир1обр’ 

власть сувереновъ. Они были признаны и укр'Ьплепы Кублай-хаиомъ, 

рын, такцмъ образолъ, игралъ роль Карла Великаго въ Тибет'Ь. Лама11 

проникъ, благодаря ему, въ Монгол1ю и въ Китай, такъ что буддй 
является зд1’,сь въ двухъ формахъ.

Почти въ каждой странЪ утверждается раньше другихъ та роли 

которая распроетраняетъ знап1я, и Тибетъ не былъ 11с1:лючеп1смъ 

этого правила. Почти все ценное въ тибетской литератур'Ь пронимо с: 

изъ Ипд1и, она, главнымъ образомъ, состоитъ изъ буддистскихъ сочинен* 

изъ переводовъ. Это очень важно въ истор1и культуры Тибета. В'Ь

Лаоцзы, предшественника Конфуд1я (и Будды), назваЖ 
имени написаннон имъ книги Тао-1е-кт§ (Путь къ истинЬ).

—  20 —



2 ]

ремя, какъ Барма и Схамъ сд’Ьлали пали своииъ религюзнымъ язг.ткомъ, 
рл-Ёе суровый Тибетъ преиебрегъ языкомъ сЬво])ио{1 И|гд1и, саискритскпмъ, 
|Ъ пользу своего пацшнальиаго языка, сд'Ёлавъ въ немъ так1я радикаль- 
:ыя заимствован1я, что далее саискритск1я имсиа иереволъ на сво!! языкъ. 
.лагодаря близиимъ сношехйямъ съ Китаеиъ, во всемъ Тибст'Ь распро- 
траяеио (таблиппое, а не буквеииое) 1шигоиечата1йе, которое способство- 
ало быстрому распространснпо в'Ьроваи1й, благодаря чему оио сравиптеаьио 
риь раио укр'Ьпилось въ иарод'Ь. Тибетъ обязаиъ благодарпостыо Китаю 

то вл1ян1е, которое оказалъ ототъ. сиособъ 1[ечатаи1я на развцт1е 
ь немъ искусства к1шгопечан1я. Это искусство новело къ тому, что 

рилпзова.то его и возвысило надъ другими народами. Осповатсл’ьн1,тй 
|1атокъ этой страны, Годгстонъ (теперь покойный), говорптъ, что 
рги  тамъ какъ дешевы и такъ любимы, что ихъ можно пайти у 
Ьдн1;йшихъ жителей этой страны, исивущихъ въ грязи и страшной 
УЖД'Ь.

I Изъ Тибета, какъ уже сказано, буддизмъ распространился на Моы- 
|)л1ю. Монголы, вторгнувшись въ культурньтя страны центральной Аз[и, 
онечно, пришли въ соприкосновен1е съ будднзмомъ; мы знаемъ также! 
.то Гемучипъ относился къ нему доброжелательно,, такъ же какъ и къ 
с̂ламу и въ христ)анству. Ввелъ среди нихъ это учен!е великШ Кублай- 

|,анъ (12о9 90). Марко-Поло говоритъ объ этомъ учениг, какъ о недавно 
^ринятомъ; раньше монголы были преданы шаманству, грубой вЬр-Ь въ 
уховъ и въ чудеса, которая свойственна пародамъ монгольскаго племени 

почти дазке не заслуживаетъ назван1я религ1и. Съ нзгнад'емъ мон- 
Ьловъ изъ ^т а л  (1368), они вповь иредались этимъ суев'Ьр1ямъ; 
ерезъ 200 л'Ьтъ (1577  г.) началось вновь обра1це1пе ихъ въ буддизмъ 

Оторой исходило изъ Тибета. Они исыов’Ьдывали ламаизмъ, нашедипй у 

ихъ самую благодарную почву. Теперь они снова }гаходнлись въ духов

ой зависимости отъ Тибета. Свящешнля ихъ книги написаны на т'ибет- 

^омъ язык'Ь и ламы ихъ обязаны путешествовать въ Лха-ссу, чтобы 

Ъ 1ъ получать посвящен1б. Точно также западные и скверные собратья ихъ 

1 ЛМЫКИ И буряты, приняли ламаизм!) въ ХТШ  в.: первые (только ггЬкото- 
ле), вторые— въ ссредин1; проп1лаго в|,ка.

 ̂ Уже очень давно буддизмъ овладйъ Нспаломъ,— если в'Ьрпть тому, 

’̂о его древч'Ьйш1е обитатели были обращены въ буддизмъ, что, впро- 

змъ, еще пе доказано. Это немпогочислеппые па])одцы, родственные ти- 

'Тцамъ, изъ которыхъ изв'1’,стпые подъ имопемъ нева^йвъ, по числу и 

ультур'Ь, запимаютъ пе|)вос м'Ьсто. Опи и теперь ,.оц{е буддисты, и куль- 

/ра ихъ довольно развита; у нихъ собственная письменность, происходя

щая СП, индуской и богатая соду)жательпостью литература, паписанная 

"части па санскритскомъ, отчасти на наварскомъ язык'1’.. Одинаково пн- 

^ресны вс'Ь четыре философск1я системы ненальскпхъ буддистовъ: сваб- 

Ивика, ауйваригл, 1атника и кармика. Учен1я эти исходной точглй бе- 

»‘тъ иротивупоставлен1е меясду правригги —  д'Ьятельностью, и иирвритти 

Уокоемъ). Неиалъ находится подъ властью ипдусскихъ князей, н])ищед-

■ дхъ вероятно изъ_ Бенгал1и, и этимъ объясняется то, что языкъ ихъ и 

гатки древней литературы носятъ па себ1; беыгальскт отпечатокъ.

 ̂ Зд'Ьсь, въ краткомъ очерк!;, мы старались обрисовать распространетйе



сЬБернаго буддизма. Подобное же, если не столь продолжительное стр; 

етвован1е, выпало на его долю на югЬ. Цейлонъ былъ главнымъ центра 

нымъ пут1ктомъ южнаго буддизма. Отсюда буддизмъ распространился, с, 

дуя за браланпзмомъ, который задолго до того вл1ялъ цивилизующ! 

образомъ на эти восточныя страны, и, по всей вероятности, восполь 

вавшись связями, которыя создала или возобновила широко развивша, 

въ то время торговля, существовавшая въ первомъ в'ёк'ё между Ин 

Китаемъ и Валайскпмъ арххшелагомъ. Въ Индо-Китай онъ былъ занесе 

должно быть, в о  время дравлешя сингалезскаго царя Маганамы (410-—  

по Р. X .) знаменитымъ мпсс1онеромъ Буддагошей,— вероятно раньше въ А] 

канъ, откуда уже распространился на Барму (Бирму) и С1аыъ. Достов'Ьрно 
изв'Ьстно ни время, когда •укоренился буддизмъ, ни м'Ьсто, гд’Ь онъ у ко 

нплся раньше, по крайней мФр!;— последнее; кажется, что буддизмъ п 

шелъ черезъ Пегу въ Барму и черезъ Камбоджу въ С1амъ. Оба эти го 

дарства и раньше играли роль культуртрегеровъ браманизма, котор 

былъ занесенъ ими въ Сгамъ и Барму; браманизмъ проникъ съ с'Г.ве 

по старымъ торговымъ дорогамъ, въ с'Ьверныя государства Индо-Еитая, 

утвердился здФсь въ рашая эпохи. Этимъ же путемъ проникъ въ Бар; 

неизв1;стно въ какое время, сЬверный буддизмъ, какъ доказывалъ это 1 

давно бармапскШ ученый Тау-Сеинъ-Ко. Все это, однако, не достов'Ьр] 

во всякомъ случай введен1е или возобновлен1е буддизма относится приб  ̂

зительно къ 638 г. Такъ какъ это годъ, съ котораго всЬ индокитайс! 

государства начннаютъ свое л'Ьтосчисленхе, буддистская мисс1я кажи 

именно въ это время была особенно деятельна, такъ какъ въ 6 5 6  : 

встр'Ьчаемъ буддизмъ на Суматр'Ь и Яв^— въ полномъ расцв'Ёт-Ь', въ 

время какъ Фа-Г1енъ (424) упоминаетъ о браманахъ на Яв’Ь, буддиз 

онъ находитъ «не стоющшъ вниман1я». Онъ долго еще держался 

этомъ остров15 и въ 1344 г. зд'Ёсь былъ знаменитый будд1йск1й хра’ 

ностроенпый Боро Будуромъ— но все же зд’Ёсь господствовалъ шиваиз) 

На СуматрЁ буддизмъ цроцв'Ьтадъ въ иачал'Ь 11 стол 'ёт1я . Когда будд® 

былъ пересаженъ на Борнео, гд'Ь, среди даяковъ, и до сихъ поръ вст] 

чаются сл'Ьды его,— неизв'Ьетно; во всякомъ случай это было приблВ 

тельно до иача.яа 14 в-Ёка. То же самое можно сказать о его распрост! 

ненш на остров'Ь ТернагЬ, куда онъ перешелъ на маленькШ остр) 

Тоби (или островъ лорда Норта), который находится южн'Ёе микроне! 

скаго архипелага —  самая крайняя точка въ этомъ наиравлен1и, 

торой достигла эта релипя, распространяюш;ая среди этихъ гр у б ы х ъ  

родовъ оод’Ье высокое развипе ^). Для полноты сл'Ьдуетъ еш,е прибав! 

что буддизмъ появился въ Аннам'Ё гораздо позже, въ 1540  г., гд’Ь-, 

нако, и раньше господствовало китайское вл1ян1е.
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Культурная роль буддизма.

Прежде, ч^мъ приступить къ беглому обзору буддистскаго ' 

въ Аз1и, необходимо произвести моральную и догматическую

V Ьавзеп, Лгй 10, 712.



'ТОГО в’Ьроуче1пя, слуясащаго осповнымъ элемептомъ своеобразной цпвили- 

^ацш.

•1 Долго думали, а Ашог1е думаютъ и до спхъ поръ, что буддизмъ 

а̂;1аметралы10 протпвуположеиъ браманизму, и что онъ вознпиъ, какъ есте- 

Чствегшая реакц1я противъ С0ц1алы1ыхъ п реднгюзпыхъ формъ, возросшихъ 

%а почв'Ь посл'Ьдняго. Думаютъ, что такъ какъ ко времени вознишювенхя 

буддизма УСЛ0 В1Я существован1я въ Инд'ш были невыносимы, то въ силу 

Естественной необходимости они привели къ иовымъ в1;ровап1ямъ, т. е. къ 

1буддизму. Но ничего не можетъ быть ошибочп'Ье того мн'Ьи1я, что буд- 

чизмъ нредставляетъ во всемъ полную противуиоложность браманизму. 

[Е'Ьтъ сомн'Ён1я, что буддизмъ является носл'Ьдотв1емъ реакцш, которая была 

вызвана не столько невыносимыми условиями жизни (обыкновенно ихъ из- 

)̂бражаютъ слишкомъ мрачными красками), какъ тЪмъ различ'шмъ, которое 

[существовало между несовершеннымъ браманизыомъ восточной Индш 1г 

[центральной Инд1и— главиаго м'Ьстонребыван1я браманизма. Реакция, такнмъ 

юбразомъ, началась гораздо раньнш п выразилась въ той философской си- 

|стем'Ь, которая предшествуетъ буддизму и изв’Ьстпа нодъ именемъ ученья 

Самкхья. Ученье это не брамаиское по своимъ основамъ: браманизмъ, од- 

1нако, ввелъ его въ свою систему, признавъ его ортодоксальцымъ, такъ 

какъ исходная его точка въ самомъ д'Ьл'Ё совпадала съ исходной точкой 

браманизма. Такимъ образомъ буддизмъ опирается на ортодоксальную 

почву.
ВсЬмъ философскимъ системамъ Цнд1и свойственны сл’Ьдующ1я воз- 

зр'Ён̂ я 1). Основпымъ положенхемъ и исходной точкой служитъ сл'Ьдующее 

ноложенхе, или аксхома,— это акс1ома о самса^г/ъ  ̂ переселенхи душъ, вЬч- 

иомъ круговорот  ̂ перевоплощен1й, и в’Ьра въ то, что это составляетъ 

страдан1е. Причина этихъ постояниыхъ перевоплощеиШ— — д^янье 
(собственно дурныя д4ла), должна быть искуплена этими леревонлопден^ями: 

это законъ нравственнаго возмезд1я. Причина д^янШ— есть желаше, страст

ное стремление къ удовлетворен1Ю, неустанно возобновляющаяся жазкда 

(/ъгаш),— воля къ сушествован1ю жажда жизни. Эта ?кажда жизни проис- 

ходитъ изъ авидш —  незнания, непониманхя пстинпаго существован1я, 

истинной ц'Ьны вещей— но определенно Гарбе. Уб1;ждеи1е, что освобожден1е 

отъ тягости м1рской жизни, вытекающей изъ самсары, возможно и до

ступно, только по достиженш освобождающаго знан1я— также обще всЬмъ. 

Сущность нее понят1я «знан1е» соотвЪтствуетъ сущности иопят[я о «не- 

знаши», что у различныхъ школъ раз.шчно: у ведаптистовъ оно состоитъ 

въ непризнанш толгдества души и м1ровой души; ириверженцевъ 

самкхьи въ непризнанш абсо-тотнаго разлпч1я духа (души) и первичной 

матер1и.
Учен1е Будды основывается на такпхъ же точно воззр15п1яхъ. Это 

очевидно уже изъ основныхъ положений бу̂ ддизма, изъ «четырехъ свя- 

щенныхъ истинъ», которыя мы находимъ и въ учен1и «самкхья» (апуа- 

зассап!). Это иоло:кен1я о страданш; 1) О  ст/раданш-. Всякое суще- 

ствован!е есть страдан1е. 2) О происхожденш страдатя\ всякое страда

ние вытекаетъ изъ жажды, изъ стремлеи1я. 3) Обо уничтоженги стра-

’) Е. ОагЪе. В1е 8аткЬуа-РЬПо8ор1пе, 1894 г. 8. 172 «■.



датя : всякое страдан1е прекращается уыичтожен1емъ желан1й, стремлец 

4 '),^0 ^ у т 1о 1Со уничтожешю страдатя: уничтожехце страдаЩд 

утшчтокеШе желан1й достигается святымъ восьмиричиымъ путемъ, ко, 

рый есть: правал вФра, истиниая решимость, истинное слово, пра! 

д̂Ь-чо, праведная жизнь, правильное стремлен1е, правильная мысль, исти 

ное самоуглублен1е ‘).
Причиной жаягды (желанш) буддизмъ считаетъ такнсе незнан1е, ц 

тому что оно (а^]1уа пли ауШуа) составляетъ исходщ'Ю точку и стой 

въ основ'Ь формулы каузальности (причинной связи), которую Будда высч 

вилъ для жажды, а сл’Ьдовательно и существованья, и въ которой закл: 

чается космолог1я буддизма. Сюда лге входитъ понят1е о карм'Ь (кармавд 

Качества т'Ьла, пр1обр'Ьтаемыя благодаря перевоплощен1ямъ, буддиз) 

ставитъ въ зависимость отъ д^янШ, совершенныхъ во время дредшеств 

вавшихъ существованШ. В'Ёрованье это им'Ёетъ у буддистовъ иж 

бол'Ье серьезное значеше; такъ какъ въ точности буддизмъ считае 

странствующей карму, а не душу “), то сл'Ьдуетъ скор'Ье говорить 

метаморфоз'Ь, ч'Ёмъ о метемпсихоз'Ё. Это выясняется изъ другихъ во 

зр-ЬнШ, развпваемыхъ въ космологии буддизма. Она не знаетъ перви 

наго начала, вн’Ьмьроваго, до-м1роваго принцина, творящаго духа, пе 

вичной матерш. Идеи быт1я въ ней не существуетъ— такъ какъ все н 

ходится въ в'Ьчномъ движен1и, в’Ьчиомъ изм'Ьнеиа!, иостоянпомъ обм'Ьп 

возсозидаясь въ этомъ вЬчномъ круговорот'Ё безъ конца и безъ начал а- 

таута рсц все течетъ. Тамъ же, гд'Ь н’Ьтъ быт1я, а только зарожден 

тамъ п4тъ ни души, ни т’Ьла «какъ сущей въ себ'Ь самой, утвернсда 

щейся внутри себя субстанцш»"" (Ольденбергъ). Такимъ образомъ моншо си 

зать, съ п'Ькоторымъ правомъ, что буддизмъ отрицаетъ какъ душу, та 

и т15Л0 и въ этомъ его существенное раздичге съ философ1ей самкхья. : 
онъ идетъ еще дальше.

То, что буддизмъ подразум^ваетъ нодъ незнаи1емъ, глубочайши) 

кориемъ зла, ни въ какомъ случа’Ь пе есть пспризнан1е различ1я меж 

матер1ей и духомъ или различ1я между единичной и м1ровой душою, э 

было бы для него совсЬмъ невозможно. Ни въ какомъ случа'Ь не ос 
это непризнаи1е какой - пибудь философской доктрины или не толь 

одно оно. Это есть незиан1е «четырехъ свяще1шыхъ истиНъ» и 

въ сущности незнание священнаго восьмиричнаго пути, такъ какъ нУ 

этсгь даетъ спасительное зпан1е и если правильно сл'Ьдуютъ ему, то и 

ступаетъ избавление. Но какъ же это сделать? Его восемь частей веду 

къ трсмъ посл'Ьдств1ямъ; къ достиженио добродтпели^ самоуглублен 
и мудрости. Доброд7ътель (праведность) состоитъ въ пяти полол 
Н1яхъ; не убей, не укради., не пооюелай оюены ближняго твоего., 
лжесвидетельствуй, не пей одуряющихъ напитковъ. Эти правила у1' 

зываютъ па обязанности къ ближнимъ и представляютъ начальпыя ст 

пени къ совершенствованпо.' Чтобы достичь соворшетгства, необходи 

серье,зная работа падъ собою, необходимо выработать въ себ'Ь «внутренпи 
праведность», которая служитъ промежуточною ступенью между первьи

') Сравн. Н . ОЫргЪа-д, ВийЛПа. 2 АиД. ВегИп. 1890. 8. 227 Г.
) 81г Моп1ег-\У1Ша1пз, Ви(1йЫзт. Ьопдоп, 1890 р. 110.
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вторымъ требовап1Сд:т>. Неутомимое самовоспитаигс, саиоиспытагйе, само- 

,ищеи1е требуется для этого. Очищеппый такпм'ь об|)а:к)мъ, достпгаетъ выс- 

ступопи, которая ведетъ къ самоуглублои1ю, |."ь мудростг̂ , ноторыя свя- 

ны другъ съ другомъ II ведутъ къ тому блаженному состояиш, когда 

хъ больше ни къ чему не стремится— пи к ь хорошему, ин къ дурному, 

и чемъ унижается всякое желагпе. Разъ это достигнуто, —  а это мо- 

быть достигнуто при ;кизни— тогда душа ног])у;кается въ Кирвану^

„ это т'Ьнеиодоб1йе су1цсствован1е, которое не есть у1гичт0 лсен1 0 и ие 

лгизнь, не есть Н и ч то  и ;не есть Вытге, но «отстоитъ на кончикъ 

«а отъ того и отъ другого» но выранген'цо Ольденборга.

р]сли этотъ путь ведетъ, какъ это видно, къ ц-Ёлп, пе сходной съ 

*1И, каковыя им'Ьются въ виду другими системами, то прежде всего ио- 

'̂ у, что онъ содержптъ постулатъ, совершенно чуждый т'1ип> умозри- 

\ьиымъ системам7>, которыя только въ холодноГрабогЬ разума искали иути 

Ч 1збавлси1Ю, а именно; постулатъ Если даже эти пять положеиШ

эицательнаго характера, подобно пВкоторымъ запов'ЬДямъ Моисея,— то 

же они, благодаря разъясие.П!10, данному Буддою, но большей части 
'1учаютъ зцачеп1е занов-Ьдей: питай любовь, доброжелательство, сострадан1е. 

Ь существенно огличаетъ пхъ отъ сходиыхъ зацреш,ен1й др.п’1тхъ нп- 

;̂скихъ доктринъ, какъ, панрил'Ьръ, пахпд!гпц1хся въ ученьп Самкхья, 

торое хотя новел'Ёваетъ: «сострадан1е къ существамъ», по съ «эго- 

тическпмъ требоваи1емъ, остерегаться проступка, могущаго повлечь 

собою страдап1е» для совершающаго его и считаетъ Добрыя д1;ла по- 

®хою къ достижепш спасптельпаго з'пан'гя. Учен'ю буддистопъ, напро- 
%ъ того, ведетъ къ позитивной, практической нравствс1ишсти, и упраж- 

■‘[[е въ ней считается неизб’Ьжною ступенью къ достижен1ю Нирваны. 

Ь̂тъ постулатъ доб])од1;толи имФетъ и енхе бол'Ье широкое ;>начен1е. Въ 

время, какъ оста.:1Ьныя части свящепнаго пути достунш,т только мона- 
*>1Ъ, этотъ— достунеиъ и т'Г.мъ, кто остается въ м1р’Ь. Тйюрь, сл'Ьдова- 

Аьпо, и челов1;къ неученый могъ над'Ьяться на снасеп1е; лингеппый 

'Т'й возмоншости умозрительной философ1ей, опъ могъ теперь, исполняя 

Сколько запов'Ьдей, заслулгить снасен1е, если не тотчасъ, то переходя 
к къ высн1имъ и высшимъ воз])ождеп1ЯНъ (совершенствуясь такимъ об- 

^омъ).
Нельзя, однако, приписывать воззр'Ьн'шмъ основателя того, чего въ 

:асъ пе было. По его мн’Ьнпо, избранпымъ могъ быть только монахъ, 

Пслитель удаливпййся отъ св-Ёта, ищундй въ эгоистической обособленно- 

й блаженства. Но, съ другой сторо1Гы,— калсдый могъ стать такпыъ из- 

с(гпнымъ, п, пололшвъ въ основу своего учен!я мораль. Будда сд15лалъ 

каждаго возможнымъ избегнуть самсары.
Л Это и д'Ьлаетъ бу;1дизмъ нротииаюлоиснымъ браманизму и ириводитъ его 

у положенно ереси: тендепц1Я и практическая ея ирии'Ьнимость, а пе уклопе- 

М1 отъ принщшовъ браманизма. Браманизмъ п|)изнавалъ всяг̂ ую систему, 

эмь бы она ограничивала возмолсность снасен1я^^с:ред0 ю «двалсды рол̂ - 

йШыхъ» и оставалась, до пзв'Ьстной стенспи, тнГшшо нривилегированныхъ 
тъ; можно сказать, все мог.ю быть изучаемо,'по ничто не нроиовЪдуемо. 

и носл'Ь продолжительной борьбы браманизмъ .!аи.мствовалъ многое т ъ  

(ософн! Самкхья, хотя - Самкхья— прямой предшественникъ буддизма итре-



бовалъ распространения своего спасительнаго учен1я среди всЬхъ классовт,
то это могло произойти только потому, что его требование осталось
теорхей: философская отвлеченность этой системы была едва поц^

сл1рЬ, а, слЬдовательно, и безполезпа ему. :
Причина, зависЬвшая отъ введен1я въ буддизмъ морали, иовела къ

что буддпзмъ такъ широко распространился: если браманизмъ былъ закрщ

для толпы, то ц'Ьлый св^тъ стоялъ открытьшъ передъбуддизмовъ. Введв
морали дало ему культивирующую силу. Удивительно была приспособу

буддистская система морали къ тому, чтобы охранять реллигюзпую и |

ральную жизиь отъ нравственпаго паден1я во времена политическихъ аыар?

Но еще лучше она была приспособлена къ тому, чтобы выполнять щ,

н'Ьйшую культурную работу; цивилизовать дшая племена— задача, кото|

разр'Ьшпло хрпст1анство по отнощешю къ пын’Ёшпимъ культурнымъ |

родамъ. Буддистское монашество было радостно встр’Ёчено всЬми класй

и всЬмп народами, какъ суррогатъ, зам'ЬнявшШ узко-эгопстпческое д'ёл|

па касты,— д4лен1е,основашое,впрочемъ, на естественныхъ причинахъ. Та

гд̂Ь опъ не могъ сломить ихъ, какъ нанрим4ръ на Цейлон'Ь, тамъ ослабил-ь'

кхъ тягость, создавъ противов'Ьсъ имъ. Въ странахъ, гд* войны, дег

тизмъ и феодалпзмъ создали еще бол1̂ е тяжелыя услов1я, ч'бмъ т'Ь, к**
рыя Еытежалп лзъ кастового д±-.иен1Я въ Инд1и, буддистское монаш е('

было благодетельно, поддерживая утопию равенства нацшнальностей и1

общаго братства. Но учен1е это пм^ло и слабыя стороны: такъ, па1.

м'Ьръ, монашеская 5кпзнь считается высшей ступенью, дающею возможна

блаженства. Еакъ все индусское, это ученье обладало схоластической подь'

кой; оно вдавалось въ подробности изложения правилъ монашеекой жн

прннят1е посвящения, поведешя, способы пптапхя, запятШ; оно даетъ'

дантпческ1я указаи1я— какъ сид'Ьть, какъ стоять; оно создало духо!

ранги, степени святости, ритуалъ, выработанный до мельчайшихъ

дробностей, подробн'ЬйшШ религшзный календарь и т. д. Буддистская

раль им’Ьетъ еще и друг1е вытекающ1е отсюда недостатки; она в̂ Î

дается въ систему фатализма, превращается въ подоб1е деловой бухга

р1и, въ которой взв-Ьшиваются злыя и добрыя д15ла; п риэтом ъ  злыя/

презираются не какъ таковыя, но за тотъ вредъ, который они приносятъ се

тающему ихъ. Полозкеп1е женщины также не было улучшено бу  ̂
момъ. л л ^

Т1;мъ не мен^е, нельзя не признать, что основное учеп1е буД?' 
во всей его спокойной чистота, съ проповедью любви, охватыва1 0 1 це« 

<̂ ®°Л̂ '̂ “ ьствуетъ не только о неизмеримо огромноиъ шагФ;

индасскпмъ духомъ. поесть одно изъ ве:шчайшиХ« 
воеванш челов'Ьческаго духа. I

ство остается на долгое время неиз.менной:
с.тво наетоящаго времешь не осталось и не можетъ стать ^

изчененШ в̂ к̂овъ тому назадъ; буддизмъ пережилъ ещо бо̂

^ р “  письменнаго канона,

ра^^чныш с и с т е ™ ^ 'Г “ "̂'*-н’ ^ сонрикасаЯС
Р зличными системами в-ЬровапШ, пли, лучше сказать суеверШ, пО> 

багЪе, 1Ъ1(1 хза.
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1 ЛСЯ воздЫ1ств1ю разнородиыхъ пац1оиал1.]К)стей, которыя опъ поб'Ьж- 
алъ бол̂ е или мепЪе.

Первая фаза его развит1я, первая попытка,' привести въ система- 
ическШ порядокъ его идеи, —  это система ггтаяны (система «малаго 
[ерехода» къ Пирван'Ь), исключительно пропов'Ьдывавп1ая моральный 
скетизмъ. Только эта система пзв'Ьстпа па югЬ. Но какъ только буддизмъ 
олучплъ широкое распрострапен1е, гинаяпа была зам'Ьпепа маганной—. 
еликЩ иереходъ— система чрезм'Ьриой трапсцспдептальной отклочеп- 
ости, которая приводила къ равнодушному кв1етизму илп къ абстракт- 
ому нигилизму. Первая изъ этихъ двухъ шкодъ им'Ьла такихъ иосл'Ьдо- 

ателей, которые отказывались отъ всего своего состояшя и шли распро- 

трапять учеп1е Будды по всЬмъ направлеп1ямъ восточной Аз1и съ непо- 
Фдимой эперг1ей и воодушевлеп1бмъ. Вторая изъ этихъ" п1колъ создала 
юдеЁ совершенно пп0 1 0  пошиба, д1алектиковъ и спорщиковъ, да людей, ко- 

:орые могли впродолжеп1е двенадцати л'Ьтъ смотр-Ьтыю, одну точку, не дви- 
:аясь, не говоря, не думая. Т'Ьмъ не меи̂ Ье опа также им'Ьла своихъ 

шсс1онеровъ. Система мадьямаяны— «средтй переходъ» представляла 
юпытку найти среднШ путь между двумя первыми, по подобно всЪмъ 

:реднимъ нутямъ ни къ чему не привела и никогда не им''Ьла зиачитедь- 

1аго числа привержепцевъ.

Ыогущественн'Ье и прив.!1екате.1ьн’Ьс этихъ школъ была т а н т р а  или 

огачара, мистическая школа. Отшельники этой секты !иали цЬлебныя свой

ства н’Ькоторыхъ травъ; монахи изучили мнимыя тайны чернокпнж'ит, и 

'̂В'Ъряли, что могутъ остановить паводиен'ш, голодъ, чуму и всякаго рода 

эол'Ьзни. Такимъ образомъ они опирались на нрактическую полезность и 

народныя суев'Ьрхя, а именпо на сиваизмъ, школа Тантра заимство

вала все для себя подходяп|;се отъ магаяны и создала новую систему пра- 

ктическаго и философскаго мистицизма, отягчившаго ритуалъ буддист

ской церкви фантастическими обрядами и мпстическпми литур1'1ямп. Среди ея 

духовенства мы видимъ такихъ, которые управляготъ погодой, предсказываютъ 

будущее и узнаютъ прошедшее,— колдуновъ 1г астрологовъ, обмапываю- 

[цихъ народъ и князей. П теперь въ большей части восточной Азш они 

пользуются неограниченной властью. Въ то время, какъ школа тантра нр1о- 

бр'Ёла такое вл1ян1е среди пародныхъ массъ, система магаяпы играла важ

ную роль въ истор1и развит1я культуры и, съ своей стороны, создала ц'Ь- 

лую массу фидософскихъ школъ, изъ которыхъ изв'Ьстпо около восемнад

цати. Данге гинаяпа создала нисколько сектъ, такъ какъ каждая изъ наз- 

ваиныхъ фазъ развитхя характеризуется возпикиовен1емъ сектъ, школъ и 

партШ, существующихъ и понын!; въ совре51енномъ буддизм1’,. Чрезъ этотъ 

запутанный узелъ догматическихъ снстемъ тянется непрерывною красною 

нитью ученье о четырехъ священпыхъ истипахъ и о свящеппомъ вось- 

мпричиомъ пути съ его цивилизаторскимъ содерлган1емъ— 5[оралыо', группа 

этихъ осповныхъ началъ во всЬ ,времена, во всЬхъ странахъ, предста- 

вляетъ неотъемлемую принадлежиость буддизма.
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Культурные народы Индокитая. _

Въ истории: развитая челов'Ьческой культуры нельзя ие дать м’| 

народамъ Золотого полуострова. Не очень обширны и не очень то' 

св'Ьд'Ё111я, им'Ёющ^яся объ этомъ прбдмет'Ь, такъ какъ эти народы ст 

изв'Ьстпы въ сравнительно недавнее время и многое, еели не почти ] 

лодлежитъ бол'Ье глубокому изсл^дованш. Поэтому намъ придется ог 
ничитьея зд^сь только краткимъ очеркомъ.

Въ Индокита'Ь характерн'Ье, ч'Ьмъ гд* нибудь, развитее страны о 

словлено естественными причинами. Представляя продолжен1е централы 

Азш и сообщаясь съ нею р'Ьками, онъ на сЬверо-запад'Ь открытъ 

свободнаго сообщеи1Я съ Остъ-Иид1ей, па с'Ьверовосток'Ь— съ Китаемъ, 

восток'Ь же и на югЬ доступенъ для судовъ и представляетъ народам! 

культурному движеп1ю удобно достижимую арену деятельности. Его св 

образная расчлененность указываетъ точно определенный путь паправле] 

и развнтио этихъ движенШ. Продольно-тянущ1яся горныя ц'Ьпи разд^ 
ютъ его па ддиппыя долины, орошаемыя, каждая, особой р^кой. ВслЬдст 
этого образование его государства ие только ограничено ручными пизм1 

ностями и занимаетъ плодоносныя долины четырехъ главныхъ р1игъ (И 

вади, Менамъ, Мекгонгъ, Санкхой), въ которыхъ они ведутъ свою леи: 

каждый отд-кльно; судьба ихъ находится въ большей зависимости отъ : 

пада и востока, ч^мъ отъ сЬвера. Благодаря вторлсе.нхямъ съ сГ.вера с 

рыя государства все бод'Ье и бол^е отодвигались къ югу, къ дельта 

Р'Ькъ, часть же оттеснялась пришельцами въ горы, где снова обращая! 

къ варварскому состоянш. Такъ было съ государсгвомъ Пегу, устун' 
шимъ место Барме, съ Камбоджей— лас.елея1е которой было отчасти в 

теснено с1амцами. Аниамъ, занимающШ горную страиу на юге, благодг 
вторженпо китайцевъ, удсржалъ только свое имя.

Благодаря своему исключительному нололсеп1Ю, Аннамъ избегъ вд1я1 
индусовъ, котораго не избегли друг1я государства. Оно сказалось въ Мд 

литае двоякимъ образомъ; въ форме браманизма и въ форме буддмз) 

и проникло сюда съ севера сухимъ путемъ, съ юга же и съ запада 1 

дою. Уже во время Птолемея у всехъ его западпыхъ и юнгныхъ бе; 

говъ были ИНДУССК1Я поселеп1я. Имеиа ихъ, напримеръ, Синда (ирибл» 
телыю таыъ, где теперь Бапгкокъ) указываютъ на то, что они прии 

сюда изъ северо-западной Ипд1и, такъ же какъ и имя Камбоджа, кото] 

было пазвап1емъ одного тамошняго народа Большая часть переселенца 

приходится на Верхнюю Барму и состоитъ кажется изъ выходцевч  ̂ 1 
равнины Гапга. Здесь многое еще не достоверно; одно только молию с! 

зать наверное, это то, что, за исключен1емъ Аннама, Индокитай обяза 

своей первоначальной культурой брамапскимъ поселепцамъ. Раньше 

полуостровъ былъ покрытъ слоемъ браманской культуры, которая л 
сихъ ыоръ сквозитъ чрезъ буддистское наслоегйе, какъ въ верованьЯ> 

такъ и въ обычаяхъ населяющихъ его пародовъ; четверорук1я изобра}ке1 
Вишну, символы почитателей Сивы, находятся среди, руипъ Наганы, 
верхней Барме, на восточныхъ границахъ Камбоджи и на Пегу, впЛ* 

до центра Лакскихъ княжествъ', множество санскритскихъ словъ уД



:алось въ языкахъ вс'Ьхъ этпхъ пародовъ. По всс11 вероятности браман- 

кая культура сообщилась и с1амцамъ ие пепосредстсепио, а персиесеиа 

юда кхмерами (жителями Л^амбодяш).-Во всяномт. случа'Ь буризмъ про- 

икъ сюда благодаря имъ, также какъ среди б()амаиовъ опъ расиростра- 

ился чрезъ посредство моновь (жителей Негу). Когда Индокитай иод- 

ергся впервые вл1яи1ю браманизма— ие изв'Ьстло. Сл'Ьдуетъ думать, что въ 

арму оиъ проыикъ до начала нашего л'Ьтосчиелен1я, на юг'Ь }кс оиъ рас- 

ространился въ первомъ в’Г.к'Ь. Будднзмъ же, благодаря передач'Ь чрезъ 

оновъ и кхмеровъ, запесенъ сюда съ Цейлона; утверждаютъ далее, что 
1Ъ былъ заиесенъ сюда апостолами Сонои и Уттарой въ 3 в^кЬ, по это 

)мпительпо. Во всякомъ случай, какч> замечено ран'Ье, только вч> 7 сто- 

Ьт1и оиъ укр'Ьпился и обезпечилъ себ1’. продоллсительпос господство. Съ 

:ого времени, начинается для н'Ькоторыхъ государствъ Индокитая и1;сколько 

эл’Ье достов'Ьрпая истор1я.

Прелсде ч'Ьмъ мы иерейдемъ къ этому периоду, сл'Ьдустъ .бросить бЬг- 

мй взглядъ на этпограф1ю Индокитая. Главная масса: его пародонаселеи1я 

ринадлелситъ къ обширной семь'Ь. народовъ индокптаискихъ, назван1е ко- 
эрыхъ зависитъ отъ родсша ихъ съ китайцами и вл1яп1я ка пихъ 
идусской культуры; кром'Ё собственно Гьитайдевъ и больнюго количества 
алепькихъ пародцевъ иринадлелгатъ къ пей тибетцы и зд*св: въ Индо- 
'ита'1;— бармапы и таи, пзъ которыхъ посл'Ьдн1е распадаются па шаповъ,
а.0 и таи или с1амцсБЪ. Они происходятъ изъ центральной Азиг, изъ кото- 
эй вышли барманы узке въ давнее время: таи вышли отсюда тгедавио. 
ропикипе отсюда на югч, д])ев1гМиие- лсители образуютъ также отд-Ьльиую 
5мью, которую называютъ по измени ся 1;райиихъ ветвей мопъ-апнамцами. 

ервопачальпо они влад1;ли, какъ видио, всЬмъ иолуостровомъ, такъ какъ 
роисходяпце отъ пихъ народы встр1;чаются но только въ вс])хисмъ тече- 
1И Мокгопга, но и дальпш къ с4веро-востоку, такъ что ихъ языки 
[)едставляютъ замечательное соотношеп1е коиструкц1и съ языками кольскаго 
)ряя вт> Передней Ипд1и. Съ другой стороны наблюдается родство этихъ 

!ыковъ съ малайскими. П'Ёкоторыс иринадлелсатъ г̂ ъ отрасли, очступив- 
ей персдъ кхмерами, въ то время какъ кхмеры отступили ие])едъ таи  

до сихъ по])Ъ находятся на крашюмъ югГ, Индо-Еитая. Чампа—  

/торымъ н1;когда нринадлелсало больнюе государство, велише моропла- 
1тели —  въ юговосточной Кочиихин’Ь; орагпъ - утаны  и друг1я дик1я 

земепа на Малакк!;. Эти обстоятельства дозволяютъ иамч. вывести 

и:лючен1е относительно древ]гЬйп1аго м'!;стопребывап1я малайскихъ пле- 
енъ.

Пстор1я долины Ц])авади заключает!, въ себ1; истор1ю моиовъ (та- 
атп'и II пегуенцьд и бармановт,; съ древнихъ времепъ первые за1и1мали 
ижнюю часть этой долины, 1^торые— верхнюю, такъ что граница ихъ 

лла близь Промы. Бъ 11астоя]"дее время .моновъ встр'Г,чаютъ только на 
)сток'Ь и ЮГ'Ь дельты Иравади, въ МартабанЪ и въ ТенасерилгЬ; они 

[пзки къ вымираипо. ]1е])выя сколько нибудь ..гостов^фныя извЁст1я о 
1ХЪ относятся иъ концу В1'.ка иосл'1'. когда буддистскШ мпсс1о-

1ръ Буддагоша появился въ Татои’Ь, между: реками Са.чьвенъ и Саттангомъ, 

расиространилъ среди пихъ свое учен1е. Въ тамошней джунгл'Г, и те- 
ерь еще есть руины .этого города. Въ VI в'Ьк'Ь они прошли чрезъ Си-
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такгъ и образовали городъ и государство Пегу. Вся истор1Я талага 

переполпепа рядомъ воинъ съ бра’ианамы, а при случа'Ь съ аракапа) 

с1амцами. Уиомпнается также о морскпхъ экспедпц1яхъ вдоль бе1> 

Тавои до Чптагонга и кажется даже, что мелсду различными ф.и 

происходили морск1Я сражеп1я. ПослЪ падеи1я бармаискаго государ 
Пагапъ уничтоженной 1;итайцами (въ 1279) талаинги стали вновь но 

СИМЫ, и какъ только поднялись маленыпя государства бармаиовъ, во: 
ипя на разва.1 инахъ стараго, какъ— снова началось сонерничество 1

Э1 ИМИ двумя расами.
Государство Пегу было папбол1зе могуществепнымъ впродол 

всЬхъ сред1шхъ в^ковь, и европейск1е путешественники въ Х\1 и 

в'Ьках'ь описываюхъ въ преувеличенпыхъ выраженшхъ богатство и 

великаго государя Пегу. Начиная съ середины Х\ I в'Ька, оно внов̂

пало господству Бирмы.
Браманы разсказываютъ о трехъ древнихъ дипаст1яхъ, Хш 

Сарекхеттара (Шриксхетра) при Пром'Ь и о Пагашь. Сравнительно 

в'Ьрною истор1я ихъ становится съ 103 г. п. Р. X., когда рези 

была перенесена въ Пагаиъ, послФ того какъ ихъ ирелсняя резщ 
Прома, лежащая къ югу, па Иравади, была разрушена въ 94  г. и( 
На этой р-Ьк̂  находятся два города, цосящ1е одно и то лее имя и 11 

оба столицами бармаискаго государства. Разва.чины того изъ них1 

торый лежалъ пилге, по теченао этой р'Ькп, слулсатъ красиор'Ьчивым 

дЪтелями древней бармапской культуры. Только въ 847 49 гг 
былъ виовь отстроенъ, а въ 1279 г. вновь разрушепъ вторгну! 

китайской арм1ей. Зам4 чатедьп'МШ 1е остатки утонченной культу[ 

берегахъ Иравади еще и теперь приводятъ въ изумлен1е нутешест 

ковъ. Могущество и велич1е этого храма, построенпаго приблизитс̂  
время цашеств1Я нормапновъ на Англ1ю, такъ называемыхъ «п^годъ Л1 

напомииаетъ южно-европейскхе соборы. ГотическШ куполъ встр1 

на вс1',хъ этихъ памятникахъ, опъ им'Ьетъ правильную форму нор1 

по сторонамъ и на верху спаблгенъ странными рожками и башен 

подобными языкамъ пламени. ВсЬ эти арки покоятся на пилястра: 
зисы которыхъ, капители и карнизы такъ похолси своими рисупк; 
римск1е образцы, что первый взглядъ иа нихъ приводитъ : 
въ педоумЬн1е. Бармаиское искусство, кахгъ сказано выше, обязан 
имъ ироисхолсдеихемъ Индустану, и действительно, какъ формы 1 

ности башенъ такъ и мал'Ьйш1я детали, заимствованы у остъиыдскаго 
ства., Встр-Ьчаются даже точныя повторен1я здан1й, которыя наход) 

Цейлощ! или на Яв^, он'Ь браманскаго происхойсдеи1я. Арки 
своды, которые играютъ такую выдающуюся роль въ постройкахъ ! 

совершенно чужды индусскому искусству 0-
ДальнМшая судьба Бармы, главный городъ которой, Ава, съ 

1554, съ конца XIII в1зка подпалъ подъ вл1яп1е царей изъ рода II 
не представляетъ дальн'Ьйшаго культурно-историческаго интереса; ;
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къ бозкоиечныхъ войиъ, внутреыипхъ н съ сосЬдямп. Цстор1я Аракаиа, 

жлеинаго бармаискимъ илемеиенъ, въ раннюю пору выдЪлившпмся въ 

шлытое государство, такъ маловажна, что о ней можно умолчать.

' Средшою часть индо-Китайскаго полуострова, на с'ЬверЬ заннмаютъ 

11ьт ц лао, на югЬ тхан или с1а1щы; они вышли пзъ китайской про- 
ц1и Юнъ-нанъ, въ которой шаны п до спхъ норъ находятся, зд'Ёсь 
I основали могущественное государство, съ центральнымъ нунктомъ 
кифу, нродерлсавшееся до XIII в-Ька; лао п тхаи— были первыми вы- 
цншмн отсюда южными носелендами. На индо-китайскую почву они 

!упаютъ въ 1П-мъ пли въ 1\'-мъ вЬк'Ь нашего л'Ьтопсчислен1я. Лао — 
вная в’Ьтвь, отъ которой отд'Ёлилпсь виос.ч'Ьдствги с1амцы, никогда не 

)алп никакой роли въ пстор1п; культура, какъ видно по ихъ тепереш- 

1у положен1Ю, у нихъ такясе не была развита.'- До 574  г. элементы 

Оманской культуры проникли къ нимъ чрезъ посредство кхмеровъ, гоеу- 

1СТВ0  которыхъ занпма.40 всю равнину Менама и Ыекгонга до с-Ьвер- 

хъ горныхъ хребтовъ. Дао подвпгалпсь медленно къ югу вдоль долины 
[;гопга. Кажется они образовали нЬкогда три главныхъ государства: 

^нгъ-хупгъ и Ыуапгъ-лемъ. Эти ' государства вели продолжительную 

|)ьбу съ коренными лгителями Кха^ которыхъ данниками они были 

^гое время. II все же они постепенно пр1обр'Ёлп независимость. Позлее 

грапицахъ Кптая образуется могущественное государство Лао-К'шнгъ-май^ 

)авшес н'Ькоторую роль въ исторш.
Объ исторш С1ама, несмотря на ея богатую историческую литера- 

'])у, .мало монаю сказать по.иожптельнаго вплоть до начала XIII в. До- 
^в'Ьрно только то, и то не внолн'Ь, что это небольшое государство, ко- 
*1)ое сосредоточивалось до XIII в. въ Сукгота'Ь, было подъ властно кхме- 

|въ до X в'Ька. Въ 959 г. оно стало независимо и название ого Таи 
м1;пилось въ Тхай, что значитъ— свооодный. Въ 1292 г. 1хай, какъ 

жется, достиг.чи до моря, посл15 долгихъ безнлодныхъ нонытокъ въ 
10мъ направлен1п, н съ 1350 опи стали господствовать въ такъ йазы- 

|1.емомъ С1ам'Ь. У;ке втечеи1е многихъ стол'Ьт1й они были не чузкды куль- 

|ры, которая была занесена къ нимъ благодаря ихъ сношеи1ямь съ жите- 

1ми Камбодзки; съ \*П в., а ыожетъ быть и ран1;е, они обладали собствен- 

;>1мъ шрифтомъ И были буддистами съ большою прим11сью браманизма. 

высот'Ь и о м1;ст'Ь ролсден1 Я ихъ культуры молено судить но второму 

Равному городу собственнаго Саама, Аютш пли Аодьи (АуойЬуа — «непо- 
мимая»), который находится па канала, впадающемъ въ Менамъ. Те- 
*6рь отъ стараго города ничего не осталось, кром'Ь многихъ храмовъ, 
Оторыо болЪе или менЬе разрушены. Красота с1амскихъ храмовъ за- 

'лючается не столько въ ихъ архитектур' ,̂ сколько въ массЬ арабесокъ, ко- 
брыми изукрашены ихъ кирничиыя и оштукатуренныя ст'Ьны, что молшо 

1рзать и объ индусскихъ иостройкахъ. Городъ этотъ вновь отстроенъ въ 

',350 году царемъ П р а  Тибоди на м'ЬстЬ разрушеннаго и брошенпаго 

’ррода кхмеровъ, благодаря частымъ войнамъ съ Пегу. Городъ этотъ во 

ремя Птолемея назывался Даона. Удобство его м'Ьстополол{бн1я, которое 

|!1особствовало развитио торговли съ Китаемъ и Инд1ей, а тахике колони- 

'йц1я его военнопленными изъ Юнъ-нана^ Пегу и Камбодлш въ течен1е 

:емпогихъ л'Ьтъ подняло его на прежнюю высоту, онъ достигъ щ)ел«няго
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блеска II богатства. Пятнадцать царей нзъ династп! Утопга царст! 

въ Аоды! до 1 1 0явле1пя португальцсвъ. Зат'Ьмъ могущественны)! царь 

съ миогочнслеяньшъ воискомъ напал1 э на городъ, который налъ I 

этой силой поел!’. трехм;Г;сячной осады. «11еноб1'.димая» болЬе 
существовала, въ XVIII в'Ьк'Ь была построена новая резндепц|я 
кокъ.

Остатки .зданШ разру1ненной Аодьп нмЬютъ н'Ькоторое сходств 
удивительными руинами Камбоджи; это нроисходитъ оттого, что 

перест})оепы древн1я постройки кхмеровъ, но это отчасти, главным 
образомъ сходство это зависЬло оттого, что Камбоджа была культу] 

пачаломъ для С1ама. Въ \‘И и Л’1П в'Ькахъ мо}кду пимъ и Китаемъ 1 

каютъ политическгя отпошен1я, въ XI в. настунилъ для пего, но 
моыу, цв'Ётущ1й пер1одъ, въ XIII в. велич1е и красота его резидснц! 

гибаетъ благодаря китайцамъ. Насъ поражаютъ сл’Ьды высокой куль 

которые встречаются тамъ на каледомъ ншгу. Вся ст])ана нок]1ыта 
нами. На с'Ёвериой стороп'Ь озера Тулисапа он!; образуютъ огр( 
полукругъ, который начинается у истока маленькой р'Ьки Баттемба 

нростираетсл до необптаемыхъ л'ёсистыхч» м'Ьстпостей между Тулис; 
и Меконгомъ;, на всемъ этомъ протяжепаг путешествспппкъ на ка7 

шагу встрЬчаетъ слЬды высокой, нын’!'. погибшей цивилизац1и. Разв! 

городовъ ГиЪ югу и къ западу отч> озера вс'Г> нринадлежатъ къ 
юной эпох'Ь, ч'Ьмъ великол1;нныя руины па с'Ьвср'Ь. Зд'Ьсь пахе 

Баттембангъ и руины В а т ъ  Экъ, Фаномъ  и Фазетъ, сост 
частью изъ кирпича, частно изъ камня. Главнымъ городомъ 
раго государства Камбоджи была Ангора или Накгонъ (по сапскитсю 
^■ага «городъ»); руишл этого 1'0 |)0 да но им'Глотъ равтнлх'ь себ'Ь по 
чпо, далее егинетскья не могутъ съ ними сравниться. Одинтз х]>амъ 

нрим'Ьръ, по ув^репш франдузсг.аго нутешественника Анри Шуго (Мог 

которому мы обязаны первыми точными св’Ьд'Ьнхями объ этихъ 1101 

кахъ, можетъ выдерлсать сравис1йе съ нахннми красивфйп1ими 

ликами и превосходитъ своимъ велпчоствсннымъ видомъ все, что 

либо было создано греческой и римской архитектурой. Великол'Ьпныя у 
ведущ1Я къ старому городу, стЬны, которыми они окрулсены на 1 

жеп1и 4 0  кыломсхровъ, башни, воздиигнутыя на нихъ, тр 1 умфа:1 ьныя 

служащш воротами, гигаитск1я л'1;ст!гицы, ведуиця въ храмы и саан, 
храмы, надъ которыми высятся. сотни колоколенъ и которыхъ в( 
части слолсепы изъ огромныхъ ка.мениыхъ глыбъ, обработанныхъ нооб 
венно тонко,— все это представляетъ зр'Ёлиш.е, невольно заставлю 
ду5шть, что зд'Ьсь работалъ иов'Ьдомый еще Микель Аплгело, г 

рядомъ сг> гречоскимъ существовало не уступающее ему аз1атскос 
кусство.

Высокое развит1с кхмсрскаго искусства особенно зам'Ьтно на п( 
шихъ ррицщахъ, па барольсфахъ, г̂го вновь напоминает'ь характер' 
дусска1 '0  искусства; таковы, паприм'Ьръ, группа танцовнцщъ, или четы 
угольный бассейиъ, который окрулгенъ барельефомъ, содерлсащимъ ;| 
сячи солдатъ; татщовнища; накопедъ колонка, украшенная арабеск 

листвой. Фигуры великановъ и слоновъ встр'Ьчаются во всЬх'ь 
кар1атидахъ, украшающихъ кхмерсшя постройки; львы, зм'Ьи и семиг
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|копы встречаются также часто, ос об ет о  на балюстрадахъ, которыми 

*ймлены улицы. Изображен1Я фантастическая, сюжеты которыхъ взяты 

'  древнихъ предапШ (кхмеры, какъ и моны счптаютъ себя происшедшими 

I ,зм1;евпдной д1Ьвы), перем1;шаны съ пзображен1ямп боговъ: эти иосл'ёдн1я 

■ешли сюда вм’Ьст^Ь съ иидусскимъ пскусствомъ.

О культур'Ь древпяго государства, Чампы, лежащаго на юго-восток'й 

] К0 ХИПХ1ШЫ, очень мало изв'Ьстно; въ древности оно было гораздо об- 
‘‘рнФе, и занимало гораздо большее пространство какъ къ сЬверу, такъ 

хъ западу. Въ пер1одъ среднихъ в'Ьковъ Чанша была хорошо известна-— 
'*1арабски она называется Санфъ - или Чанфъ, быть можетъ это тоже, что 
1аи Птолемея. Такъ какъ зд'Ьсь много хорошихъ гаваней —  ее много 

*Ьщалп; до XV  стол'Ьт1я она составляла, повпднмому, самостоятельное 

ударство; какъ всЬ малайцы въ древности, жители ея были хорошими 
''еплавателями и нер11дко морскими разбойниками. Въ XII в., по свид'Ь- 

’ъству Хюенъ-Дзанга, зд'Ьсь на ряду съ таоистамп было много будди- 

въ; ноздн'Ье они приняли исламъ. Такимъ образомъ Чампа представ- 
%ъ переходъ отъ странъ.- находящихся подъ вл1яп1емъ индусской куль-

11.1, къ странамъ, на которыя вл1яла китайская культура. Скажемъ и1'.- 

^ько словъ объ этихъ странахъ.

Тонгъ-киигъ (Тонкпнъ) и Кохинхина, въ древности были извЪспш подъ 

Чимъ именемъ Аннама; они, г.акъ сказано выше, отличаются отъ всЁхъ 

’ркптайскихъ государствъ т'Ьмъ, что получили свое развит1е отъ Китая; 
|^измъ им4лъ с])еди нихъ лишь немногихъ носл̂ Ьдователей. За триста 

до начала нашей эры оба государства были населены дикарями, не 

Дшими ни брака, ни закона; но уже и въ древн'Ьйш1я времена мелгду 

%иномъ и Китаемъ были торговыя сношеи1я. Эти пограипчныя госу- 

Ьтва пачииаютъ яснЬе очерчиваться только съ того времени, какъ ки- 
фк1й императоръ Ши-Гоангъ-Ти (221— 210 до Р. Хр.), построивнай 

|>кую ст'Ьну, подчинилъ себ15 эти южныя нровинц1и своего государства 
"^елъ в'ь нихъ высшую культуру, заселивъ ихъ китайцами; тогда 

зд15йшее существоваи1е ихъ было утрачено. Заслуги этого императора 

'ь и остались непризнанными. По смерти Ши-Гоангъ-Ти, Тонкинъ вновь 
Удился въ уиадк'Ь, и въ царствован1е великаго Ханъ-Ву-Ти (1 4 0 — 86 

Ч1\ Хр.) онъ вновь обратился въ китайскую провиицпо и бы.чъ раз- 

л̂гь на три округа. Китай только па время утерялъ свое вл1ян1е на 
страны (25— ^50 по Р. Хр.); зат15мъ господство его продолжалось до 

'1 по Р. Хр.,посл'Ь чего Ку-лгену, родомъ кохипхшщу, удалось освободить 
родину отъ чужеземнаго господства. Китайское вл1яп1е довольно 

господствовало зд'Ьсь, такъ что китайская культура утвердилась на- 
'(ько, что вся литература, за исключеи1емъ н1’>которыхъ народныхъ н15- 

состоптъ изъ китайскихъ текстовъ. Такимъ образомъ эти страны, 
5е вс’Ьхъ сос1;диихъ съ Китаемъ странъ, сходны съ пимъ нравами, со- 

’пйемъ и выснгей цивилизацией и могутъ н'Ькоторымъ образомъ счи- 

% я  какъ бы продолжен1емъ Китая.
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Малайскъя племена ^).
«]

Пзъ всЬхъ странъ Остиндскаго или Малайскаго архипелага, • 

истор1я Явы заслуживаетъ вшшаихя; вполпЬ достов'Ьрной ока стати̂  

только съ 1478  г. послЪ Р. Хр., когда ВГаджапагитъ, главный горо; 
гущественнЬНшаго нзъ впутреинпхъ государствъ, былъ разругяеиъ н!> 
танами. Это пропсшеств1е совяадаетъ почти съ окончаи1емъ того ш 
исторш, который ыы зд’Ьсь разрабатываемъ. Это было и11сколысо 
появления европейцевъ въ Пндокпта'Ь; имъ обозначается начало по!, 

наго пункта въ нстор1и Явы, такъ какъ до этого господствовало : 
индусское вл1ян1е„ и безпрепятственно на ней распространялось. Съ эт1! 

времени зд1;сь распространился псламъ. О истор1п культуры рап1[я1| 

рюда можпо сказать только сл'Ьдующее. :
Об* в'Ьтвп яванцевъ, хотя и отличаются п'Ьсколько отъ оста.и' 

народовъ мЕыайскаго племех̂ и, составляющими в5гёст11 съ папуасами ’,и 
Н1е остиндскаго архипелага, принадлежатъ, безъ сомн'ёнхя, частью къ не1| 

числепному зондскому племени, населяющему западную Яву, и часТ! 
собственно явагщамъ, малайскаго племени. О древн'Ьйшей ихъ исто(|' 
имФемь только сказки, и потому можно безошибочно утверждать, что Яв! 

мирнымъ завоеван1емъ пндусовъ. Пстор1я Инд1и не знаетъ другого' 
мФра столь же успешной д'Ьятельностп брамаповъ, которые были к' 

торами и распространителями индусской культуры въ этой стран'Ь. Ипл 

отпечатокъ лежитъ какъ на древнихъ религшзныхъ предан1яхъ, тЗ: 
на нолитическихъ учреждеи1яхъ и на характер!; пародныхъ увеселв' 
такзке на язык'Ь п на литератур'Ь. Староиндусская этническая леге# 

ставляетъ часть древн'Ьйшей исторхи Явы. Письмена и архитектура{ 
мовъ чисто индусскаго характера. На Яв1; мы иаходпмъ грандюзш;' 
стройки, весьма своеобразньш, которыя могутъ поспорить съ архит̂  
ными произведениями, находящимися въ самой Инд1и. Время, когда 

лась эта индусская колонизац1я, неизвестно. И’Ькоторые относятъ 

проникновения въ эту страну брамановъ 1̂  VI в’Ьку, друг1с— Р 
Яванская хронолопя однако начинается съ 78  г. посл1; Р. Хр. н | 

всякомъ елучаЬ в’Ьрн’Ье. Когда Фа-г1енъ пос'Ьтилъ въ 4 1 4  г. по 1 

островъ, браманизмъ былъ здФсь въ полномъ разга])'!;. Птолемей [ 
этотъ островъ подъ его иидускимъ яменемъ— Явад1и (Явадвииа, «> 
ный островъ). О религш, господствовавшей на этихъ островахъ до у- 

странеи1я на нихъ браманизма, мы знаемъ только, что она приз- 
добрыхъ духовъ, ДФйствующихъ въ природ!; и покровительству)' 

различнаго рода занят1ямъ. Встр'Ьтивъ эту низменную религ1ю па • 
вахъ Ипд1йскаго моря, браманы легко выт’Ьснили ее, распространив  ̂

релийозныя в'Ьроваи1Я. Не подлежитъ сомн!;и1ю, что первые брамш  ̂
явивпйеся па Яв*, были вишнуистгл; позднФе сюда проник.ии сива' 
стали господствующей сектой. Впосл'Ьдств1и древняя яванская рели11 

становилась въ томъ смысл-Ь, что имена явапскйхъ боговъ былй

Вт. низкесл-Ьдующем!. изложен!и мы  цитируем'ь ч ащ е  всехч) 1 
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зены индусской ли0 олог1и. Это возвращехйе къ ндолопотитанству продол- 
1лось въ тече1йе 140 л'Ьтъ, до 318 года до Р. Хр. Время, когда 

ддизиъ началъ распространяться на также трудно опред'Ёлпть, какъ 

страну, откуда проникли сюда пропов’Ёдникп его. Весьма в'Ьроятпо, что 

ь началъ распространяться зд1;сь л'Ьтъ на 300 позже, ч'Ьиъ брайганизмъ, 
пользовался пе пали, а сапскрптомъ. Господство его длилось не долгое 
8МЯ и, вскор1Ь послЬ процв’Ьтапхя (въ ТП в-ВкЪ), онъ уступплъ М'Ьсто бра- 
пизму.

Вл1ян1е иидусскихъ колоньН на яваацовъ выразилось тЬмъ, что уче
те заипма.чи зд̂ Ьсь высокое положете и поддерживали съ своими уче- 
.1МИ собрат1Ями въ Инд1к д'Ьятельиыя сношен1я. На Яв'Ь не сохранилось 

•Ьдовъ кастоваго д'Ьлеи1я, по на блил^айшемъ островЪ Бали до сих^ поръ 
'ществуютъ четыре индусск1я касты, что заставляетъ думать, Т(1Т0  они 
>1лп заимствованы Явой изъ Ипд1и. Отиосительпо древкихъ време|1ъ мы 

1аеыъ, что на Яв'Ь были ювелиры, худозкннкп, ваятели, вышивальщики; 

месленники выд'Ьлывали камеииыхъ пдоловъ, р'Ьзали изъ дерева фи-
животныхъ; на развит1е землед'Ьл1я было обращено большое випман1е, 

иотреблен1е монетъ было известно торговымъ людямъ. Мы по рискуемъ 

?ень ошибиться, если развит1е пскусствъ и ремеслъ, земледЬл1я и тор- 

тлю п])ипишемъ индусскому вл1ян1ю. Не слЬдуетъ, однако, упускать изъ 
1ДУ, что несмотря на сильное вл1ян1е индусовъ на Яву, она сохранила 

юи нац1оиальныя черты.
Первое вполн’Ь достовЬрное событие въ пстор1и Явы, это основан1е 

епдангъ Камулана въ 603 или въ 599 г. по Р. Хр. ипдусскимъ выход- 
вмъ, Бгрувхяя Савелачала, государство котораго продержалось дол'Ье 

^Ъхъ. Онъ иазва-чъ его Калгтга^ по имени своей родной страны: по 
райней м'Ьр!;, такимъ образомъ, стараются разъяснить назван1е Хо-линга, 
рто])ымъ въ ТП в. заменяли тгазвапто Явади или Явада,  ̂потребительное 
акъ въ предшеств>10Щ1й этому, такъ и въ посл'Ьдующ1е перюды ^). Б])а- 
аны были переселенцами, ран'Ье другихь попавшими сюда изъ Ииди!; за 

ими послЬдовалп землед'Ьльцы, ремесленники, купцы; не говоря уже о 
оипахъ. Первые ипд1йск1е цари были не 'особенно могущественны и пе 

огли оказывать значительнаго вл1ян1я па по.штпческое положен1е Явы. 

фаманы пользовались вл1яц1емъ па политическая д1;ла только въ исклю- 
ительныхъ случаяхъ, такъ, наприм'Ьръ, въ то время, когда одинъ изъ 

[пхъ достигъ царской власти. Гораздо важн'Ьс было ихъ вд1ян1е па ре- 
ИГ1Ю, законы и нравы; они занесли сюда инд1йск1я саги и исгдусское стихо- 
поженхе, и священный ихъ языкъ обр1̂ лъ здЪсь новую дочь— кави; внЬш- 
[ость этого языка была яванская, осиованге же и характеръ— ипдусск1е, 
благодаря оспован1ю большого государства, им'Ьвшаго большое войско, 
тд'Ьльцыя индусск1я паселен1я объединились, централизовались, лм'Ья те
перь надлегкащую защиту; власть пхъ распространилось па зцачи- 
:ельпо обширную область. Спошен1Я, улсе издавна существовавши! менсду 
1̂ гими страпами и Инд1ей, благодаря этому стали жив-Ье и в'Ьрп'Ье, ин- 
усская культура получила возможность бол'Ье широкаго распростринепхя во
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всЁхъ отрасляхъ; особенно по отнотлешю къ поэзщ н архитектур'Ё, 

пв'Ётъ былъ блестящъ ^).
Господство дш 1аст1п Мепдангъ-Камуланъ 1фодолл{а.юсь до 700  ̂

Р. Хр., зат'Ёмъ она перешла къ Джангала, которая возникла изъ пе 

въ 896 г, по Р. Хр. п Еъ 1158  г., когда она была зам-Ьнена Ладх 
оюарамъ. ’ Могущественное государство, управляемое магарадлсей, господ 
котораго распространялось на мног1я страны, упоминается арабами. 1 

время какъ въ южной п въ восточной части острова сменялись по 
реди многочпслегаыя дхшастпг, въ сЬверовосточныя части Явы и ш 

матр'Ь образовалось большое государство Менаигъ-Еарбо пли Мена 
Кабау; монархъ этого государства былъ привернсенцемъ буддизма, 

ничуть пе м'Ёшало браманскому вл1яшю; зд-Ьсь господствовала полная 

лпгюзная терпимость. Возпикповенхе этого государства, которое вскоре 

па,1 0 сь на нФско-тько частей, монсно приписать индусскому вл1ян1ю из 

ият]1'Ь. Въ этотъ промелгутокъ времени, одинъ изъ члеиовъ династн! 
жаджарамъ, основалъ Маджапагитъ, могущественное и последнее изъ ) 

скихъ государствъ (въ 1299  г. по Р. Хр.). Этотъ государь замечая 
еще тФмъ, что ввелъ у зондцевъ разведеп1е риса. Въ то время кав1 
гущество царей Мадлсапагитъ въ Бэлд'Ь распространилось изъ Явй 

Бали, Баламбангамъ и на государство Зуйду, которому принадлежала т 
и южная часть Суматры, въ 1390  г. занялъ престолъ великШ зав1 

тель Анкавгяя; опъ достигъ владычества при помощи своего .зятя, № 
водца Адая Нинграта и Кату-Пенгипга и, поб'Ьдивъ всЬхъ царей на остро 

Зондскпхъ, взялъ большую часть Малакки, южныя бухты Целебеса и юп 
сточпыя— Борнео, всего 36 вассальпыхъ государствъ. Характеръ этого I 

нюго государства былътаковъ, что оно должно было вскоре распасться. Ба( 
лгили въ столь далекомъ отъ центральпаго пункта разстояхйи, что ' 

репу было очень трудно удерл^ивать ихъ въ новиновенш. Далге спог 
между }шми были часто затруднительны, такъ какъ они должны бы.» 

вершаться морскимъ путемъ. Второй причиной этого паден}я была | 

г1озная рознь, существовавшая мелгду царемъ и народомъ, сдФлавша! 

вралгдебными другъ другу. Исламъ, пытавппйся проникнуть сюда еи: 
XII стол., ностепенно овлад1;валъ Падлеаджарамомъ и Менангъ-Кабау, 
X V  стол., благодаря торговымъ людямъ и переселенцамъ, а татке с' 
тпямъ знаменитыхъ мусульманскихъ учителей, онъ появляется спача̂  
ПалембангЬ на Суматрй, зат’Ьмъ на Яв̂ Ь, х’Д'Ь недальновидное правител 
далее поощряло его распространение. Магометанская религ1я ирхобр^таз 
больше II больше приверженцевъ, и они-то, посл4 кровопролитной I 
въ 1478 г., овлад1;ди городомъ Мадлсанагитомъ. Гакъ пала «го|' 

страны» Отъ 1?уки враговъ страны, религш и законодательства. I 
магометанъ, уничтолсивъ посл'Ьдн1я попытки прежнихъ влад'Ьтелей 
жать за собою хоть тКзНЬ независимости, сталъ неоспоримы мъ влв 

цемъ всего острова; онъ торлсественно вел'Ьлъ воздавать себ̂ Ь наивь 
почести. Онъ присвоилъ себ^ титудъ Панамбахамъ Ибрагимъ и был'ь 

возглашенъ поб'Ьдителемъ нев'Ьрныхъ и главою в1;рныхъ. Отсюда 1 
нается новая эпоха въ историт, какъ Явы, такъ и большей части 11
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!го архипелага, потому что съ этого времени начинается вл1ян1е му- 
’ьмапъ на религюзную и политическую жизнь страны въ гораздо бол1̂ е 

^юкихъ разм'Ёрахъ.
Изъ предыдущаго мы впд'Ьли, какъ яванцы, благодаря вл1ян1Ю бол-Ь*̂  

!чптельныхъ государствъ, съ бодЪе высокой культурой— индШскнхъ^ 
и выведены изъ своего дикаго состоянхя и до такой степени цивили- 
1ЛИСБ, что изъ грубыхъ яванцсвъ превратились въ утонченпыхъ ма- 
цевъ. Малаецъ воспринялъ все, что необходимо культурному челов'Ьку;, 

1 его есть даже богатая литература, но дальше подражан1я чужимъ об- 
намъ онъ ие идетъ. Цивилизоваипый яванецъ слулситъ образцомъ того, 
р ыожетъ достигнуть маленькая раса, когда д^йствуютъ даиныя ви-Ьш- 

и виутренп1я условия: изучение его интересно потому, что оно 
сгъ памъ ясное понятие о несходств'Ь въ способпостяхъ различныхъ расъ ^). 

Цсторхя Суматры изв'Ьстна п15СК0ЛЬК0 подробп'Ье. Во время появле- 

зд'Ёсь китайскаго буддиста 1едзина, въ 7 в., образовалось зд1;сь ц в -ё- 

1ее государство Си-лп-фо-си (Срибхая) съ главнымъ городомъ Фо-си 
ая), иоздн’Ье носкашимъ иазван1е Палембапга. Въ кптайскихъ лЪто- 
яхъ X и XII стол, также какъ и въ арабскихъ, въ которых’̂  его 

лваютъ (въ X в.) Сарбаза (Срибха/:) о немъ часто упоминается.

пользоваюсь тогда большимъ могуществомъ и было обширно: зд15сь 
|»1и въ то время ИНД1ЙСК1Й шрифтъ и китаНск1й, который употреблялся 
к дипломатическихъ переговоровъ съ Китаемъ; съ Л'’П в. они были, ка- 
|ся, иосд'Ьдователями буддизма. Еще въ 1003 г. зд1;сь бы.ть пострэ- 
I буддпстск1й хра51ъ, для котораго императоръ китайскШ купилъ коло-
ь. Мы; не ошибаемся, ка^кется, отожествляя его съ государствомъ Мена- 

ъ-Камбоджа. Во время Марко-Поло сЬверныя бухты были разделены 

ду восемью государствами.
Необыкновенно широкое распростраиен1е ма,1 айской расы отъ Ыа- 

1скара на запад!! до Зондскихъ острововъ па восток'Ё и отъ Сандвичевыхъ 

)оБовъ на с'Ьвер'Ь до Новозеланд1и на юг1;, безнрим'Ьрно и пред- 
вляетъ одно изъ бол-Ье любопытиыхъ этнографическпхъ явлен1й, 

1ужпвающихъ краткаго очерка. Нечего и говорить о томъ, что такая 

Зросанность малайскаго племени могла произойти только благодаря мор- 
иъ путешеств1ямъ. Первоначальное м'Ьстопребьтван1е малайцевъ юго- 
гочная Аз1я. Отсюда они распространились отчасти добровольно, отча- 

I вынулсденные различными обстоятельствами, постепоино подвигаясь
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(запада на востокъ протипъ в'Ьтра п противъ течеп1Я, что видно изъ 
о, какъ видо изм-Ьнялся ихъ языкъ. Тщательное изсл'Ьдованхе показало, 
|, иа Сандвичевыхъ и Маркизскихъ островахъ, па Новой Зелаид1и, Ра-
,̂ нг15, Таити существуютъ предан1я, указываюпця на то, что сюда они 

шли съ Саыоа а также съ группы Тонга. Моншо предположить, что 
}айцы отправлялись изъ какого нибудь опред'Ьленнаго пункта, откуда 

пространились по Ипд1йскому архипелагу до Борнео, посл'Ь до о-вовъ 
|(оа и Топга, откуда по островамъ подвигались къ Аптарктическому 

|с1ну. Согласно устному предан1Ю, ма.'1айское племя разд'Ьлилось на дв!» 

ви въ 1000 г. по Р. Хр. Во всякомъ случа'Ь это отд'Ьлеи1е полинезШ-

Рг1е(1г1с11 МйЦрг, Коуага Еейче, Этнографш, 8. 33.



цевъ отъ родствеыиыхъ пмъ малайцевъ совершилось рапыпе 78  г.

Съ этого года начинаюгь л1;тосчисле1йе Сака (Саливана). Оц(̂  

введено на Яв15 выселнвшпмпся сюда брамапамп (индусами). И;д. 

чхо пальмовое вппо, которое добывается нзъ падр'Ьзовъ, сдФлаиНу, 

оболочкахъ, облекающпхъ цвФты кокосовой пальмы, называется тод^' 

тадди;оно известно малайцамъ Зондскихъ о-ововъ. Такъ какъ это слш 
/фитскаго корпя, то очевидно, что индусы-браманы научили острг” 

11ск:/сству его изготовлять. Кокосовая пальма встр’Ьчается на всЬхт  ̂

вахъ Южнаго океана, встречается также и на Коралловыхъ ’ 

(атоллахъ) и составляетъ почти единственную пищу, единственно^  ̂

уроженцевъ этого архипелага, и совершенно нев15роят1го, чтобы | 

зШцы могли забыть способъ изготовлен1Я этого вина, еслибы они 

его до своего разселен1я по архипелогу. И однакоже, когда ев]: 

стали иос1;щать эти острова— изготовлеп1е тодди было зд^сь неизв15( 

По сообщенйо Гаттаневы и коммодора Портера, 88 поколфп;? 

довали другъ за другомъ съ т'Ьхъ поръ, какъ полинезШцы достигл] 

кизскнхъ острововъ, такъ что это событие произошло в'Ьроятпо за о, 

до Р. Хр., или, другими словами, лишь немного поздн'Ёе основан1я 

гена финик1йцами,— въ то время, какъ Северная Европа стояла ещЛ 

йогой въ каменномъ перход ,̂ а швейцарск1я озера были застроены"' 

ными постройками. Вотъ насколько позже стало развиваться судод ' 

на западе, ч^мъ на полипезхйскомъ восток!;!

Это разселеп1е малайскихъ племенъ походило на переселен1я 

меиныхъ народовъ, такъ какъ канаки перенесли свою культуру, 

какъ II двухъ домашнихъ животныхъ, да и спутпиковъ своихъ, кры̂  ̂

острова, па которыхъ, до сихъ, переседеи1я отсутствовали почти сове|?, 

млекопитаюнцяся животныя, исключая летучихъ мышей. Съ этого вЛ 

на восточныхъ островахъ стали появляться каменныя постройки, а ‘ | 

гигантсшя камепныя изображен1я, о происхожден1и которыхъ^’’, 

мошн1е уроженцы также мало знаютъ, какъ въ ЕгипгЬ феллахи 

не знаютъ о построеши пирамидъ ^). "•
Фактическая истор1я малайскаго материка, который находится, 

нымъ образомъ, на богатомъ оловомъ полуостров^, Малакк4, изб/
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1-.'
весьма мало. Въ 1238 г. по Р. Хр. малайцы путешествовали съ Су 

къ бухте, противулежащей континенту, гдф опи основали свой и|̂'' 
городъ, названный ими Сингапуромъ. Благодаря своему удобному 

положению, онъ вскоре сталъ однимъ изъ наиболее цветущихъ щ 1 , 

всего побережья; сюда стекались купцы съ запада и съ востока. • 
буддйсты были здесь уже въ раппюю эпоху исторнг Малакки, види' 

то;-0, что здесь найдены будцистск1е храмы и надписи, которые, во'^ 
кимъ случае, древнее, чемъ исламъ, насажденный только въ 1380 ) 

родъ Малакка (въ 1415) былъ основанъ магометанскимъ кпяземъ 
Уо;1аря деятельному торговому обмену, который 0 1гь велъ, пр1о(, ̂ 

широкое вл1ян1е па соседи1я страны; такъ какъ мпог1е магомета||̂  

(т. е. мавритапск1е) купцы принимали участ1е въ этой торговле, тР1к,
К

’) Рр.чс̂ 1е̂ , УсЛкшЪипае 8. 370.
Ваг ивЛ НеИлуаШ, Вег лог̂ евсЫсЬ̂ ПсЬе МепзсЬ, 8. 532—534.



остранеи1е ислама вновь онсивилось. Въ 1511 году португальцы подъ 

Гадводительствомъ великаго Аффонсо д’Альбукерка положили конецъ'мала^ 

1ому государству на Малакк'Ь: осталышя малайск1я государства не им'Ь- 
(11 ъ большаго значенш въ исторш культуры 1).

0 ;

 ̂ Ипош я и Корея.
II'

У Бъ кругъ буддистскихъ государствъ в:,:одптъ также и Корея, лежа- 

|(их еще дал'Ье на востокъ отъ Китая— «Замкнутая страиа» «Отшель- 

1цъ среди народовъ», какъ ее называютъ. Сюда же относится «государ

ево восходящаго солнца, Япон1я ^), р;1звит1е котораго мы постараемся 

.«ослЪдить.

К| Мы пом'Ьщаемъ оба эти государства въ одну главу, руководствуясь 

;,СТ0 вн'Ьшней причиной. Корея о-'-ала намъ изв'Ьстиа въ очень недавнее 

емя (лЬтъ 20 тому назадъ). Поэтому, несмотря на мпогочисленныя и 
>1овательныя работы, нанисаи1ш я  объ этомъ предмет*, мы не можемъ 

изложить ея культурнаго развпт1я съ такою подробностью, которая тре- 
в̂ала бы отдельной главы ®).

'П^мъ пе мен'Ье, Коре'Ь мы носвятимъ отдельный очеркъ. Родствен- 

.стъ этихъ двухъ странъ не доказана еще и въ настоящее время, а 

^ому мы оставимъ этотъ вопросъ въ сторон*. Известно только, что 
•рея им1У1а многочисленныя сношенхя съ Япоп1е1}, быть можетъ бол'Ье 

стыя, ч'Ьмъ мы до сихъ поръ думали; во всякомъ случа* она служила 

средникомъ между Япон1ей и другими культурами, т. е. была ея ци- 

|?изаторомъ.
; Исторая Кореи моягетъ быть изложена въ н'Ьсколышхъ словахъ. 
юха, предшествующая нашему л*тосчислен1ю, покрыта мракомъ. Предпо- 

гаютъ, что корейцы родственны с1епъ-пи, о которыхъ было ул{е сказано 

одномъ м'Ьст'Ь; но это еще пе доказано. Въ первые в1!ка по Р. Хр. 

Зударство распалось, натри части: Ко-ку-р1е на северо-запад* полуострова, 

горое распространялось, повидимому, и на часть Манчьжур1и,— Пайкъ- 

1-ей расположенный южн^е на восточномъ берегу и на крайнемъ юго- 

•ток'Ь— Синъ-ра. Поел* круиныхъ внутреннихъ войнъ, которыми нере- 

1неиа вся истор1я Кореи, это государство поглотило оба другихъ въ

1 в. Въ 1 3 9 2  оно подпало подъ китайское владычество, зат*мъ были 
Цны съ Япон1ей, см*нявш1яся мирными сиошен1ями: завоеван!?, Кореи

«н1ей въ начал* III в*ка по Р. Хр. подлежитъ сомн*н1ю, такъ какъотно- 
'̂ся къ тому пер1оду, который не им*етъ исторической ДОСтов*рностп.

Въ с*веро-западномъ государств*, которое, благодаря своему поло- 

1йю было въ бол*е близкпхъ сношен1яхъ съ Китаемъ, китайское вл1я-
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1) Ьаззеп, IV. Вй. 8. 541— 568.
3̂ Слово Япон1я— это видоизм'Ьненш кптаги'каго слова 21-роп-кио (старо- 

ай(жое—N(;-роп-кик-. Отсюда— форма Нипонъ, ^1роп, КЛоп) „Царство-проис- 
:ден1Я солнца"; въ средн1е в'Ька еще существовала бол'Ье полная форма 7 л -

Весьма Ц'Ьнная работа п о  этому предмету: М. Соигап1, В1Ъ1108гар11!е Оо- 
е. Раг18 1894

?;о.
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И1С нача-юсь ириб.шаительно въ ионц!; 4  вЬка по 1*. X)). Сл, этого 

•менп начинается зхйсь изученхе китайской науки. Позмолшо, что 

днзмъ снльио иов.пя.ть на это: опъ пронпкъ въ 3 /2  въ Ко-ку-р1е, 
.мпФиш Еурана (Соигап!), будд1гстск1е мпссюнеры ввели кита 

шрифтъ въ государств'Ь Пайкъ-т1еп, что, судя по корейскимъ иск 
1:амъ, произошло между 3 4 6 — 375 годами. Въ государств'Ь Сипъ-ра, 1 

рое было дальше отъ Китая, китайская циви.1 изац1я распростраш 
только въ Л'1-мъ вЬк-Ь. Если атшамскую культуру монсио назвать н 
китайской, то корейская можетъ быть названа восточно-китайской, 
проникла какъ въ литературу, такъ и въ религюзныя воззр'Ьн1Я, въ п 

ство, въ ремесло, въ обычаи н въ нравы; она такъ слилась съ с 

ствован1емъ народа, что дансе п'Ьсни рабочихъ носятъ на себЬ отнеч! 

китайской мысли, китайской литературы, событ1й старой китайской 
р1и *). Корейцы, подобно жителямъ АЕшами, вполн’Ь подчинились К1 

скому вл1япш. Хотя они и были лишены творчества и оригиналы! 
зато они обладали яснымъ и острымъ умол1ъ и способностью разв1 

дал1;е усвоенное. Такъ, паприм'Ьръ, въ X— XII в.в., у корейцевъ вы 
тгихась религ1озная система, подобная конфуц1апству, основаннал на и 
скихъ философскихъ системахъ и созданная благодаря чисто логичес 

построен1ямъ, какой мы не встр’Ьчаемъ даже въ Кита'Ь. Религия эта— 

монсно такъ назвать систе.му логической морали вполйЬ соотв'Ьтс! 

характеру умствешгаго склада корейцевъ. Поэтому она исповедуется 
П1ИМИ классами, тогда какъ буддизмъ пспов'Ьдуютъ пародныя массы 

домъ съ буддизмомъ мы встр'Ьчаемъ зд^сь таоизмъ. Нельзя оставить 
впимаи1я то, что корейцы, посл'Ь многократныхъ допытокъ заменит 
тайскую письменность индШской, которая стала известна зд'Ьсь благ 
6>'ддизму, ввели у себя азбуку зам'Ьчатедьно простой конструкц1и, ч 

Аз1И единственный прим^ръ. Если припомнимъ, что китайцы знакам 
начаютъ ц̂ льтя слова, независимо отъ звуковъ, изъ которыхъ сос 

слово, то это разложенхе словъ на звуки и изобра5кен1е звуковъ буквам 

чего даже индусы не додумались, есть огромный шагъ впередъ. СлЬ 
думать, что японцы переняли эту письменность; они называютъ ее ( 

дай-но-зи—божественной азбу^сой, но почти ее не употребляютъ. Культ 
историческое значеп1е корейцевъ захиючается не столько въ разви 
нихъ перенятой отъ китайцевъ культуры, сколько въ перенесенш прюбр 
ныхъ ими знанШ и искусствъ на сосЬдей ихъ, японцевъ.

ДревнМшхе жители Японш, айно, живутъ теперь въ само! 
плодородной части острова 1езо. Айно осуждены на вымиран1е, их 
лерь не бол'Ье 50 ,000  и они принаддеигатъ к.ъ самымъ наимен1’,е 

турнымъ народамъ на земномъ шар*. Т'Ьмъ не мен15е эти пар1и с1 
востока им'Ьютъ свою исторйо; они съ меланхолической радостью г 

ются воспоминан1ямъ о томъ времени, когда предки ихъ походил 
японцевъ, и, быть можетъ, господствовали надъ ними. Въ Т1 вЬк'Ь  ̂

лпего л'Ьтосчислен1я, айно были неограниченными властелинами не т 

на о. 1езо, ^̂ о и въ сЁве2>пой части Нипона", но японцы начали в
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■ь ихъ, сначала по Сангарской дорог-й, зат'Ьмъ все иастопчпвЪе пашг- 
и на нихъ, отодвигая пхъ къ с1;веру островъ на 1езо. Въ VI в'Ьк’Ь япои-

II уда,10сь окон'хателык) ноб11дить ихъ.

У айно существуег“ь традпц1я, что нредин ихъ пришли съ ;)анада, 

о. съ аз1атскаго материка. Ихъ религ1я— весьма древпяго происхожден1я 
Ллс возвышается иадъ фетишиз^юиъ. Миеологш ихъ основывается на ие- 
]1ыхъ нрпнщшахъ и связана съ охотой на звЬреН н съ в15рой въ чудища 
||нсиодией. Но даже это грубое племя не чуждо космогоннческпхъ т]>а- 
шй; м1ръ нроизводяп! они 1гзъ воды, первый челов'Ьиъ была ;кешцппа, 
Дгазапиая потерею рая за то, что 5вЗяла яблоко познан1я у мужчины, 
л НынЪ господствующее въ Я н о н ш ,племя считаетъ себя аборигетсами 

обитаемыхъ ими островахъ, которые, по ихъ космогон1п, непосредст- 
|но пе]>еходящей въ древнЬйшую ихъ политическую исторпо, созданы 

^ц1ально для нихъ. Достов’Ьрно изв’Ьстпо, однако, что японцы были вы- 
1цами съ материка; они встр'Ьтили на этпхъ островахъ жителей, суще- 

лепно отличавшихся отъ нихъ свопмъ сложен1емъ, а пмепно айно. Нп- 
я'Ётъ невозможнаго въ томъ, что племя аз1атскихъ папуасовъ 

,̂?сутств1е которыхъ на Филипппнскихъ островахъ вполн1; доказано, рас- 
^странилось и на апоп1Ю. Этими пришельцами были отт1Ьснены айноЬы 

 ̂ С'Ьверпую часть острова 1езо, отчасти цивилизовались и отчасти 
цИыилировались съ ними Такимъ образомъ возникло ядро японской на- 

постепенно восприпимало опо и иные этническ1е элементы. Покрай- 
•| м̂ р-Ё, теперь можно разд'Ьлпть ее па три различпыхъ типа.
I Японцы относятъ начало своей истор1и къ 660 г. до Р. Хр. и раз- 

1,1яютъ ее па два першда Озеи и Хазеи. Первый длится отъ 660 г. 
,1 Р. Хр. до 1192 г. христ1анской эры и обштмаетъ пер10дъ владычества 
,;рдо. Это древняя истор1я Япон1и. Вторая соотв1->тствуотъ развитш 

^стишотуновъ или С1огуповъ (шогупъ— нолководецъ, котора-го европейцы 
^гое время называли тайкупомъ (одипъ изъ его титуловъ, великШ ктгязь). 

I Этотъ перюдъ, начинается съ 1192 г. и кончается въ 1868 г.; 
I  также какъ и въ Еврон'Ь, 1192 г. въ Япоши, не ознаменовался ни- 
|̂ иыи политическими переийпами. Подобно тому какъ въ Еврон'Ь, въ 
.(Онш средше в'Ька заканчиваются собственно въ 1492 г., съ этого лее 

^меии начинается новая эра. Бремя этого заканчпваетъ столФтиШ пе- 

|4Дъ, въ течен1И котораго развивается и укр'Ьпляется зпачеп1е и власть 
Гуновъ и къ началу ХТ1 в. шогунская власть становится уже внолн-Ь 

('адьнымъ безспорнымъ учрежден1емъ.
5,1 Между т'Ьмъ какъ иасл'Ьдственпое царское достоинство приходило въ 
,Мокъ, феодальные князья все бо:гЁе и бол1зе укрепляли свою власть. 
■}. то составляли мелсду собою союзы, то вели другъ съ дру- 
’1> войны, мстя за д'Ьйствительныя или мпимыя обиды. Это привело 
1'тому, что микадо р'Ьшплъ положить конецъ безпрерывнымъ между- 
•бицамъ. Вождемъ съ неограпиченной властью былъ назначенъ 

д'Ьтомо, одипъ изъ наибол'Ёе ярко выдающихся характеровъ въ исторш
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8. 314. Впв1бнъ де С. Мартенъ допускаетъ. наоборотъ, существование общир- 

I б'Ьлой расы, жившей отъ <1>ормозы до Японш. Ср, О. 'Мо1ш1ке, В1е ^ара- 
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Японш. Ыо въ подобпыхъ случаяхъ люди, облеченные властью, \\ 

нскренне стараются о добросов'Ьстиомъ вьшолиеи1и возложсипаго на I 

поручеи1я. Пстор1я 1оритомо доказываетъ, что так1е люди умЪютъ сб1 
сънграть въ руку т'Ьмъ, протпвъ кого они посланы, пресл’Ьдуя при з; 
и свои личные хштересы. Посл’Ь многол'Ьтппхъ войнъ, микадо стали, 
гептами по имени, меасду гЬмъ какъ д'Ьйствптельная власть очутилаа 
укахъ 1орито5Ю. Могущество его возрасло настолько, что распрост113 

. о̂сь не только на свЪтск1я д’Ьла въ государств"!;, при жизии микадо; но и г. 
смерти его 1оритомо былъ опекуномъ его преемника. Власть насл'Ьдст' 
наго духовпаго государя понесла смертельный ударъ; поатЬ смерти 1 

томо титулъ его перешелъ къ его сыну.
Еъ этому времени относится начало власти шогуновъ 

св'Ьтскихъ властителей, которая стада также насл1;дствепиою. За 
кадо все же признавалось царское достоинство; шогупъ не 
оспаривать правъ суверена. Такъ было до посл’Ёдпей половины Х\П  ̂

Тогда явились два брата, потомки Торитомо— они начали борьбу съ ш 
номъ. Князья приняли участье въ этой борьба; разгоралась междуусой 
во время которой пали оба претепдепта. Кончилось т4мъ, что Нобу| 
князь Овари, могуществеппЪйшШ изъ князей, захватилъ шогунатъ.

Однимъ изъ зпачительн'Ьйшпхъ вождей былъ Хидейози (родпвй 
1 января 1537 ) челов’Ькъ пизкаго пропсхожден1я. Опъ служилъ до а 

конюхомъ, потомъ былъ солдатомъ, зат’Ьмъ— сталъ главой войскъ п, 

конецъ, когда Нобупага погпбъ отъ руки уб1йцы опъ занялъ прег 
пюгуновъ. Испуганный микадо утвердилъ его въ этомъ зван1и и от 
лучилъ титулъ Тайку-Сама. Власть микадо все бол4е падала, сила 
Японпг все бол'Ье и бол^е возрастала. Японцы поб'Ьдили корейцевъ и го' 
были также поступить съ китайцами, когда смерть постигла Нобупаг 

68  году его жизни.
При жизни этого великаго шогупа въ Япон1п въ первый разъ 

явились европейцы, португальцы Франческо Зоимото и Фернапъ Меи 

Пинто, соотечественники которыхъ пытались завязать торговыя сноп 
съ японцамп. В ъ  1 5 6 4  г. о н и  высадились въ Нагасаки, на островъ К1; 

который находится южкЬе всЬхъ острововъ японскаго архипелага. Вс 

носл'Ь этого прибыли въ Яион1Ю и мисс1онерьт', ихъ привелъ сюда Ф 
цисиъ Ксавер1усъ. Пропов'Ьдь ихъ быстро распрострапяла христигг 
среди этого парода, б15днаго идеями. Быстрые и неожиданные ус1 
этой пропов’Ьди удивляли весь крещеный м1ръ. Голландцы пом'Ьша.^ш  ̂
п 1!й ш и м ъ  усп1;хамъ этой пропов’Ьди; они прибыли въ Япоп1ю по сл1;, 

нортугальцевъ и испапцевъ. Въ 1596  г. здФсь вновь началось си.и 

П1ее пресл'Ьдован1е христ1анъ и португальцы были изгнаны изъ Яп 
голландцы помогали при этомъ японцамъ, желая отомстить за преы 

ван1я, которцмъ они подверглись со сторопы Альбы и инквизиц1и.
Когда въ 1639 были окончательно выт'Ьснены изъ Нагасаки т 

га.чьцы, голландцы утвердились зд^сь,— семь голландцевъ были посг 

на остров!; Дезим1;, устроенномъ искусственно недалеко отъ Нагасагл 

они были вынуждены жить чрезвычайно замкнуто. Остальные иностранцы 
совершенно изгнапы. Кто безъ разр1;шеи1я вступалъ въ Японш, по; 
г;ичся смертной казни; страна стала феодальной въ самомъ строгомъ см
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к . Этпмъ она должна была быть благодарна Геязу (Хуоуази), Бандор •̂' 

КНЯЙ1 0 , внучка котораго была обручена съ сыномъ Тайку-Сама, когда
■ были еще д’Ьтьми. Тайку-Самъ устроилъ этотъ бракъ, чтобы связать 
своей длнаст1ей могущественнаго вассала. Онъ бы.гь японскнмъ зако- 

йтелемъ.
I ДЪломъ норвой необходимости было урегулировать отношения между 
^уномъ II мпиадо, за которымъ оставалась только религиозная власть. Шо- 
ь предлонсилъ микадо резпденцно въ Шото (М1ако)— себ* же онъ устроилъ 
][денц1Ю въ 1еддо. Въ К1ото жилъ имнераторъ; дворецъ его былъ скро- 
Ъ; онъ стоялъ посреди города, со вс1;хъ сторонъ окруженнаго горамп, 
никнуть въ городъ можно было только по единственной дорог*, кото- 

нроходила среди горъ со стороны моря. Этотъ проходъ охранялся 

лостыо, въ которую былъ назначенъ начальннкомъ дов'Ьренный шо-

а, а въ К1ото жилъ делегатъ, носившШ иазван1е губернатора; на обя- 
1ЮСТИ его леягалъ строг1й цолицейск1й надзоръ въ горо;(* и иаблюдехае 

^сЬыи д’Ьйствхями микадо. Шогунъ стоялъ между государемъ и феода- 
т̂, дайм1о\ онъ запретилъ имъ въ'Ьздъ въ К1ото и всяк1я сномен 1Я 

, микадо; микадо ие могъ передавать имъ никг.кихъ повел'Ьнхй, отъ ко- 
ыхъ не могъ принимать никакихъ даровъ. Шогунъ пров1;рялъ всЬ 

ходы царскаго двора, короче сказать заботился обо всемъ, за то самъ 
|11ралъ вс'Ь налоги. Даже церковныя д'Ьла р'Ьша.чись теперь не въ Кюто, 
1Ъ Геддо, такъ что микадо былъ монархомъ только с1е ^и^е, шогухгъ 
н сталъ монархомъ с1е Гас1;о. Не быва.:ю еще государя съ бол'Ье огра- 
|[енно10 властью, ч'Ьмъ микадо, и если оы японцы не держались такъ 

№ко СВОИХ!» обычаевъ,— санъ его былъ бы давно упраздненъ. Невоз- 
|но было посягнуть на ЬГпкадо, который въ глазахъ япопцевъ оста

лся святымъ, хотя бы потому, что былъ такъ неприступенъ. Данге 
№ажнен1я микадо считались священными. Сосудъ, употребленный имъ. 
ркда, которую онъ носилъ были нещщкосновенпы и уничтолсались, 

Л'Ь того какъ онъ употребилъ ихъ хоть разъ.
 ̂ Обезпечивъ себФ безопасность со стороны двора, июгунъ долженъ 

Иъ позаботиться о томъ, чтобы подчинить себ4 остальные элементы. 

|жде всего следовало лишить князей возможности быть вредными, 

то законовъ» строго требовали, чтобы власть калсдаго дайм1 0  

ЗДичивалась только его территорией. Они не смФли вступать въ спо- 
Ч1Я другъ съ другомъ, такъ что если случалось н15сколькимъ даймш 
^«ться ко двору одновременно,— шогунъ припималъ ихъ въ разыыхъ 

*»атахъ. Ежегодно они должны были являться къ двору въ Теддо въ 
'сд^аенное время, назначавшееся каждому изъ нихъ отд1-.лько. Въ отсут- 
«и ихъ, ихъ семьи оставались въ город’Ь въ качеств'!’, заложниковъ. Ути 

^ошен1я напоминаютъ положеи1е французскаго дворянства при двор!'. 
)|Ц0 виковъ. Если стала невозможной связь между феодальными князьями, 

Солидарность между членами каждаго клана папротивъ того уважалась. 
Чзаппость членовъ клана къ ихъ господамъ были строго определены. 

:«шмъ образомъ даймю, авторитетъ которыу.ъ рап'Ье былъ весьма не ве- 

къ, становятся все бол'Ье могущественными. Эти иебольнпя дипастги, 

“̂ ти совершеппо самостоятельныя, получаютъ право взимать налоги, 

Хавать законы, устраивать храмы, чинить судъ; они пользовались адмпни-
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стративною влаетыо. Оыи требова.1 и покорности и пользовались отъ о! 
поддашгыхъ безграничнымъ почтен1емъ, окружали себя настоящилъ дв» 

и цй-Юй арм1ей прпблиа^енныхъ— благоденств1е пли б4дств1е подвласй 
имъ земель зависало едипствеино отъ пхъ усмотр'Глйя. Истор1я знаете 

м’Ёры многихъ злод16ян1й, совершениыхъ этими феодальными властит! 

хотя въ общемъ они оказывали на страну культурное вл1яи1е. Подг 
покровительствомъ искусства развивались зд^сь, какъ это было лъ Г 

во времена тпранновъ.
Подъ властью даНм1 0  жило мелкое, но многочисленное и 01' 

вшее большими привилегшми дворянство, самураи. Они имФли ; 

носить два меча, были отд15дены отъ народа ц^лой пропастью, I 

право какъ и дайм!о, кром'Ь законпаго брака, вступать въ незам 

(конкубинатъ), вторая жена называлась мекаке.
Ниже этого привилегированнаго сословия стоялъ народъ, дЬлпЦ 

па три касты— землед’Ь.^ьцевъ, ремесленниковъ и торговцевъ— нодчпне*' 

послушное стадо. Законодатель относится къ нему съ тенлымъ у час* 
но требуетъ отъ него полнаго нослушанхя. Янонск1Й законъ не приз) 
за иародомъ никакихъ нравъ. «Повинуйтесь» повел'Ьваетъ онъ низя 

«Приказывайте только хорошее» говорнтъ онъ высшимъ. Этимъ й, 

нываются указан1я «ста закоиовъ» на отношен1Я между иародомъ и, 

схократ1ей. Какъ ни великъ въ теор1и деспотизмъ привилегирова!  ̂
каассовъ, онъ умерялся мягкостью нравовъ, но крайней м'Ьр'Ь въ 

стараго дворянства. Вежливое и мягкое обращен1е съ подчиненными 
талось одною изъ т’Ёхъ аристократическихъ добродетелей, которыя , 

ступны выскочкамъ. Оба правила, им'Ёющ1я столь высокое соц1альи00| 
чен1е, а именно подчинен1е слабыхъ и милосерд1е къ нимъ силы 
служили основой народиаго обучен1я, которое и теперь нигд'Ь въ А* 

распространено такъ сильно, какъ въ Японш.
Но и зд'Ёсь была воздвигнута непроходимая ст4на между пат})И> 

и плебеями. Только первые могутъ быть посвящаемы бонзами въ т 

духовной и св'Ьтской литературы китайцевъ, такъ что никто не мог- 

д4яться перейти изъ одной касты въ другую • '1'аково въ общихъ че] 

средневековое общество въ Янон1и.
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\ Ч

Исламъ и арабская культура,
Какъ въ настоящее время, такъ и въ эпоху, соотв'Ьтствующую иа- 

 ̂ европейскаго среднев'Ьковья, значительная часть арабовъ была коче- 
т. иародомъ, Лгившимъ вполн'Ь ,патр1архально10 жизнью, напоминающею
I какая намъ изв15стна для евреевъ изп нервыхъ кнпгъ библш. Однако, 

Ьвыя арабская племена, въ эпоху, пеносредствеппо предшествующую Ма- 
бту, заншали не все пространство Арав1и. Классической страною ко- 
^1хъ бедуиновъ была великая Сир1йская пустыня, т: е. с'Ьверная 
рша АравШскаго полуострова, и примыкающее къ ней плоскогор1е 
/'Кдъ. По краямъ полуострова еще до Магомета замечаются признаки 
1̂ дей культуры. На сЬвер'Ь, нодъ вл1ян1емъ, съ одной стороны —  Рима, 
другой— новоперсидскагр царства Сассашадовъ, образовались два царства, 
1|ествоваи1е 1^оторыхъ, вкрочемъ, оказалось эфемернымъ. Западное изъ 

|ь носило названье Пальмиры. ЗдФсь царствовала знаменитая царица 

РВ1Я, побежденная въ 273 г. римскимъ императоромъ Аврел1аномъ и 
Ценная имъ нл'Ённицей въ Римъ. Настоящее имя ея было Батъ-Себина. 
|Йа ея мужъ Оденатъ былъ убитъ своимъ пломянникомъ, она стала ца- 

6Й, властовавшей надъ большею частью нрежняго римскаго Востока. 

|приблилсен1ше, въ чисдЬ которыхъ былъ грамматикъ и критшгъ Лои-
Ь, поддерживали въ ней честолюбивые планы. Она приняла тптулъ Ав- 
|('ы, основала городъ своего имени, разбила войско императора Галл1ена. 

1ь мужественный пмператоръ Аврел1анъ поправилъ д^ла Рима, онъ раз- 

^ царицу, которая на верблюде бежала къ Евфрату; въ тотъ моментъ, 

На она садилась на корабль, она была настигнута римскою конницею 
^ата въ нленъ. Прежн1е римляне сгноили бы ее въ тюрьме, но Авре- 
*ь оказался более хумашшмъ и подарилъ ей поместье въ Тибуре, где

и умерла. Царица эта была одною изъ самыхъ образованн’Ьйшихъ 
№дпъ своего времени; она говорила на языкахъ латиискомъ, греческомъ, 
Щскомъ II египетскомъ. Она со , своимъ царствомъ принадлежала элли- 
?ичегк(Ш, а не арабской культуре. После разрушеи1Я Пальмирскаго 
|1'ва, местный арабск1я племена снова подпали, частью персидской, 

1'ью римской власти,

' Мало прочны были также государства Счастливой или Южной Аравхи, 

»е Гемена. Правда, еще въ Ветхомъ Завете упоминается существо-
II ее здесь Сабейское или Савское царство, о которомъ мы знаемъ изъ 

р̂1и Саиомоиа. То-асе царство упоминается и въ клинообразныхъ над-



писяхъ царя Саргона. Дал;е до спхъ поръ въ 1емеп'1; находить 

нреншпхъ монументальныхъ сооружепи4. Однако отъ этихъ царе 

осталось въ начал1; средннхъ в’Ьковъ н с-тЬда.

Между плоскогор1емъ Недждъ и морскпмъ берегомъ паходит< 

наз. Хсджасъ, т. е. окраина. Это плоскогорье, слулгащее самымъ уД 

путемъ для каравановъ, пдущпхъ отъ Ю. Лравхи къ Синайском} 

острову пли въ Пааестпну. Дорога шла пзъ Сабы черезъ Мекку— Д 

Макорабу— и Медину— древнюю Ятрибу или Ятриппу. Еще во > 

Магомета с-Ьверъ Хеджаса былъ населенъ еврейскими поселсп1ям1Г. ' 
нризнавали даже оспователемъ меккскаго святилип^а Каабы. Евреи 1 

сирШскхе поселенцы говорили зд̂ Ьсь на арабскомъ язык'Ь и вообШ<! 

телыю смъп1ались съ арабами. Центромъ пришлыхъ элементовъ бы- 

разъ Мекка со свопмъ святилищемъ Каабою. Значен1е Каабы впо.1 

пятно. Караванамъ, находивпшмъ въ Мекк'1’. м'Ьсто отдохновен 1Я,  ̂

выснгей стененп важно поставить зд'Ьсь свое имущество въ безопас 

ложеи1е, уберечь его отъ окрестньтхъ хищпыхъ бедуинскихъ племен' 

говый нптересъ былъ главною основою свящепнаго союза племен'* 

-шававппгхъ Мекку свопмъ святилищемъ. Первопачачьпо это была, 

образомъ, вовсе не арабская святыпя. Въ окрестпостяхъ Мекки 

ширныя ярмарки. Бедуипы привозили сюда конш и друг1е продуГ*' 

товодства, обм’Ьпивая ихъ па пзд’Ьл1я еврейскпхъ ремеслепников'Ь1 

рог1я ткани, пр1гвезеиныя г^араваиами изъ дачекой Спр1и. Втсчеп>' 

тораго времени прекращались ]>азбойпичы1 паб'Ьги бедуиповъ; ' 

Лрав1и господствовалъ миръ; это озхгачало, что въ Мекк!; ярмарк*'' 

пияся иногда до четырехъ м'Ьсяцевъ. Прхшосились торзкественньтЛ ’ 

арш1оп1еп1я; умные кухщы ум'Ьли заинтересовать иолудикихъ араб* 

свосмъ культф и мпог1е изъ кочевнпковъ, въ свою очередь, стал** 
тать священный камень, унавшШ съ неба— въ сущности, болы1‘‘ 

теорный камень, действительно упав)н1й н'Ькогда съ пебеспыхъ в1̂  

Въ конц'Ь VI в^ка въ этой самой Мекк'Ь родился Магометъ, 1’'| 

предстояло стать выразителемъ давно подготовлепнаго среди арабо!*̂  
турлаго движения. ,

Годъ рождешя Магомета въ точности ыеизвЬстепъ. Арабск1е 1*', 

довольно произвольно считаютъ этимъ годомъ тотъ, который соотв’Ь’’' 

571  году отъ начала нашей эры. Отцомъ пророка былъ небогаты*' 

Абдалла, мать звалась Лминой. Отецъ вскор'Ь посл'Ь свадьбь' | 
вился съ караваномъ въ Газу и, не дождавптсь рожден1я сьша'^ 

Мать осталась въ самомъ псчалыюмъ матер1альпомъ положенпь  ̂

выставить Магомета челов'Ькомъ знатнаго происхождения было, 

основою легенды, по кото])ой мать отдала сыпа на воспитан1е ко1' 

Если она • дМствителыю сд'Ьлала это, то можетъ быть съ тою ц'Ьль̂ *’. 

ребенокъ пе м'Ьшалъ ей работать. Въ мусульманскихъ преданшх^’̂  

зываются всевозможныя чудеса о ранней юности Магомета. МеЯ«̂  

чимъ, архангелъ Гаврпмъ, спсц1альиый апгелъ Магомета, будто \ 

валъ изъ груди отрока кусокъ мяса, и, омывъ грудь Магомета в1<5̂ 

дою, взятою изъ священпаго колодца, сложилъ его т'Ьло спова, 

такимъ. образомъ изъ Магомета то, что было въ пемъ «частью лк 

Мать Магомета также вскор'Ь умерла, и рабыня Оммъ-ЭймУ'*

—  46 —



^лица Магомета, передала ребенка его д-Ьду Абдъ-эль-Мутал.шбу или Абу- 
^;шбу, который и воспитывалъ его. Онъ былъ б-Ёдеиъ, имЪлъ двухъ женъ 

десять д'Ьтей, а потому Ыагометъ къ Д'Ьтств!; велъ ясизиь пастуха 

дадцати четырехъ л'Ьтъ 'онъ постуштлъ па службу къ богатой вдов!; 

,̂ дидзки. Женщины, особенно же вдовы, въ то время у арабовъ пользо- 

.шсь довольно высокимъ положен1емъ. Хадпдяса, которой было 

^ л'Ётъ, сама вела торговлю. Ыагометъ былъ у пея ногонщпкомъ вер- 

,^довъ. Несмотря на сонротпвлен1е родственниковъ, Хаднджа вскор!; 

|̂11нла замузкъ за своего наемника. Руководилъ-ли Магомето5гь первона- 
|41ьпо разсчетъ— пе пзв'Ьстио, но будущш прорб^ очень уважалъ свою 
5ну и семейная жизнь его была образцовой.

Что Ыагометъ первоначально разд1Ёлялъ В'6 рован1Я свопхъ земля- 

въ, доказывается уже тЪмъ, что сына своего онъ пазвалъ Абдъ-Мена- 

Л1Ъ, т. е. слугою Менафа,— а это было имя одного изъ боговъ, идолы 

горыхъ стояли въ Ыекк-Ь въ святилищЪ Каабы, откуда поздц-Ье они 

ли выброшены тЪмъ - же Магометомъ. Далск1Я путешеств1я въ Сирйо, 

'дгако, рано познакомили Магомета съ религхозиымп воззр'Ьн1Ями другихъ', 

|л'Ье культурпыхъ, ч’Ьмъ арабы, народовъ. Еврейск1й и христ1анскШ мо- 

.ризмъ были ему знакомы. Онъ с'талъ чувствовать себя неудовлетворен- 

лмъ, по цЪлымъ днямъ бродилъ одннъ по окрестностямъ Мекки. Въ 

ШЦ’Ь концовъ, отъ продоажительныхъ разиышден1й и, быть можетъ, отъ 

[бровольнаго ИСТ0 Щ6 Н1Я и изнурен1я, у него явились галлюцшгацп!. Онъ 

11Д'Ьлъ внд1'.н1я, слышалъ голоса и счслъ себя пророкомъ, долженствую- 

к|мъ снасти народъ свой отъ духовиаго рабства. Такова истор1я мно- 

;хъ ])елиг1 0 зныхъ реформаторовъ. Одналсды онъ ириб'Ьжа.тъ домой, какъ 

к въ лихо])адочномъ озноб-Ь, крича, чтобы его закутали во что-нибудь. 

1)гда .это было исполнено, Ыагометъ п])ишелъ въ состоян1е крайпяго 

«таза и сталъ пророчествовать. Жена и усыновленные имъ племятшки 

тчасъ лее увЬровали въ тгего. За ними последовали и н’Ькоторые друг1е. 

1 аче отнесся къ нему одинъ изъ дядей, который, когда было созвано 

мейное сов'Ьщаи1е но поводу появлен1я новаго пророка, воскликнулъ даже 

[емяннику: «Провались ты сквозь землю, неулсели ты созвалъ насъ 

«ько для этого». Община пророка на первый разъ состояла лишь изъ 

} челов’Ькъ, да и то большею частью людей б^даыхъ; мног1е были по 

•осту рабы. Бъ этотъ вопросъ вмешалась еш,е борьба двухъ клаповъ, и, 

. конц!; концовъ, Ыагометъ, познавъ истину: «никто не пророкъ въ 

юемъ отечеств’Ь», долженъ былъ б’Ьлсать изъ Мекки въ Медину. Смерть 

»рвой лсены Магомета и другого, благопр^ятствовавшаго см> дяди, окон- 

ктельно порвала связь пророка съ Меккой. По маго.метанскому исчисле- 

и>, довольно впрочемъ искусственному, Ыагометъ оставилъ Мекку 2 0  сент. 

22 года— это и есть гелсдра (б'Ьгство), начало магометанской эры.

, Пе])сссден1е въ Медину было для нос.тЬдователей Магомета началомъ 

съ политической организащи. Число приверлсеицевъ быстро возрастало 

вскор'Ь началась открытая борьба Медины съ Меккой. Война тяну- 

1сь нисколько Л'Ётъ: община Магомета одернсала верхъ. До поб11ды 

,дъ корейшитами, господствовавшими въ Мекк1;, Магометъ заискивалъ 

редъ евреями, надЬясь пайти въ цихъ союзииковъ. Посд-Ь поб'Ьды, руки 

него были развязаны, и евреевъ изгнали изъ Медины, которая стала
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чисто мусульманскиыъ городомъ. Нача.1нсь попытки сближеы1Я съ 
жденною Меккою. Наконецъ Магометъ полупилъ позволехце иойТ{, 

клоиен1е святынямъ Каабы. Самъ онъ старался постепеино 

культъ съ иультомъ Каабы. Въ 630  году Мекка прпзпгига, наконец 

ховенство Магомета и пстт1И0 сть его учеп1я.

Къ концу нгизни Магомета, неламъ пытался уже создать 

товъ далеко за пред'Ьлами АравИк Магометъ послалъ во вс'Ь 

шап1я къ власт1ггелямъ, соиФтуя имъ обратиться въ правую 
ув1-,щан1е было послано впзаппйскому императору и персидсх̂ ол,’.

Оно не обратило на себя особаго вш 1ман1я. Небольшой отряди 

танъ, посланный съ Сирш, потерп’Ьлъ поражен1е. Арабск1я племена, 1 | ‘ 
чрезвычайно воинственныя, но распадавипяся на многочисленные 

к.1апы, ждали лишь общаго предводителя. Со вс'Ьхъ сторонъ Арав1и сп̂ [̂  ̂

Магомету послы отъ разныхъ племеиъ, предлагая свое сод’ЬПств1е  ̂

нростраиен1П ислама. Ыо во время приготовлен1й къ священно!! 

пророкъ умеръ (632  г.).
Магометанство было т'бмъ связующимъ цемептомъ, котораго ) 

ва.1 0  арабскимъ ылеменамъ. Среди многочисленныхъ преднисаихй V 

одно изъ главныхъ есть то, которое требуетъ отъ правов1;рныхъ ’ 

ной войны съ нев'Ьрными. Эта священная война пли дашхадъ,  ̂

нявшая племена, требова.па вм'ЬсгЬ съ т'Ьмъ и общаго предводителч^* 

кимъ образомъ, послужила основою политическаго объедииен1Я.

Магометъ не оставилъ насл'Ьдпика. Преемникомъ его сталъ е|- 

Али пли Ал1й, славный воипъ и поэтъ, съ ч'Ьмъ не особенно /  

сохранившаяся оиисан1Я его необычайно тучной и некрасивой , 

А.ш однако отвергъ супну или устныя предан1Я, прим'Ьн1аппыя къ г 

Отсюда возникло разд'Ьденхе между пинтами— приверзкенцами Али 
нитами, принявшими сунну. Борьба была ноддерясаиа второю жец,^ 
гомета, Айшею, которая высказалась за суннитовъ, и носл15Д1пе 

сд'Ьлавъ своимъ халпфомъ Абу-Бекра, а по смерти его, Омара. Пер' '̂ 

лифы, однако, совсЬмъ не походили на ноздн'Ьйшихъ арабскихъ ® 

телей. Они жили патр1архальною ишзнью вождей кочевого племепи.“‘ 

лись хл15бомъ, финиками и спали на рогож^. П])еемникъ Абу ' 

Омаръ, впрочемъ, уже много сд'Ьлалъ для создан1я арабскаго Г( 

ства. Онъ устроилъ совФтъ, названный дивапомъ, ввелъ нодат 

каику монеты и л’Ьтосчислетйе, построилъ города Каиръ, Басс*’ 
Куфу. Вм'Ьст'Ь съ Омаромъ згачалась эра арабскихъ завоева}йй. Пр]*' 

втечен1е десяти л'Ьтъ было покорено до 30 тыс. населенныхъ * 

Арабы разбили визаятШск1я войска и захватили Сир1ю ,и Палести)*' 

крусалим’Ё явилась мечеть. Въ 643 г. арабы нанесли лсесток1й 
нерсамъ. Посл’ЬдиШ изъ Сассанидовъ, Гездегердъ, б'Ьжалъ съ свои: ' 

ремомъ въ горы, гдЬ погибъ. Исламъ быстро распространился до 

Кавказа  ̂ были основаны Багдадъ и въ Средней Аз1и Самаркандъ. ‘5

Столица была перенесена изъ Мекки сначала въ Дамаскъ, гд11 

ствовала династ1я Омаядовъ, позднее въ Багдадъ. Въ Дамаск'Ь I ] 

должеиъ былъ близко соприкасаться съ остатками античной гре'з 

култ.туры и это столкновен1е было для него въ высшей степени ^ 
гворио. Арабы призывали изъ Визант!и ученыхъ и архитекторовъ ш
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ЙЛП (съ сиртскаго) гречесшя сочинения. БпзаитШское ноштпческое 

,юдство всюду вытеснялось арабскпмъ, оно было совершенно вытЪс- 
изъ Африки. Въ Испанп! арабское господство тЬмъ легче распростра- 

д̂ :(сь, чт5 на сторону арабозъ переходили и вестготы, и евреи, п рабы 
' )|)ые съ нерсходомъ въ нсламъ получали свободу. ’ ’

При Омаядахъ халифатъ сталъ узке могуществениымъ, по въ-тоже 

превратился въ восточную деспотхю, со всёмн ея недостатками, 

я Омаяды, вопреки постаиовлен1ямъ Корана, предавались пьянству и 
фстп, и подъ вл1ян1ел1ъ ихъ давпихъ противнпковъ, Алидовъ, вскорЬ 

1̂-,®̂упила на сцепу повая династия Абоаспдовъ, ведшая свое начало отъ 

,.го пзъ дядей Магомета. Въ 750 году подл'Ё }1ппев1п потерп^лъ пора- 

}е послФдпШ пзъ Омаядовъ. Первый изъ Аббасидовъ, Абулъ.Аббасъ, былъ, 
'|'|»1е.мъ, еще свир'Ьп'Ье Омаядовъ. Созвавъ на пиръ своихъ родственни- 

л, опъ вел'Ёлъ ихъ зас'Ьчь, покрылъ трупы ихъ коврами и ск1 ъ на 
ь пировать.

]! Правлеше Аббасидовъ длилось затФмъ около пяти в’Ьковъ ( 7 5 0 __

|8 г). Государственное устройство при нихъ уже утратило свою пер- 
|1чальную простоту. Первый изъ Аббасидовъ ввелъ должность визиря, 

высп1аго св'Ьтскаго саповнпка, и должность эта довольпо долго была 

^ъдственпою въ персидскомъ род'Ь Бармекидовъ. Аногеемъ могущества 
чсидовъ было правлеп1е Гарупъ-аль-Рашида, имя котораго было изу- 

'11ено преданхемъ, хотя, въ дМствптельпостп, этотъхалпфъ да,1 еко пе 
/В'Ьтствовалъ идеалу. Одно иесомп'Ёшю, это его любовь къ тщукамъ и 

Чисто матер1альнымъ улучшеп1ямъ', но деснотизмъ Гарупъ-аль-Рашида 

!>' едва ли не бол1Ье тяжелъ, ч'Ьмъ всЬхъ его предшественниковъ.
При Лббассидахъ государствеппыя учрежден1я арабовъ получаютъ 

|значительное развит1е. Непосредственными исполнителями воли ха.шфа 

)тся четыре сановника: высш1й судья или кади, зат'Ьмъ пачальшшъ 
1 И, опъ лее и главный т'Ьлохранитель халифа, дал'Ье главный казна- 

и, пакопець, нача1 ьпикъ почты, которая, слФдуетъ зам'Ьтить, получила 

ее развитее у арабовъ— народа, привычнаго къ страпствоваи1ямъ съ 

ваиами въ нустыняхъ. Для облегчен1я движенхя каравановъ, какъ ку- 

йкпхъ, такъ п т’Ёхъ, которые стали странствовать въ Мекку съ рели- 

|.1ми ц'Ьлями, при Гарупъ-аль-Рашид'Ь были устроены караванъ-сараи, 

постоялыхъ дворовъ или гостипицъ, а также были выкопаны во 

йхъ М^СТЕХЪ цистерны. По разпыыъ иаправлен1ямъ были устроены 

Данные почтовые тракты. Иачальникъ почты въ то л<е В2)емя былъ 

ь халифа, или, выражаясь проще, ]'лавнымъ шн1опомъ, доносившимъ 
Фу о мал'Ьйшихъ номыслахъ его подданныхъ. Подчиненные этого 
^'шпюиа, въ свою очередь, не ограничивались досташ1еи1емъ нисемъ, 
Ообщали начальнику вс4 необходимыя св'Ьд'Ьп1я. Иногда такимъ спо- 

1ъ рз.скрьтвались и серьезныя злоупотреблен1я, но, въ общемъ, поло- 

1 этихъ ншгоповъ было въ родФ того, какое у пасъ пм'Ьли при ПетрЬ 

сомъ фискалы, имя которыхъ стало нарицательнымъ. Мало по м^у 

разчьгхъ начальникахъ стали учреждаться и канцеляр1и, получившая 

,ще диваповъ. Главный диванъ, какъ было уже зам'Ьчено, былъ 

Ценъ еще при Омаядахъ. Началышкомъ его былъ непосредственно 

1й визирь. При казначей былъ сначала одинъ диванъ, зат'Ьмъ рас-

Г Е Л Л Ь В А Л Ь Д Ъ .  '4
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павпййся на четыре ведомства, зав'Ьдывавш1я содержап1емъ войс!», 

ромъ податей, иачкачен1емъ должиостпыхъ лицъ н, ианонецъ, обтС, 

дс1йемъ фпнансовъ. (
Значе1ае дола:иостп визпря развивалось лишь постепешю и 

чалыю вовсе не было первеиствующпмъ въ государств*. Сначала . 

былъ родомъ личнаго секретаря халифа, или, выражаясь образной 

Востока, былъ тЬныо халифа. Такое положен1е однако открывало 
честолобивымъ визирялъ богатыя перснективы, особенно въ эпох , 

леп1я неснособныхъ и л'Ьнивыхт» халифовъ, появившихся вско1' 

смерти Гарунъ-аль-Рашида. Самъ Гарунъ-аль-Рашидъ низвергь гр̂  

визирей изъ рода Бармекндовъ. Но по его смерти вскор’Ь вознШ’ ! 

назыв. неограниченный визиратъ, подобный майордомству въ за 

христ1анскоз1ъ айрф. ^

Въ то же время все бол1Ье услолагялось провииц1альнос у1Ч̂  

вь которомъ появились свои малепыйе халифы —  губернаторы, 

халифу совм'Ьщавнле св'Ьтскую власть съ духовною: такъ напр. 0 10 -1 

были пропов'Ьдывать въ мечетяхъ и председательствовать на рел« 

собран1яхъ п нразднествахъ. Въ м1рскихъ д'Ьлахъ власть нхъ все 

бол1;е увеличивалась. Они стали назначать отъ себя кад1евъ, т.  ̂

назначали финансовыхъ и полицейскихъ чиновниковъ, и дазке 

тельно вели борьбу съ разными мелкими соседними племенами, сТ' 

вн'Ь власти халифа. Правда, падъ ними существовалъ контроль уи^ 

уже почтовыхъ шпюновъ, но этотъ контроль далеко не всегда Д 

ц'Ьли. 11оздн1Ье дошло до того, что багдадское правительство в! 

было заключать съ н'Ькоторыми изъ губернаторовъ форменные Д 

какъ съ независимыми влад'Ьтелямхт. Однако у арабовъ мы вс ̂  
встр11чаемъ настояш,ей бюрократа!. Внутренняя жизнь селешй и 

была довольно самостоятельна, поэтому и число чиновниковъ У 

далеко не таково, какъ напр, въ Византхп.
Подати въ арабскомъ государств’Ь были разнообразны. 

уплачивали лишь зекатъ, подоходную подать, тогда к,акъ певЬ!’ 

тили поземельную подать, называвшуюся харадоюъ и поголовь 

джизъе. Посл16дняя взималась, смотря по состояиио плател 

КанодыЁ сборъ им’Ьлъ опред'Ьлепное назначение. Такъ иапр. 

ц'Ьлью покрывать сл4дующ1е расходы: на благотворительныя уч1 

плату за услуги людей, содМствующихъ развитпо ислама, выкуП  ̂

рабовъ, частные долги, сд1Ьлаиные ревнителями ислама, содержаи' 

манъ, добровольно участвовавшихъ въ длсихад'Ь (священной воШ 
нецъ содержанге неимуш,ихъ правов%рныхъ чужеземцевъ. Другим! 

сборы съ мусульманъ шли на д'Ьла, 'гЬсно связанныя съ само 

манской релийей. Вс* остальные, т. е. вс'Ь собственно - госуда) 

расходы уплачивались неверными. Яаибольш1я суммы поглощало 

и1е войска, которое уже при Омаядахъ стало прообразовывать^ 

подъ вМяиемъ визант1йскаго образца. Вместо прежняго войска, 

шаго изъ соединен1Я разныхъ племенъ и родовъ, явилась вое! 

низац1Я, основанная на тактическихъ соображен1яхъ. Арм1я й' 

цеитръ, два крыла, аваигардъ и арьергардъ. Вооружен1е такнсб 

на визант1Йское. Изъ Византш были заимствованы и метательные с
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[ЛИСТЫ и катапульты. Въ завоеванпыхъ городахъ устаиавливали посто- 

1ые военные гарнизоны, н уже но закону Омара, вопнамъ, стоявшпмъ 

этйхъ гарнизоиахъ, строго было запрещено заниматься землед'Ьл1емъ, 

послужило началолъ къ созданш особой военной касты. На слунгбу 

туналн добровольно, такъ какъ, помимо нрпвычки арабовъ къ войн'Ь, 

была имъ и очень прибыльна. Кром'Ь богатыхъ людей, служивнлгхъ 

СБОИ средства, были и воины на государственномъ жаловаихи. Перво- 

[ально, когда война была религхозно-нацюнальнымъ д1Ьлрмъ, воины были 
ль чистокровные арабы, но мало но малу стали пользоваться и наем- 

хами всевозмолсныхъ на1иона.чьпостей. Кром'Ь сухопутпаго в(|иска, арабы 

Ьли и флотъ. Зд'1'.сь дансе съ самаго начала преобладали цаемные мат- 

ы, и даже наоборотъ, лишь постепенно появились также' опытные 

шки арабскаго происхон;деп1я. ,

I Л1ирокое раззит1е получили при Аббасидахъ торговля и промьинлеп- 

рь.
I Столица халифата, Багдадъ, обладала въ выспшй степени благр- 

аятиымъ географическимъ положепхемъ, д1;лавшимъ ее центрокъ важн'Ьй- 

^хъ торговыхъ путей. Р-Ьки Ыесопотамш доставляли превосходное сооб- 

|н1е съ моремъ, а въ Бассор'Ь развился прекрасный торговый фдотъ. 

фговля распространилась иа югъ до Цейлона, а на восток^ мы въ VII в. 

тр1;чаемъ арабскую флотил1ю у китайскихъ береговъ, подл'Ь Кантона. 

)абск1я посольства въ Китай были очень часты. Это были, но нро- 

у, торговые караваны. На занадъ отъ Багдада торговое. двнжеы1с свя- 

гвало арабовъ со всЬми важн'Ьйпшмп рынками Еврош.г к Африки. С'ё- 

рпьп! путь велъ къ Касп1йскому морю— арабская монеты временъ Абба- 

:довъ находятся и дал'Ёе,— въ кладахъ, находимыхъ не только въ Росс1и,

• даже въ Швец1и. Множество путей соединяли Багдадъ съ давно ужо 

)рцв'Ьтавп1ей левантской торговлей. Въ ЛфрикТ. Египетъ служилъ глав- 

лмъ средоточ1емъ арабскихъ товаровъ. 'Трсзъ Арменпо на Трапезунтъ 

елъ путь, сообщавш1й арабскую торговлю съ внзант1йской. Предметы араб- 

,ой промышленности были чрезвычайно разнооб])азны. Стекляныя изд11- 

я Багдада далеко славились.
I Изъ Багдада же получачШсь лучнйе финики. Въ Арав1и и въ Персш 

'бывалось жел'Ьзо, и арабы многому научились у персовъ, заимствовавъ 

■ъ нихъ самое слово булатъ. Въ Темен'Ь изготовляли оруж1е и кольчуги, 

и Сир1и— лучш1е мечи.
Изъ стали же д'Ьлали зеркала; производство тканей достигло высо- 

1го развит1я, опираясь на скотоводство, все еще составлявшее главное 

(Ият1е массы арабскаго населения. Но тончайш1я а])абск1я ткани изгото
вились не изъ шерсти, а изъ хлопчатой бумаги и изъ шелка. Роскошь 

Цифовъ и ихъ вельмонсъ сод'Ьйствовала процв'Ьтан1ю 1пелковаго произ- 

^дства, въ значительной мЬр11 составлявшаго подразкап1е персидскому, 

№оевап1е Египта, въ свою очередь, дало голчекъ къ появленцо производ- 

ш  писчей бумаги изъ папируса.

5̂1 Подъ вл1ян1емъ китайцевъ стали обрабатывать хлопокъ. Весьма раз

уто было также производство восточныхъ благовонШ —  раститечьиыхъ 

и духовъ, составлявпгахъ припадложность не только женскаго, ио 

 ̂мужскаго туалета состоятельныхъ классовъ. Этому роду промышленности 

)
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благо11р1ятствова1и какъ восточлая нзпЬжепиость, такъ п обил1е ' 

въ которыхъ возд'Ёлывалпсь душнстыя растеп1я.

На ряду съ скотоводствомъ и ремеслами, значительно разви- 

землед'Ьлхе. Арабы явились и въ этомъ отношенп! учениками по̂  

пыхъ народовъ, жителей Египта, Месоиотампг, Сир1п и Персйг. Онй' 
приспособлялись къ иовымъ услов1ямъ и перенимали все иолезное, 

ствуя, въ свою очередь, перенесен1 10 новыхъ произведеи1й въ 

страны. Такъ, арабы впервые перенесли въ Европу культуру Н1афрана,' 

рику— тшдиго и рисъ, въ Пспанао— шелковичное дерево. Всюду, гд'Ь 1’̂ * 

можно по услов1ямъ климата, арабы заносили съ собою культуру''' 

въ Багдад^ пальмъ вовсе не было во время его основан1я; мало >■ 

Багдадъ, Бассора и друпе арабск1е города были окружены ц'ЬлымИ 
мовыми л'Ьсами.

Вм^ст-Ь съ матер^альнымъ развит1емъ, прогрессировало оД>'' 

классовое неравенство. Завоеван1е/отделило уже победителей мус)'̂  

отъ не-мусульманскихъ народовъ. Воеиный пл'Ьнъ сталъ однимъ 

ныхъ источниковъ рабства, прежде им'Ёвпшго бол’Ье смягченную ' 

Поздн’Ье классъ рабовъ сталъ быстро увеличиваться уже не воН**’ 

торговыми спошен1ями; рабы и особенно рабыни стали однимъ 

ныхъ предметовъ торговли. Рабы, правда, могли всегда получить 

принявъ магометанство, ио далеко не всЬ были склонны купить 

этою ц^пою. Среднее ноложе1л1е между рабами и свободными 

освобожденные арабы, съ которыми чистокровные арабы, не сио'̂ 1 

равноправность, по учен1ю Корана, всЬхъ магометанъ, обращались 

не какъ съ равными, облагая ихъ, иаприм'Ьръ, податями, отъ 

были свободны магометане и арабы. Постепенно, однако, эти отнуИ*̂  

начинаютъ достигать даже ночтенныхъ государственныхъ мЬстъ. 5  ̂

того же класса встречается наибольшее количество арабскихъ уче1‘' 

поэтовъ, юристовъ и богослововъ. Но именно это и показываС!^ 

собственно въ арабск1й народъ культура проникла ие слишкомъ

Торговля и торговыя сиошен1я— таковы были формы, въ кото}* 

лилась внешняя политика Абасспдовъ. По, кроме того, сл^дуетъ 

па зпачительныя а.оследств1я мусульманскихъ завоеван1й, который ' 

и ходили изъ местностей, независимыхъ отъ центральнаго правит<’̂ 

Сицил1я была завоевана северо-африканскими Аглабидами, и съ 902'* 
въ течен1и полутора столет1я оставалась во владехйи мусульман'Ь- 

былъ покоренъ (въ 8 2 6  году) отрядомъ Еордовскихъ добровольца*  ̂

гванпыхъ изъ страны испанскимъ Омаядомъ Хакамомъ I, и 

9 ^ 2  году снова былъ отвоеванъ византШцами. Берега Средиземна*' 

подвергалисъ нападен1ямъ со стороны завоевателей Крита и Сиа®'̂  

тррые уводили въ нл^нъ и обращВчЧИ въ рабство безчислепное 

5кителей. Дерзкие корсары пробирались со своими суднами глуб*’’ 

Адр1атическое море и въ Босфоръ. Исламизироваше Кабульскаго сУ̂  

происходило не по инициативе халифа, а благодаря могучему 

Якубу ибпъ Лейву, по профессш медиику ( 8 6 8 — 8 7 8 ). Позднее пр*’' 

тюрка Альптегина основали здесь цветущее царство. Отсюда зни>̂ ‘ 
Махмудъ изъ Газии (9 9 8 — 1 0 3 0 )  преднринималъ многочисленны® ’ 

на Инд1Ю, ббльшую часть которой опъ и покорилъ исламу. На
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не халифы, а тюркск1я племена, проиикнутыя фаиатическимъ ре- 

)зпымъ рвехйемъ древнихъ сподвпжииковъ пророка,— рвен1емъ, давно 

остывтимъ у арабовъ,— взялп па себя обязанности священной войны.

I н халифалъ приходилось отъ времени до времени охранять сЬвер- 
границы отъ панаденШ византхйцевъ, по то, что еще не удавалось 

одному мусульманину, было совершено сельджуками Альнъ - Арслана, 

енпо; 0 Ш1 взяли въ нл'Ьнъ одного восточно-римскаго императора— Рома- 

— (1 0 7 1 ). Туркп-л^е воевали съ хриспанскпми крестоносцами на 

'рк1Ь, и когда Саладинъ обратился съ просьбой о помощи къ Багдад

цу халифу Иазиру ( 1 1 8 0 — 1225), располагавшему тогда кое-какими 

1ЫМИ силами, то иам1эстникъ послаппика Божья почти ничего пе сд1;-

I у  халифовъ были друг1я заботы, и пмъ приходилось довольство- 
,ся т’Ьмъ, что часто имъ удавалось одержать верхъ надъ внутренними не- 

|ицами. Благодаря организац1и, введенной Омаромъ, каждый иусульма- 

ь былъ воиномъ уже въ силу самаго своего рожден1я. Гвардио Ома- 

|ъ составляли солдаты изъ сир1йскихъ племенъ, сила которыхъ, къ 

ал'Ьп1ю, значительно ослаблялась песчастнымъ соперпичествомъ южныхъ 

Тшерпыхъ арабовъ. Аббасиды достигли власти при помощи шановъ,

3. преимущественпо благодаря перси^скимъ войскамъ. Племенные раз- 

!>1 прежнихъ времеиъ зам15нились расовыми. Въ гарпизонахъ арабы и 
зы по.м'Ьщались въ отд'Ьльныхъ квартнрахъ: несмотря па это, требова- 

властпая рука для обуздан1я ихъ.
Во время походовъ задача эта становилась еще трудн'Ье; съ 

ой стороны и военная пригодность этихъ солдатъ значительно умень- 

1ась. По крайней м^рЪ халифы были недовольны достигнутыми при 

' помощи усп'Ьхами при усмиренш н-Ькоторыхъ незначительныхъ воз- 

п пограничныхъ стычекъ съ византШцами. Мегкду т1Ьмь, ужъ со 

*епъ Маиуна, н’Ькоторые тюрки достигали высокихъ военпыхъ должно- 

при чемъ блистательно он])авдывалп оказанное имъ дов'Ьр1е. Со 

енъ Мотазима стали тысячами вербоваться тюркск1е полки. Они сра- 
ась какъ львы, но, съ другой стороны, требовали значительнаго лса- 

нья, и, что было всего хуиге, они, при ма.тЬйшемъ п о в о д ’ё , считали 

обиженными и хватались за сабли. Относительно арабовъ и 
5овъ, эти грубые парни поступали дерзко, а при мап'Ьйшемъ возму- 

йи, которое ихъ посыла.чи подавить, они пользовались случаемъ пре
шься грабежу и безстыдн'Ьйшему изув'Ьрству. Такимъ образомъ, пра- 

вльство ихъ боялось, подданные пенавид'Ьли, а арабск1е и персид- 

' , “олки смотр1;ли на нихъ съ завистью и съ педов'Ьрхемъ. Въ посл'Ьд- 
■и почти во всякомъ дворцовомъ переворот* принимачи участхе тюрк- 

генералы, въ союз!; съ интригантками— гаремными дамами и съ лука-
[Ц евнухами.

; меньпгинство Аббасидовъ умерло естественной смерт1ю. Халифы
Встали быть господами въ собственпомъ дом1Ь, такъ какъ пмъ никогда 

удава.чось сохранить равнов1;с1е среди солдатчины. Уже въ 908  году 

»му способному полководцу, Мунику, удалось разд1;лить власть съ ха- 

омъ Ыукшадиромь въ качеств1; Эмира-аль - Омара (майордома). Въ 

году Аль-Ради (А1-КаЬа1) могъ удержать за собою власть лишь при
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помощи нам-Ёстшша, Мухамеда ибнъ Ра11ка (М иЬаттес 1-1Ъ11 - Кйи 

который, ввид'Ё возиаграждеыхя за оказапную дру:кескую уел; 

лахватнлъ въ свои руки не только власть падъ войсками, но н все уш 

а1в1{1е, замЬшшъ впзиря независимымъ мпшгстромъ. ВНсто Райка зан; 

десять л1;тъ спустя Гассапъ (Иаззап), властитель Гамдана, и присвов 

сабФ титулъ Назпра эдъ даула (охранителя дипаст1и). Три года спу; 

Буиде Ахмедъ достпгъ зван1я Эмира аЛь Омара и скромно нрисво1глъ с; 

титулъ Моиса-адъ-даула (укрйпителя дпнаст1и). Титулъ этотъ былъ 
больше, какъ нзд'Ьвательствомъ, такъ какъ онъ лпшилъ окончательно хан 
всяк-' а светской власти, нредоставивъ въ его распорялсен1е лишь дух 

псе представительство и право чекашги монеты. Такимъ образомъ титт 

'ултана, присвоенный имъ себ'В, принадлелсалъ ему по праву. Этотъ I 

рлдо1гъ вегпей длился бол'Ье ста л11тъ, и лип1ь по нстечен1И этого вре.М( 

тюр1... . Vдалось присвоить 0 6 6 1 ; власть султана въ лицЪ сельджука ; 

грп.1ы';‘ 1;. ]'1:мъ не мен'Ье Аббасиды, въ качеств’Ь духовныхъ глз 

ислама, пользовались еще такнмъ значен1емъ, что тюркъ нашелъ для 

необходимымъ проспть торжествепнаго признан1я своего титула Лббаспдо 
(1058). Халифу Мустаргиду удалось, благодаря особепнымъ обстоять 

ствамъ, снова овлад'Ьть Пракомъ въ качеств'Ь св'Ьтскаго княжества (113 

а его премники старались, по М'Ьр1; сплъ и, возможности, играть полп- 

ческую роль. Такимъ образомъ у халифа Яазира (1 1 8 0 — 1225 ) вып 

недоразум'6 н1я съ хапомъ Ховарезма (Хивы), и, когда онъ почувствов: 

себя безспльпымъ, то, въ непонятномъ осл4плен1и, натравилъ на п 

монгола Джингисъ или Чпнгизъ хапа. Этотъ послФднШ сначага не I' 

бгпно торопился. Но въ 1258 году братъ его Гулагу (Т М а^и ) заш 
Багдадъ. Халифъ бы.1ъ убитъ, п всЬ князья, которыхъ этотъ варвэ 
усп'Ьлъ захватить, истреблены мечомъ. Одинъ лишь Аббасидъ изб'Ьгъ к 

вавой р1;зпи и былъ назначенъ халифомъ па жалован1и султаномъ ма 

люковъ Бейбаромъ. Когда же осмапы полозкили конецъ хозяйннчш 

мамелюковъ, то султанъ Селимъ взялъ его съ собой въ Константинот 

и прииудклъ его отказаться въ свою пользу отъ посл'Ьдияго, что еще п] 
надлежало несчастному Аббасиду,— отъ духовпаго представительства (151 

Дипаст1Я Омаядовъ не продержалась и одного стол'Ьт1я, по пала одн; 

въ почетномъ бою. Аббасиды-же продержались почти 8  стол’6т1й (75С 
1517), но уже по истеченп! первыхъ 150 л'Ьтъ они лишились своей 

литической самостоятельности. Съ этихъ поръ они страдали постепенш, 
истощеп’юмъ сплъ и конецъ ихъ былъ по-истин'Ь достоинъ сожал'Ьн1я.

Казалось необходимымъ довести до крайности развит1е воет 
систешл, которой придерлшвались Аббасиды, потому что такимъ обра;и 
одчовременно можно было присвоить себ'Ь т'Ь ведичествениьш рамки, 

кото])ыхъ развивалась релипозно-политическая власть Аббасидовъ.

Хотя, !1||и помош;и визирей изъ рода Бармекидовъ, н удалось и 

кр’Ьппть умпрснныхъ ш1Итовъ къ господствующей династ1И, однако л 
г1е не могли пабыть ту низкую подлость, при посредств'Ь которой Ал1 

были лип1еп1,1 своего законпаго насл1;дства. Одно за другимъ, въ са: 

коротк1е промезкутки, въ Арав1и разразились возстанш, подавить кото] 
уда,1ось лин.ь съ болынимъ трудомъ. Последнее возстан1е, бывшее 

780 г., зам1;?1ательпо т'Ьыъ, что одинъ изъ Алидовъ, изб'Ёжавн1Ш' крс
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ой рЬзпи въ Мекк'Ь, Пдрпзъ, осиовалъ въ Марокко пезависпмос государ
ство, которое, протпвъ всякаго ожндаиья, продержалось два стол'Ьт1Я.

Посл'Ь этпхъ возста1Пй, Алидовъ всюду иресл'Ьдовалп, 1сакъ дпкихъ 

В̂'Вре!!, такъ какъ Аббаспды ие любили шутить. Тотъ, кто 1штересовался 

4ц1ИЬ религ103!1ыми вопросами, могъ бы выдерлгать ихъ управлен1е. Оыи, 

■котя съ самаго начач1а написали па своемъ знамени лозунгъ: борьба 

11ротлвъ безбожья Омаядовъ; п, будучи безсов1;стиымп лицемерами, ста
рались оставить и впредь за собой этотъ престписъ, по благодаря тону, 
что выпузкдепы были принимать во впимап1е в'Ьрован1я своихъ ниит- 
цскихъ привержеицевъ, старались схионить своихъ придворныхъ бого- 
гслововъ къ бол4е рац1ональному, ум'Ьрепиому правовВр1ю. Такпмъ обра- 

<!Омъ мотазилистическое паправлеп1е получило бол'Ье свободы, такъ что 
: иоп> появиться величайшШ учитель этой школы, шсНхъ Лбуль - Гуд- 

<гейль аль-Аллафъ (АЪи’1 НиШхеИ а1-Л11а1). Такпиъ-же образомъ и эпоха 

(|отъ Мапзура до Мамупа можетъ считаться поистин'Ь классической для 

правов'Ьр1я, такъ какъ въ эту то эпоху жили и .получали основатели и 
11ын11 существующихъ во всей своей сил1; четырехъ богословски-юридп- 

ческпхъ системъ: Лбу Гапифа, Малика ибнъ-Анасъ, Ахыетъ ибпъ-Гаубаль.
Когда Мамунъ (8 1 3 — 833), одииъ изъ сыновей Гарунъ-аль-Рашнда, 

выпулсдснъ былъ защищать мечомъ свои права на престолъ протпвъ на

рушителя договора, брата своего Эмипа, опъ, въ качеств11 властителя 
восточпыхъ провипцШ, былъ выпужденъ употребить всЬ усил1я для того,

I чтобы привязать къ себ* ш1итовъ. Такъ на мопетахъ того времени опъ 

( велпчмся Имамомъ аль-Гуда (Имамомъ Болсьяго промысла). Спу

стя пЬсколько лЪтъ епъ выдалъ свою дочь за Алпда Али ибнъ-51уза, по 

ирозван1ю, эръ-рида и, вм'Ьсто черпаго знамени Лббасидовъ, принялъ 

.1еленое— Алидовъ. Но лип1ь только опъ достигъ своей цЪлп, вступилъ въ 

Багдадъ, то опъ снова сталъ для свопхъ иракировъ благочестивымъ сун- 

иптскимъ мопархомъ. Для пего релпг1я была конечно линп> одной формой: 

опъ не пресл'Ьдовалъ пи одной секты, ни одного (‘})стпка, до т15хъ 

поръ, пока они пе затрагивали полптпческпхъ вопросовъ. По, въ 

конц’Ь своего иравдеп1Я оиъ пачадъ д'ЬЁствовать законодательпымъ путемъ, 

'I издавъ указъ, въ силу котораго мотазидитическая доктрина о происхож- 

51 ден1Я корапа признавалась единой в1;риой доктриной и потому оффиц1ально

ч и1)изпавалась государственной ре.шг1ей.
г Но въ то же время опъ стара;1ся пр1обр'Ьсть дов'Ьр1е Ш1Птовъ изда-

||1емъ закона о почптаи1и Али за иаплучшее изъ созданий Божиьчъ (827). 

1|'ротивъ отступниковъ ои. цравов'Ьр1я, тичковы Ахмедъ ибнъ Гаубаль 
б:.1лн приняты насильствеппыя м'Ёры. Лишь Мутаваккпль (Ми1;а\уакк11) 

 ̂ (847— 861 ) пришелъ къ тому заключсн1ю, что подобной церковной нолп-
■ тпкой можно удовлетворить лишь незначительные кружки, между т1;мъ 

какъ иародная масса достигла, сообразно со своимъ развит1емъ, зр'Ь.юсти 

для правов'Ьр1я. Къ сожал'ЬШю, опъ впалъ въ другую крайность; онъ вос- 

претилъ диспуты но поводу корана, вел'Ьлъ разрушить часовню Гусейна 
я въ Керба11> и запретилъ паюмпичество въ это м'Ьсто. Еравов’Ьрт.1Я при- 

 ̂ дворпыя духовныя лица паблюдата съ чисто инквизиторском ревностью 

>’ за т'Ьмъ, чтобы ни одинъ алидическИ!, либо мота;1илптпчес)11Г1 догматъ не 

былъ предапъ гласности. Кто парупшлъ это запрещен1е, того наказывали.
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какъ обьг'тювенпаго прсступшпса. По этому случаю ирпбЬгли и къ бог 
строгому пресл-Ьдоваиш христ1аиъ. Прхемы Ыутаваккиля, охраиявш,  ̂
правов'Ьр1е грубой силой, считаются иеобыкиовеипылп н для того времен^ 
Но не слфдуетъ тъ  за этого быть иесправедливымъ къ личностямъ. |

Сгаран1я Мутаваккиля встретили своеобразную поддержиу у бог ) 

слова Абулъ Гассана Алп аль Ашари, хотя этотъ послФдкШ въ остальцо*' 

былъ далеко не родствеыъ ему по духу. Ош>, отвлекшись сиача.1а 
мотасилпзма, вновь обратился къ правов1;р1ю, прпм’Ьпивъ къ услугамъ суни\, 4 
тическаго догмата Аристотелевскую логику, которая до т1;хъ поръ упот!)̂  ̂ ] 

лялась лишь либералышми богословами для аргумеитацш. Эти схоласт» 
чсс1:1я П])ен1я, конечно, не бол'Ье не менЪе, какъ пустая мпшура, так
г.ик'ь метафизпчеси1я истины какой бы то ни было религпг не могу-г-1 

быть до1;азаны; но, т-Ьмъ не мен1;е, он* пснолпили свою задачу на столь>, I 

же усн41нно, какъ и на Запад!!, въ средн1е вВка.

Колеблющ1яся и изм15пчивыя мп'Ьн^я Алидовъ вылилис1> въ прочцу> 

форму лишь нисколько десятковъ л1;тъ спустя, благодаря успл1ямъ пеизв-Ье :̂ 

наго человека. Этотъ посл'ЬдиШ опирался на н'Ькоего Абдаллу ибнъ Сао,  ̂

который еще во время Османа выразилъ мн1;н1е, что Магометъ вернете : 
къ своей паств-Ь въ судный день, и что его временный нам'Ьстникъ ] 

земл'Ь могъ быть ник'Ьмъ ипымъ, какъ его бывшпмъ помондникомъ А^х ;̂ 

Что-и;е касается до системы, созданной бол'Ье ч1;мъ дв'Ьсти л'Ьтъ спуст^,' 

то она приблизительно гласитъ следующее: У  Бога пять пр0])0К0в-к 

которыхъ онъ посылалъ въ м1ръ: Адамъ, Ной, Авраамъ, Моисей и 1исуо> 

Ка:кдый изъ пихъ пм^етъ помощника (самита) и, въ качеств'Ь преемцп 

ковъ,— шесть имамовъ, изъ которыхъ посл'Ьдп1й всегда см'Ьпяется прор,^  ̂

комъ. Шестой пророкъ— Шогаметъ, его помощникъ— Али, а преемпщ;г 
этого посл'Ьдняго— шесть алидическихъ имамовъ. По учсппо этихь ц̂-, ( 
сл1;дпихъ, не самъ Могаметъ явится въ вид̂ Ь Махди, т. е. Месс1и, для 

стаповлен]я царств1я Бож1яго, по одинъ изъ Алидовъ. Для того, чтоб[^ 
и])шбр'Ьсть прпве])жепцевъ этому учен1ю и добыть пожертвован1я для пр^,! 

иаганды, были разосланы агенты по вс1;мъ паправлоп1ямъ. Мудро I 

нимая во вппман1е различ1е даровитости и восприимчивости у разные-у' 

лицъ, было предложено 10 степеней познан1я для членовъ, а посвящещ 

в’ь одну или въ нисколько стенепей предоставлялось усмотр'Г>ш'ю миссц, 
неровъ. Они, конечно, опирались на коранъ. Ыо, посредствомъ беЗсов'Ьсиц^г! 

аллегориг, нойпчковъ вели по ступепямъ В'Ьры, воспитывая въ пихъ у б 1' .ж д ^ ч  I 

1»е въ томъ, что вс1; релипозные уставы —  вещь второстепепная, 

рр’’ИГ1оз!щс факты— образы, вес божественное— аллегор1я. Конечно, ат,* 
великое сальто-мортале въ «нигплизмъ» оставалось тайной н'Вкоторыхъ 
Ораипыхъ. *

Между т11мъ Алиды пользовались всякимъ представляющимся и.\и

с.чучаемъ, чтобы отплатить Аббасидамъ за ихъ прит'Ьспеи1я. Въ 8 6 4  год  ̂( 

одияъ Алидъ сталъ во глав!; возмутившихся табаристанцевъ, другой, п̂ Ькт, ■ 

Али ибпъ Могаметъ, искалъ союзниковъ въ сред'Ь негровъ-рабовъ, кото-' 

р 1хъ съ давтпгхъ поръ привозили тысячами, въ особенпости изъ Занзи.| 

_»ара (а) 8т(]8сЬ) и вызвалъ между ними сильное возстап1е; это посл'ЬДПо*-!̂  
оыло подавлено въ 883 году; но, т'Ьмъ не мен1;е, халифы не мог.-Ц)̂  

оп’лвиться послФ пего въ течен1И ночти 2 0  л'Ьтъ. ''
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.чЬтъ спустя, въ Арав'ш, Сп[)1и и между бе1)б(',рами вепых- 
одновременно возстаи1я, предлогомъ къ которымъ слулспли 

азлп ые махдц. Къ числу зиачптелы11'.й11п[хъ юъ этпхъ революцюие- 

овъ РЧЦадлежатъ кармсшы Баграпиа (ВаЬгадп), полу'швш1е свое на- 
ваН1е ио одного пзъ пхъ нсрвыхъ героевъ, ира1айскаго крестьянина

амдаиа (Нащс1ап), нрозван1[аго Карматомъ за свое безобраз1е. Ближайшей 

адачеп этихъ революцшнеровъ было ограблеп1е границъ Прака и захватъ 

араваиовь пцлшрпмовъ. Въ 930 году они даже осмелились выломить 
ерныя кацец,, х̂ ^абу и держать его ’затЪмъ въ течени! 20 л^тъ въ евоемъ 

'ородФ адь лхса (а1 Асква).

Меасду нрочныхъ усн1'.ховъ съул^1ъ добиться лже-Алидъ Обе-

дъ алла 1{о|[  ̂ Мухамедъ (0Ъе1(1 аИак 1Ъп Микаттей), осиовавшШ 

ъ 910  Году дццастш мезкду Берберами, которую онъ назвалъ въ честь 

упруги А,чц̂  Фатимы, Фатимидами. Одному изъ его иреемниковъ, Лбу 

■«емпмъ Лааду (АЪи 1ет1т Маай’Л), по ирозван1Ю иль Ыонсъ, удалось 

аиестп полное поражеп1е Ихшидидамъ, съум'Ьвшпмъ носл4 Тулумндовъ 
868 933) изъ намйстнпковъ Египта стать полными, самостоятельными 

1астителям11. Это властвоваихе Фатимидовъ иадъ Егиитомъ длилось около 
бухсотъ лЬтъ, пока изв'Ьстный своеп борьбой съ крестоносцами Саладииъ

о полоягил'ь копецъ этому владычеству. Понятно, что Фатимиды стара-' 

Ось ввести въ Егппт'Ь ш1итское в'ЬроисиовЬдаи1е, которое съ 945 года 

аспростраиилось въ эмират^ Буидовъ, а съ 948 года— даже въ самой 
ГолиЦ'Ь суипитскаго халифа. Отд'Ь.чьиьш лица изъ Фатимидовъ не онаса- 
Чсь больше и самыхъ крайнихъ иосл'йдствШ догматической системы. Таиъ, 

изъ ипхъ нриписывалъ себ1Ё пророческую силу провид'Ьи1Я-, другой 

,)осто требовалъ божескихъ поклонеп1й. Зам’Ьчательи'ЬйшШ изъ этихъ 
ротпвииковъ халпфовъ былъ Хашгаъ (Нак1т, 906 — 1020). Опъ пздавалъ 
амые нротивор'Ьчивые, подъ-часъ весьма полезные, подъ-часъ пеобъ- 

снимые, даже грапичащге съ безум1емъ указы. Онъ ве.тЬлъ объявить по- 

|)едствомъ герольдовъ, что каждый христ1аиииъ, прцнявитШ псламъ, бу- 

егь ночтеит,, каждый-же отказываюицПся отъ этого— будеть пресл'кдуемъ. 

[шстхаишгь до.11жепъ былъ иоспть крестъ па ше1;, евреИ— 1130бра:кси1с 
оловы тельца, такъ какъ евреи въ пустып1; пок.юнялпсь тельцу. Кром1; 

Ого, пев'Ьрующхе по им'Ьли права носить колецъ на правой р!!;-!;, не им̂ ли 

|)ава ’Ьздить верхомъ па лошадлхъ, а должны были довольствоваться 

Улами и ослами, могли употреблять лип1ь черныя сЬдла, а отнюдь не 

ерсвшшыя стремена. Бо изб^жанхе этихъ иридирока. мпог1е змигриро- 
5.1И въ византШск1я влад'ЬШя, но мног1е и отреклись отъ Христа. Были 

тав10, которые хотели упорствовать противъ новел1;н1й халифа. Они 

д̂1;ли золотые и серебряные кресты, дИ̂ лали себ1; с'Ьдла пзъ драгоц'Ьн- 

:'«1хъ, роскошно-окрашенпыхъ матерШ. Но Хакимъ не .тюбилъ шутить и 
|̂ далъ еще бол'Ье строгие указы: каждый христ1ашигь, не поспвпйй на 

е-ь деревяпнаго креста, в'Ьсомъ въ 4 багдадскихъ фунта, подлежалъ 

[ертной казни. То ясе грозило и еврею, не носившему шести ф)Нтоваго 

ревяниаго обрубка,-— точно колокольчикъ. Когда нев'Ьруюпде отправлялись 

ь общественную баню, имъ вменялось въ обязанность над'Ьвать малепькге 

‘ бенчики. Въ 405 году со дня б'Ьгства Магомета, халифъ нача.ть‘Ире- 

'’.довать своими придирками и мусульманъ. Ни одна женщина не «м'Ьла
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права пот:азываться вн-6 своего дома, или на крышЬ дома; не нм'Ьла 

выглянуть въ окно НЛП за дверь. Рсмесленникамт. строго воснрещал'̂  ̂

изготовлять женскую обувь. Первый законъ особенно тяжело ложплся' 

иезам} лгнихъ женнпшъ, не пм'Ьющихъ нрптомъ родствелннков'Ь - М)'> 

чнпъ, такъ какъ он1> теряли возможность продавать свое тканье,  ̂

яым'Ьнпвать его на другой товаръ. Когда нача-шитгн городскпхъ к®’ 

тиръ изв1;стпл1г халнфа объ этомъ затрудпе1пи, то онъ разрЬшплъ 5'’̂  

цинамъ продавлть свой товаръ торговцамъ, носредством'ь ложскъ, сн’ 

жепныхъ длинными ручками. По ни въ какомъ случа!; жеищинаиъ 

разр'Ьшалось обнажать лица и рукъ, выходит!, изъ дому, посЬщать бз* 

Несмотря на своеобразную см1;сь здраваго смысла и безум1я, котоР 

отличаются всё  эти законы, они все же служатъ выражен1емъ стГ 

исламскаго в.згляда на вепик

По когда Хакимъ говоритъ; «Пилъ нрииадлежитъ мпЬ, я его 

далъ!» или когда 01гь требуетъ, чтобы его в1',рионоддапиые обращ̂ *-'̂  

къ нему слЪдующимъ образомъ; «Слава Теб^Ь, Ты Единый, НесравнепУ’̂ 

Слава Теб11, приносящему жизнь и смерть, богатство и б'Ьдпость!»— то‘ 

совершенно удаляется отъ мусульмапскаго взгляда на вещи. ^

Для пропаганды ш1'1хскпхъ, т. е. измаэлитскнхъ догматовъ въ

была открыта особая аиадем1я (домъ знатГш). .
арода. О’!

1 Д1с1;пи.1/.ЦГ11 дз, /л,иииоА1, о о иьииил рукописи, что > .

Адама перениа въ Али и зат'Ьмъ въ Фатимидовъ, следовательно, 1'

По эт'о учеи1е им-Ьдо мало успЬха среди супнитскаго народа. ОД'

тюркск1й пзмаэлитъ, Давази, объявилъ въ особой рукописи, что Д', 

Адама перешла въ Али и г

она поселилась въ Хаким'Ь. -

Когда онъ прочелъ .это въ мечети (въ 1 0 1 7  г.), то иародъ 

шелъ въ такое яростное возбужден1е, что автору пришлось тайно б1>̂ ‘, 

Онъ отправп.лся въ Сирпо, гдЬ осповалъ секту, которая и ио сао 

почитаетъ какъ бога— халифа Фатимида «нашего Господа Хакима*--  ̂

Друзы или, в1>рн'11е, Дараз1е (Вага81]е). Хакимъ, впрочемъ, съум1 1̂ъ 

нить В’Ьру въ свою кажущуюся божественность, такъ какъ онъ ч'’. 

бе.чсл'Ьдно (13  февраля, 1021  г.). Секта Фатимидовъ, исторпо ра̂ ® 

которой мы только что набросали, мало общаго им'Ьетъ съ цела»* 

оспованномъ на коран’Ь. Но были еще и друПя религшзныя двилсеи'**, 

исламЪ, имЬющ'ьч еще болЬе языческихъ элементовъ. Такъ въ царство®' 

Мамуна, въ Лздербейджап1> (АйЬегЪеШвсЬап) появился н'ЬкШ Б^бекъ, ‘ 

тавнпй себя воплоп1ен1емъ высшаго существа, и пропов1дававш 1й обШ' 

жепъ и имуществъ. ,

ИЬсколько десятковъ л'Ьтъ нередъ этимъ н'Ьки! Лта, иерсъ изъ 5*̂  ̂

уже заяпилъ нретензио на воплощсн1е въ немъ Бога. Онъ носилъ зо-. 

покровъ на лиц'Ь, отъ чего и получилъ прозван1с аль Муканна (а1 ' 

каппа). НеизвЬстпо, яселалъ ли онъ такимъ образоАгь выделиться  ̂

толпы, такъ какъ подобный покровъ носили и сове]5шениые П1)офаны-ре  ̂

Ц10неры, какъ напр., дл:е-Омаядъ Абу Гаръ аль Муларкъ (въ 

(АЬи Наг н1 Ми1агс1), и, кромЬ того, въ 1050  году покровъ этотФ 

греблялся одпимъ берберскимъ племенемъ, обитающимъ между Сене!'*’' 

и Атласомъ, какъ обыкновенная часть оделсди.

Во время султаната сельджука Тогрильбага возникла самая 

пая изъ алидскихт. секгь. Гассанъ ибнъ эсъ Саббахъ (Иаввап



ЗаЬЬас}]), см1;.1Ы11 п честолюбивый персъ изъ Реп (Ке!), нын^шняго Теге

рана, воспитанный въ нпптскомъ в’ЬронсповФдапп!, впослФдствпг былъ увле- 

чеаъ иеутомтюИ п])0наганд0 й изиаэлитовъ. Такъ какъ оиъ хот4лъ доб1гться 

чего-нибудь при какнхъ угодно обстоятельствахъ, то опъ воспользо

вался благоп|)1ятпымъ случае.мъ и заставплъ своего друга д'Ьтства, впзяря 

Иизама эль Мулькъ, представить себя ко двору тюркскаго султана, М^лик- 

Щаха. До  ̂дост1ггпувъ своей ц1>ли, оиъ сталъ интриговать противъ своохо 

*»лагод1Ьтеля Ипзама н былъ пзгнапъ. Посл1Ь разнообразпыхъ перемкцъ 

своей судьб'Ь, ему удалось удалить отчасти силой, отчасти убЬжде- 

'•1ЯМ11 одного а.шдШскаго махдн, жлвшаго къ сЪверу отъ Кохвпла, въ 

Почти лепрпступномъ замк'Ь на скалФ, изъ его жилища, и устроиться 

*̂ ®мому въ этомъ замк'Ь. Зд'Ьсь онъ окружилъ себя см^илми п неуст])а- 

'|'''мими юношами, относившимися къ нему съ ночтительнымъ страхоиъ, 

■'акъ къ святому, и покорявшимися ему съ сл1'>ньшъ повнповен1емъ. По- 

*̂ РбДствомъ-ли гашиша, или другихъ подобныхъ возбуждающихъ экстазъ 

Р̂вдствъ— неизв'Ьстно, но ему удалось открыть этимъ людямъ во-очш 

Радости рая, въ награду за безусловное повиновен1е, притомъ съ такой 

•^Урмапивавшей ихъ наглядностью, что для нихъ не было ничего бол-Ье 

*̂ звып1епнаго, какъ ясертвовать своею жизнью с-чужа «горному старцу».

носл'Ьдн1й ни въ какомъ случа'Ь не разсчитывачъ основать новое 

“•̂ Ударство; онъ хот'Ьлъ лишь доказать великимъ и сильнымъ м1ра сего. 

нхъ не ыогутъ оградить отъ кинжаловъ его иосланныхъ (фе>;авп) 

Ьысок1я и толстыя ст'Ёны, ни мечи ихъ лейбъ-гва])д1и. Бее коварство, 

зицем'Ьр1о, вся злость, как1я проявлялись во времена владычества Абба- 

и’Аовъ, концентрировались теперь въ одномъ челов'Ьк'Ь, причемъ низость 

Подлость еще увеличились, такъ какъ д1эЛо шло ужъ бол'Ье не о ио.'и- 

'̂‘ескихъ стремлеи)яхъ, а объ удов.иетворен1и личной ненависти.

5 Гассаиъ и его агенты въ течсн1е 2 0 0  л'Ьтъ наводили ужасъ на 

йостокъ, всюду д'Ьйствовалъ нхъ киижалъ съ улсасающей быстротой. 

;;‘№дко ими пользовалась для взаимнаго истроблен1я одна изъ безчислен- 

турецкихъ династий, осиоваиныхъ, посл'Ь паденья нреемниковъ Мс- 

,1 ‘̂ 'Ь'Шаха, его потомками или ихъ правителями. Одииъ изъ нихъ сд-Ь- 

глупость вызвать ихъ въ Спрпо, гдЬ они овлаплд'Ь ц'Ьлым'ь рядомъ 

па скалахъ, подобныхъ замку въ Табаристап'Ь. И въ Сирш они 

съум'Ьли вызвать всеобщ1й ужасъ. Пе уда.чось ихъ истребить ип 

Нуреддину ( 1 1 4 6 — 73 гг,) ип его нреемипку, курду 1осифу 

Любу (^ш иГ 1Ьп Л1]иЪ) бол'Ьс изв'Ьстпому по его нрозванао Сала- 

((Л'.Ицъ или Саладдинъ (1 1 7 4 — 1193 ), противъ котораго было сд'Ьлаио 

'̂ олько покушепШ. За то они ему впосл'Ьдств1и оказали услугу, удаливъ 

''к пути, пеизв'Ьстпо съ его-ли в’Ьдома, величайшаго изъ полкозодцсвъ- 

'̂ '‘'оиосцевъ, графа Еопрада Мопферрата.

Лишь султану мамелюковъ, Бейбару изъ Египта ( 1 2 6 0  —  77  п\)

, покорить ихъ, 1Ю II онъ пользовался ими. Ие властью само^

, а просто благодаря перемфн'Ь зремепъ, этотъ ужасиый тайный 

 ̂ гашишимовъ (людей-гаптша) или ассасспиовъ, шшъ ихъ аазы- 

' Босток'Ь, иостепепио преобразовался въ невиипую секту, им'Ъю-

кирочемъ, и поиын'Ь привер^кеицевъ въ Гпмс'Ь и в’ь Инд1и. Чистоо 

‘̂ Т'во стало государствеинымъ в'Ьропспов'Ьдаиьемъ въ Персидсиом'ь госу-
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дарствЪ, осиованноз1ъ въ 1502 году шахомъ Пзмаиломъ, въ то врем:] 

какъ пятнадцать .тЬтъ спустя, турки, овлад1̂ въ халцфатствомъ, дан 

первенствующее зиачен1е правов-Ьрш. Такъ дЪло обстоптъ и П0ИЫИ1;.

1
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Арабы въ Испант.

Арабское государство, возникшее на ра-'шцлинахъ государства весп 
готовъ, было сначала лишь пам'Ьстничествомъ, которое, однако, благг 
даря его разстояи1Ю отъ цент]за правлен1я въ Дамаск’Ё, должно было п(; 

обр'Ьсть несоразм-Ёрную самостоятельность. Но внутреннья д1;ла были \ 
Л'Ье запутаны п представляли бол’Ье затруднснШ, чЬмъ гд'Ь либо въ др) | 
гом.. лгЬст!; халифата. !

]] . 'гаг-тное соперничество сЬверныхъ южныхъ арабскихъ нлемек' 

было 11 поводомъ безконечныхъ стычекъ п кровавыхъ менгдоусобИ)

Но ь:„а1[ск1е поб1;дители но большей части вовсе не были арабами. | 
берберами, которые но внолн1; нризнавалнсь свонми восточными едши, 
в’Ьрцами. Но, будучи грубыми и воинственны.мп, эти с'Ьверо-африканп- 
почти всегда отв'Ьчали на предполагаемую или д-ййствительпую обиду- 

заговорами и мечами. Расовая антипат1я еще усиливалась разномысл1си> 

вытекающи.чъ пзъ ихъ массоваго правовЬрш п взглядами СIIр̂ йскп̂ '̂  

арабовъ, не придерживавшихся такъ строго ко])ана. По этой лее причп!̂  

духовенство оставалось всегда благосклонно расположено къ берберамъ.
По, съ другой стороны, общая нелюбовь къ туземному населен!»- 

связыва.1а эти партй!. Во времена владычества готовъ дворянство и 
ховеиство играли первостепенную роль среди туземнаго населения; имъ-а̂,| 
п|)пнадлежала и большая часть земли, на 1шторой жила масса крестьян̂ , 
въ качеств'Ь кр'Ьпостныхъ. Посл’Ь завоеван1я Испанхи арабами, больий; 
часть этпхъ влад-ЬнШ была конфисковапа п зат'Ьмъ, разд'Ьленная н; 

мел1ае участки, роздана арабамъ. Посл'Ьдств1емъ этого была бод-Ёе раШ>, 
пальпая обработка земли и бо-йе или менЬе быстро возрастающее блап'; 

состояше. Понятно, что победители считали ниже своего достоинства со('| 

ственноручно обрабатывать землю, предоставляя это туземцамъ. Ио эти 
слЪдше обязаны были отдавать влад1Ьльцу четыре н я т ы х ъ  дохода, буде уч»; 

стокъ былъ частной собственностью, одну треть въ казну, если онъ бы.'‘| 

государственною собственностью. Мелк1я земельпыя влад15н1я вовсе не тр'! 
гались арабами, и христ1ане долукпы были только платить хараджъ 
земельное) и подушное. Ио подати были не легки и во времена вестгот 
скихъ королей. Кром!'. того, въ прежн1я времена граждаиамъ воспр»' 

ща;юсь отчуждать свои им^ихл. Такимъ образомъ, граледане были обя, 
заны исламу за то, что, благодаря ему, они стали дМствительными Г'': 
сподамн СВОИХ!, земель. Кром-Ь того съ рабами мусульманск1е хозяев', 

ооращались гора;}до . челов'Ьчн'Ье, ч'Ьмъ христ1анск1е-, притомъ рабамъ стои.’  ̂
только принять ЦСЛ№Ъ, чтобы получить свободу. Изъ этихъ-то СОСЛОВИ] 

а также изъ средшго класса преимуществехпш выходили ренегаты. Гос\ 
дарство относилось къ подобнымъ обращен1ямъ со см’Ьшанньшъ чуг 
ствомъ, такъ как'ь , каждое обра1цеп1е влекло за собой потерю подушнап 
Оффиц1ал1.но-нге, конечно, приходилось принимать новообращенныхъ братьсп



по Аллаху съ открытыми объят1ямп. А яереходъ въ исламъ былъ собла- 
31штеленъ для мпогпхъ, п не только пзъ-за бол’Ье пичтожиыхъ палоговъ, 

но а изъ-за бол'Ье почетпаго соЩальнаго положен1я; в’Ьдь хрпсианство 
было всегда лишь терпимой религ1ей, п лишь мусульмане могли занимать 

государствепныя доллаюстп. Мелсду т'Ьмъ, закопное равенство этнхъ рене- 

1атовъ ПЛИ мувалладпиовъ съ арабскими мусульманами существовало лишь 

въ теорй!, какъ п па Босток1;. Фактпческп-нсе общее в’Ьропспов’Ьдан1е, даже 
тамъ, гд* оно считалось искренннмъ, не могло унпчтожпть ту пропасть, 
которая существовала между завоевателями и покореннымп, а также п при
рожденную расовую антипат)Ю. Таки51ъ образомъ эти люди, обманутые въ 

своихъ падеждахъ, относплпсь гораздо враждебн'Ье ]:ъ правительству, 
'11;мъ т'Ь, которые, оставшись христианами, панередъ знали, каковы пхъ 
шапсы. Въ общемъ, этимъ посл1Ьднпмъ не приходилось жаловаться на 

обрап1еи1е съ ними. Кром!; того, признавая Магомета пророкомъ, они 

могли всегда оградить себя отъ придирокъ. Но разъ изв’Ьстпое лицо пере

ходило въ мусульманскую религйо, оно оставалось па - в^кп связап- 
нымъ съ исламомъ, такъ какъ отречея1е отъ ислама пе только самого 
обращенпаго, по и его потомковъ па1шзывалось смертною казнью. Древнее 
дворянство и высшее духовенство также были опасны для правительства; 

оба эти С0СЛ0В1Я были лишены своего значеп[я посредствомъ конфискацИ! 

нмуществъ. Духовенство вмешивалось въ св11тск1я д'Ьла и пе разъ пред
лагало свои услуги неверующему начальству. Впрочемъ, право назначать 

еппскопов7> и сзывать церковные соборы перешло отъ вестготскнхъ королей 
«а халифа или его пам'Ьстпика. А потому, хотя и случалось иногда, что 

Делегатами въ эти соборы были евреи и мусульмане, то все лее бЪда 
‘была не такъ велика, какъ это кажется на первый взглядъ; хрпст1ап- 

ство— это нравственная сила, которой ни соборы, ни синоды пе могутъ 

Пи принести пользы, ни нанести вреда.
Одни только евреи могли приветствовать арабовъ съ искренней ра

достью, такъ какъ во времеш владычества вестъ-готовъ, ихъ нололсен'.е 

было невыносимо. Въ особенности лее со времени правлен1я Сизеб^та 
(812еЬи1) они не имели покойпаго часа: ихъ насильно крестили; въ 

случае отказа съ ихъ стороны ' пхъ лишали пмуществъ и притомъ 
били кнутам1г. Когда-лсе, накопецъ, убедились въ нецелесообразности 

этихъ насильственныхъ меръ, то одинъ христ^анииъ, участникъ четвер- 
Таго толедскаго собора, потребовалъ, чтобы у евреевъ отбирали, по край
ней м1'.ре, ихъ детей. Когда лее они возстали протизъ -чтого, то ихъ стали 
продавать тысячами въ рабство, при чсмъ пхъ господамъ внушали, чтобы 
Они дозволяли своимъ рабамъ-евреямъ леениться не иначе, какъ на хри- 
ст1аикахъ. Благодаря арабамъ, униженный народъ Бонс1й былъ иостав- 
■1епъ наравне съ притеснителями христ1апами, и даже, въ благодар

ность за оказанные имъ во время войны услуги, онъ пользовался осо
быми 0ТЛИЧ1ЯМИ. Во всякомъ случае, церковная политика халифовъ пе 

бела 1съ тому, чтобы укрепить въ христ1апахъ верпоподдашическую пре
данность.

Таковъ политическ1й хаосъ, созданный завоеван1емъ Пиринейскаго 

Полуострова. Хотя въ середине восьмого столет1я весь ЮП) и воетокъ 

Полуострова былъ во владепш арабовъ, но царствующая тамъ анарх1я
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дала поводъ въ возиикновенхю христ1аискаго королевства въ Аст»; 
которое, разумеется, старалось завязать связи съ христ1а1гскп.ми крул.х 

юга II вос»б14с со всЬми недовольными.
Лишь геи1алы1ы11 властитель могъ благополучно управлять корабле! 

плывя через7> эти пороги. Такпмъ властитслемъ былъ омаядск1й нрпнцъ Аш 

рахмапъ, решительность котора^о и прозорливость дала ему возмонгнс» 

добыть корону Кордовы посредствомъ гражданской войны. Но во всеп’ 

должен1е его долгаго царствован1я, съ 7 5 6  но 7 8 8  годъ, ему иостоянно ш 
ходплось т й ’.ть дЬло съ революц1'ШИ. Одна изъ нихъ зам'Г.чателыиг т!» 

что возставнГю побудили ве.шкаго императора фрапковъ— Карла вм’ЬшаГ; 

въ д'Ьло; по однако его походъ къ Эбро чуть-чуть не погубилъ его. ! 
которое время передъ этимъ, между берберами появился святой^ въ .и 

иольнаго учителя, возставхшй противъ эмира. Этотъ Абдалла ибиг ! 

ГаМ;;1Ъ вндавалъ ссбя за потомка Алп II Фатимы и болЪе десяти л1 

прпчинялъ эмиру много заботъ. ВпослЬдствш мы убЬдпмся, что 

релпг1озпыя возстаи1я ме;кду испанскими мусульманами вызывались вое 

с-Ьверо - африканскими берберами. Уже во времена прав.техйя Гнш 
(7 8 8 — 96) правительство, либеральное въ духЪ восточныхъ Омаядо 

было вовлечено въ фарвятеръ правов'ЬрхЯ. Парт1я, добившаяся этого, со 
рала приверженцевъ въ сред-Ь репегатовъ— 11овообраш,енные всегда фа 
тичны— и берберовъ. Во глав'Ьихъ былъ берберъ Я х ь я  (^ас11^а), котор 

будучи самъ учеппкомъ строго-правов'Ьриаго Мелика ибиъ Аиаса въ 

дин!;, достайилъ господство его правовой систем'Ь. Это длилось до т 

]10ръ, пока эмиры находились подъ страхомъ передъ этимъ духовш 

сов1-,тникомъ. Ко когда Гакамъ I (7 9 6 — 8 2 2 )  воспротивился его в»Л 

тельству въ политику, то этотъ властолюбивый священиикъ иачалг 
триговать нрот11въ халифа: «О ты злод'Ьй, ты упорствующШ въ непо 
шан1и и въ самовозвелпчеиш, ты, презирающШ запов'Ьдь Аллаха, от 

вись отъ своего оньянен’ш, проспись изъ своего гр'Ьховнаго сна!» 1 

какими любезными словами одинъ проиов-Ьдникъ упомянулъ эмира 

въ Кордовской мечети, во время богослужен1я. Возстаи1е было од1 
нодавлено, н виновные преданы ужасной казни. Все южное предм1 

Кордовы было разрушено до основания, десять тысячъ челов'Ькъ ( 

сослано. Но вожаки, мусудьианск1е свящеппики, вышли сухими изъ в 

При Абдеррахмап'Ь II (822 —  52) они снова завлад'Ьли властью и 
днли слабохарактернаго монарха прим'Ьшиь къ христ1 аиамъ Насильст 
ныя и совершенно противозакопныя мЬры, такъ какъ, по вхъ ми'Ь 

христ1анамъ жилось слишкомъ хорошо, и они, къ величайшей досад1; 

ховенства, вн'Ьнню все бол^е и бол'Ье стали похожи на арабовъ. Во в] 
атихъ ирит'Ьспенхй далге ыиог1е изъ отпавшихъ христ1 анъ снова ве] 
лись въ лоно церкми, а самые горяч1е поклонники креста съ эиту; 
моиъ готовились къ мученической смерти. Правительство, сознава! 

опасность иодобнаго положен1я дЪлъ, старалось ихъ удержать пос 

ст'вомъ нарочно созваннаго собора, но вс'Ь его усил'ш оказались кап 

ными. Возстаи1е само собой погасло, подобно эпидемш, при чемъ не 

б1,1Л0 опред1;.'!ить, почему? Непоередственныя посл'Ъдств1Я мученичества, 
иомииающ'и! страдшня христ1анъ древией церкви, не имФли знач( 

Но духовныя ирюбрЬтенш церкви были громадны, такъ какъ вс:
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0ПП03ЛЦ1Я протнвъ правительства, съ какой бы оиа ни являлась сто])оны, 

воодушевлялось воспоишнаншмъ о мужественной сме|)ти этихъ людей. Въ 

то время какъ въ эпоху иравлеи1я ипзкаго эмира Абдалла (888— 912) 

арабская аристократ1я употребляла вс1̂  успл1Я, чтобы вызвать всевозмолсиыя 

возстап1я и вернуть себТ> утеряппое во время Лбдеррахмана могущество,

I въ Анда.чуз1и, въ Серрапв! возстали ренегаты. Причиной ихъ возстан1я 

' была ие религ1я, а иатр1отиз.мъ исиапцевъ. Они отчасти стали пстинио- 
‘ в1;руюп1,ими мусу.иьыаиами, и когда ихъ иредводите.1ь, ыогуи1ествепиый 
герой Омаръ-ибпъ-Нассъ ирпкялъ христ1аиство, то мног1е отвергиу.июь 

 ̂отъ пего. Эти революцп! довели царствующую дипастпо чуть-ли не до 

1 01Соичателы1оП гибели. И тогда берберй начали св11щениую войну, которая, 
однако, па этотъ разъ велась, для разпообраз1Я, не противъ правительства,

'' а протнвъ христ'юпскаго княжества АстурЬг. Лшнь великому эмиру Лбдер- 

рахмапу 111 (9 1 2 — 61) удалось поб'Ьдпть вс1;хъ своихъ в])аговъ, благо- 

даря смТ.лымъ II быстрымъ нападеп1ямъ. Онъ см4ло могъ р’Ьшпться нер- 

I Еымъ принять титулы повелителя в'Ьрующихъ и халифа, и такимъ обра 
•зомъ доказать сЬвсро-африканс1с>1мъ Аббасидамъ въ Багдад  ̂и Фатимидамъ— 

незаконность прпсвоенпой ими себТ. власти.
Но онъ при этомъ былъ и мудрымъ закоподателемъ и добрымъ 

отцомъ своего парода. Онъ серьезно старался придать фактическое зиа- 

чеп1е равноправности реиегатовъ и берберскихъ мусульманъ съ арабами, 

г̂ аковая до него суп;ествовала лини, па бумагЬ. Па этомъ-то созданномъ

■ имъ равповЬсп! и возпни.'1а цв'Ьту1цая арабско-пспапская культура. Дого- 
' воры съ христ1апами и еврея.ми соблюдались и ох])анялись отъ фанатизма 

духовныхъ лицъ Релпг1И эти были признаны государствомъ. хотя, по букв!; 

заиона, оиЪ лишь териЬлись. Лбдеррахмапъ былъ первый изъ эмировъ,

' г.оторый окруяшлъ себя хрпст1апамп и евреями, и даже иазначилъ исрвымъ 

1' мипистромъ мудраго и опытпаго Хаздаи Шапрута.

Но для того, чтобы поддерзкать равпов’Ьс1е между ])аз.п1чнымн ра- 

' 1 сами, эмп])у, конечно, отъ времеии до времени приходилось прибегать 

къ мечу, а потому съ его стороны было весьма благоразумно, что онъ 

вербовалъ свою гвардао изъ кружковъ, далекпхъ отъ всякпхъ иолптиче- 

" скихъ стремлепШ. Съ этой ц'Ьлыо опъ тысячи рабовъ обрапииъ въ сол- 

датъ, а комапду10Щ1е ими были по большей части изъ евнуховъ, достав- 

лявшихся преимущественно еврейскими фирмами изъ юлсной Франц1и. Къ 

сожал'Ьпхю, эта реформа ие удалась. Ен(е при жизни Абдеррахмапа главное 

комапдован1е, порученное четыремъ евпухамъ, подало поводъ къ непови- 

' новепио со стороны арабскихъ офицеровъ во время войны противъ Рамиро 

'*{ да Леопа, всл'Ьдств1е чего мусульмане потерп'Ьлп унсасноо 11оражеп1е (939).
Цо это было еп1е ие самое пагубное последствие. Посл’Ь смерти ученаго 

“ Гакима 11 (9 6 1 — 76 г.), которому пасл11довалъ его нес0вершеЕН0л1;тнШ 

' I сыпъ Гимамъ II (976  —  1013 г.), рабы и евпухп пача,пи играть роль 

1 своихъ тюркскихъ коллегъ иа ВостокЬ. Въ особенности, п^кШ с»гЬлый 

I' искатель приключенШ, 1бпъ Аби Амиръ, любовникъ и претеже матери 

короля, съум'Ьвпйй изъ простого секретаря стать дворцовымъ мипистромъ, 

захватилъ всю власть въ свои руки и, пакокецъ, присвоилъ себ'Ь почет- 

"■ ный титутъ «короля». Честолюбивая султанша Зобейга, желая удер- 

1 жать въ своихъ рукахъ бразды правлен1я, рЬшилась задержать физиче-
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спедстУмГи^?^^ ирпб'Ыая къ прес1̂
средствамъ. Ц'Ьль эта была вполн’Ь достигнута. Даже когда сптанб

о?в^п1н7 ^ обмануты выскочкоп, она ужъ п(
освооодить своего сына отъ его опеки.

• Но несмотря на то, что этотъ чслов-Ькъ достлгъ власти < 

ствомъ преступленШ н низостей, достнпнц нам'Лченной ц-Ьли о«> 

гался СВ0 М1 самоотверженностью н любовью къ справедливости и ' 

лини, о олаг1’. свопхъ поддапныхъ. На сколько его монаю было I 

называть геншльпымъ негодяемъ, па стольг.о нотомъ онъ оказал!!̂  

альпымъ иолководцсмъ и государственнымъ человЬкомъ. Походы 

бо.11-,е победоносны, нежели походы его предшественппковъ, и ои1-1 
«усульманск1я войска до святилища Сантъ-Яго, въ Га 1пс1п По <1 

позднихъ времепъ его восп1;валп въ народпыхъ пЬсняхъ, какъ аль-Л» 

т. е. поб15допосца. Гакъ какъ войска изъ рабовъ оказались него) 

то онъ составлялъ свою гвардйо нзъ христ1апъ, которые цЬлымп 1̂' 

сОТ.гались къ.нему, благодаря безнорядкамъ, госнодствовавншмъ въ эт>’
въ Леон!;, Кастилл1и и Наварр'Ь. Самая же геШальная его реформ' 

было радикальное преобразоваи1е состава войскъ; реформа эта би> 
можна, одпако, лить благодаря начатому Абдеррахианомъ III 

н1ен1ю правъ нацюнальпостей. До пего арабск1я войска всегта бьЫ> 

низовапы такпмъ образомъ, что каждый отрядъ состоялъ изъ 

одного племени, глава котораго командовалъ имъ. При немъ-же отД̂ 

от})яды войскъ составлялись помимо родовыхъ отнотепШ.' Таки1а'Ь 
зомъ затруднялись возмущения, такъ кагл> и солдаты, и офицеры 

ул<ъ такъ близки другъ къ другу, а потому охотп'Ье подчинялись >' 

командующему. При всемъ томъ всемогущей майордомъ обладалъ 

мудрымъ господствомъ падъ самимъ собою, что никогда не нарупи'  ̂

минальнаго владычества псевдо-халифа. По положение его было 

непоколебимо, что двое изъ его сыновей унаследовали его саи'Ь! 

всякаго сопротивлеи1я съ чьей-либо сторопы. Лшнь когда АбД' 

манъ III (1 0 0 8  г.) уговорилъ Омаяда назначить его пасл'ЬдппкояЧ’ 

стола разразилась гроза. Но ни одному омаядскому принцу не 

вповь основать владычество своей дипастйц Кордова стала респ)'̂ ’’ 

а кром'Ь того всюду возникли мслк1я арабск1я, берберск1я илИ 

государства. Въ Севиль'Ь арабск1е Аббасиды основали династпо, ''I 

жавшуюся около 70  л^тъ. Приблизительно столько-Л№ времени^ 

въ Грепад'Ь берберск1е короли, въ правлен1и которыхъ процв'ЬтаЛ* 

мирпыя искусства, хотя пе столько благодаря имъ, какъ благодаря 

ген1альпому визирю— еврею Самуилу га Леви (8апте1 Ьа Ье\у1)- 

собой разумеется, что христ^ансюя государства на севере полу*’̂  

воспользовались распаден1емъ арабскаго царства для значительных*  ̂

товъ. Такъ, Альфонсъ VI добился въ 1085  г. сдачи Толедо, опус̂ *’ 

предварительно всю Апдалуз1Ю до крайняго юга.

Мутавиду Севильскому грозила такая опасность, что онъ, двй  ̂

отчаяп1смъ, обратился съ просьбой о помощи къ лицу, отъ кото]К1Г<’’ 
онъ самъ отлично иопима.чъ, грозила опасность всему его царств 

середип!’. одинпадцатаго столетия появился въ среде ЗангаджскиХ'^’ 

беровъ святой, Абдалла - ибпъ - Язипъ - эль - Гузули (АЪйаПаЬ ШЛ



СизиИ), пропагандировавши! между своплш соплемспштиами самый 
)Г1й псламъ, придерживаясь буив'Ь учеп1Я Малика. Его привсржепцы 

и прозваны мурабптупамп или людьми - Рабита, по свонмъ избамъ, 

ноторыхъ опп временно жили па одномъ островЪ Сенегала. До 1080  го- 

почти весь Магхрпбъ (Ма§'11г1Ъ) до Алжира былъ во влад'Ьн1и 

)авидовъ, Альморавида— танъ по иснанскп иазыва '̂шсь Мл»абиты,-—

(̂ фа пбпъ Тафшппа (^и5иГ 1Ъп ТайсЫн), который устроплъ свою 
1денц1Ю въ новооснованномъ ЫарракутЪ (Марокко). Этотъ Юсуфъ согла- 

ся оказать помощь Аббаспду, по въ пылу срансеиШ онъ раззсрплъ 
ти всю мусульманскую Испанпо, въ особенности Кордову и Гренаду, 

йако это могущество, во время котораго фанатикъ-факнръ истребилъ 

|[ж1емъ всю культуру Андалуз1п, длилось но долго. Альморавиды не 

|лп противостоять безпрерывпымъ пападехиямъ со стороны хрпст1ан- 

гхъ государствъ, т'Ьыъ бол'Ье, что силы ихъ требовались для борьбгл 
родной страп'Ь ихъ династш— па Пспан1Ю опп всегда смотрФ/п! лиить 

аъ на провин1цю африканскаго государства. На этогъ разъ прип1- 
сь бороться нротивъ другого берберскаго племени, нротпвъ Масмуды 

[азтиЛа) у которыхъ появился новый махди. Мохамедъ ибыъ 1умартъ 
1о11агатес1 1Ьп ТгЧт^гЧ). Такъ какъ Лльморавиды были посл-Ьдователямп 

еп1я Малика, то новый махди и старался прим'Ьнить къ своимъ ц'Ьлямъ 

Й'Ье философское учен1е Ашари. Разными софизмами, которыми онъ но- 

асалъ глуповатыхъ факп (РакШе) Альморавидовъ, онъ съумЬ1ъ внушить 

^  опасен1е, что ихъ буквальное толкован1е словъ корана грозитъ опас- 
бтью едипоболаю между т'Ьмъ какъ его последователи, мь, мпваххедпиы 

й Мз’̂ ууасЪсЪесИп), в'Ьруюпце въ едипобож'ю, изб'Ьгают'1. опасности 

Деть въ многобожге. По сколько бы онъ ни носился съ этимъ догма- 

||1ескимъ мусоромъ главнымъ д'Ьломъ для него было шштское в'Ьровап1е 
5 непогрешимость алидскихъ пмамовъ, съ молчаливымъ предположен1емъ, 

въ его особе воплотился имамъ. Будучи очень осторо^кпымъ, онъ 

постепенно выступалъ съ этимъ догматомъ. Когда эти алыптваххе- 
Лн, или, какъ выговариваютъ испанцы, альмогады, свопыъ оруж1емъ 

■ончательно уничтожили могущество альморавидовъ, то пи одпхгь изъ 

^могадовъ не сомневался въ томъ, что ихъ тогдашнШ глава не только 

1̂ Ди, но п халифъ Черезъ несколько летъ мусульманск1я провипщп 

«1ан1и были въ его рукахъ. Хотя это каясется невероятпымъ, однако

V фактъ, что п е р в ы е 'властители этой дииаст1и не только нокровитель- 

^оваци искусству и науке, по н выказали некоторое попиманш того и 

'Угого. Это явлен1с т1ельзя объяснить однимъ линш вл1ян1емъ андалуз
кой культуры- оно было последств1емъ того интереса, которое питалт. 
^чархъ къ философской системе Лнгариса. Темъ не мехгЬе, уже при , 
'стьемъ альмогаде знаменитый Ибнъ Рошдь (Аверроэсъ) былъ .заключенъ 

ь тюрьму за свое свободомысл1е. Съ этихъ поръ паступаегъ ретрогадное 

щжен1е свободы науки, а также и политической власти. Когда халифъ 

й.’мунъ, уступкой десяти крепостей, обезпечилъ себе со стороны .Ферди- 

1нда Их Кастильскаго вспомогательныя войска для укрощен1я возстан1я 

ь Марокко (1229  г.), то владычеству его въ Пспан1н пригаелъ кснецъ. 

*ь Лфрике-ясе альмогады лишь въ 1269 году пали подъ напоромъ сенад- 

скихъ берберовъ.

I гклльвлльдъ. ' о
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до ; 246’ г-аа вся Пспагпя была отнята у мусульманъ, за пси 
чен1,емъ маленька . т.чяжества Гренады. Блад1;тели его, и^юпсходившхе 1; 
древияго араОскаго дворяиства, могли удер:каться лшпь въ качеств'Ь да; 

нпковъ Ферд1шаида Кастнльскаго. Достойно удивленья то обстоятельств 

что это княжество Назопдовъ процв1̂ та,'10 еще 250  л1;тъ. А раб ск ая  з. 

падная культура зд'Ьсь расцв'Ьла еще одинъ разъ, и ярптомъ, какъ 1 
увпдимъ поздггЬе, достигла высочайшаго расцвета. Ь а  с̂ аИЪ ЧИ аШ 
«иЪтъ поб'Ьдптеля кром-Ь Аллаха» таковъ былъ лозупгъ строителе!! Ае 
гамбры. По 11'ь несчастш па этотъ разъ появился победитель въ ляг 

христ1аппна Фердинанда (1492). При канитулятдп, на которую бш 
вынуждепъ согласиться поатЬднШ пзъ Иазоидовъ, Абпъ Абдалла Могамег 

(Баабдиль), онъ приложилъ вс16 усилия, несмотря на грозящее ему надеН" 

выхлопотать бол-Ье сносныя услов1я и для евреевъ. Этотъ благородный с 

поступокъ останется занисан1гымъ на скрижаляхъ истор1и.

Но Богъ христ]анъ оказа.’1ся бол1;е жестокимъ и коварнымъ, 

Аллахъ проклятыхъ мусульманъ. Въ благодарность за терпимость, котору’ 

всегда оказывали христханамъ мусульмане, эти посл-Ьдпье подверг.ии' 

пнквнзиторскимъ 1:ресл’Ьдован1ямъ.
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Литература.

Во главЬ лптературныхъ произведен!!! исламистскихъ арабовъ стонг 

Коранъ  ̂ т. е. редактированное во времена халифа Оемана (ОгЬтаа) 
бран1е откровен1й или корановъ Магомета. Но и до Магомета существ1’ 
вала арабская литература, давно заглохшая литература сабеевъ ‘’' 

юго-запад’Ь полуострова, отъ которой нып'Ь не осталось ничего кр*** 
наддисеП, выр-Ьаанпыхъ на камн’Ь. Изъ поэз1п язычниковъ сЬверпой Арав'» 
у насъ сохранились довольно значительные отрывки. Стихи ихъ иМ'ЬЮТ 

вполн’Ь опред1Ьленную метрическую форму, сродную греческой или рпмско» 
п обладаютъ риемой, повторяющейся въ первой строкФ стихотворенхя р 

начал!; и въ конц!;, а зат1;мъ находящейся лишь въ коиц'Ь стих» 

Лзыкъ одпнаковъ, такъ какъ эти поэты появились въ одно и то же врем- 

въ У1 стол'Ьт1и, и въ одпомъ и томъ-ясе культурномъ сло'Ь.
Бол1&е тонкая д1алектическ1я различ1я не могутъ быть усмотрел'*' 

благодаря несовершенному письму, самыя грубыя ошибки, вЬроятно, бы.>' 
сглажены нереппсчикамп. Но сл’Ьдуетъ полагать, что странствуюЩ1е п'Ьвц» 
я1;сколько сгладили свои д1а.]1екты во время своихъ страиствованШ, Д-* 
того чтобы ихъ легче понимали въ чуждхъ странах'ь. Поздн'Ье арабсв! 

филологи соединили въ сборники эти стихи, изъ которыхъ главиейШ; 

моаллакшпы п мофадад1яты (МоаИада,!, Мо&й(За1у.]а1;). Моаллакаты пр' 
обР'Ьли особенную популярность благодаря легенд’Ь, что будто они' бы'‘ 

вышиты золото;,1ъ па драгоц1;пныхъ коврахъ и выв'Ьшены ыа КаабФ, к 
Мекк!;. Пазвац1е ихъ, собственно говоря, 31гачитъ только драгощьн'НШ 
Уже въ древн1я времена правила стихосложеи1я иодобпыхъ стихотворен! 

пли казидъ приняли стереотипную форму. Они начинаются уномииа 

н1емъ о покинутое м'Ьстожительств'Г. племени, къ которому принадл» 

жит'ь возлю''лен11ая поэта или его героя. Зат'Ьмъ поэтъ обращается ь



вообра-.каемоиу товарищу съ просьбой остановиться п высказать свое 

мн-Ь1це объ этихъ с.тЬдахъ ысселенШ, о кучахт, золы, о кольяхъ палатокъ. 
Къ этому поэтъ прпсоедпняетъ эротическую часть, жалуется на разлуку 

съ возлюбленной, трогательио восп’Ьвая свое горе. «В'Ьдь Господь, создавая 
свопхъ рабовъ, вселплъ нмъ любовь къ лсспщипамъ п радость этой любви». 

Ь’ончается стихотво1)е1пе обыкиовеппо робкою просьбой поэта подарпть ему 
что пибудь.

Оиъ сЬтуетъ па продоллсителыюсть свопхъ страиствовапШ, па за- 
трудпеп1я, испытаппыя имъ, несмотря па свою храбр(>гть и несмотря па 
благородпую расу своего копя. Но настоящая казида'йе кончается такъ 
скоро, какъ пашъ пабросокъ; лирика нграетъ въ ней лпщь незпачптельпую 
роль. Древп1й ноэтЧ) попадаетъ въ пастоящИ! свой элеиептъ лишь когда 

д-Ьло идетъ объ онисап1Яхъ, будь это описание пейча̂ кей, пли пебеспыхъ 

лвлен1й, орулая или лошадей, верблюдовъ, нтпцъ летя'дпхъ стаей пли 
б1;гун1,пхъ стадъ газеле!!.— Такимъ образомъ стпхотвореп1я-моа.'1лакаты со- 
дерлсатъ обыкновенно сто стпховъ; всл'Ьдств1е этого, они съ эстетической 

точки зр'Ьп1я лпшь весьма мало поэтичны.
Когда Д'Ьло пдегь о радости пли о гор'Ь, о непавпстп плп любви, 

гп'̂ в'Ь пли презр'Ьнхп, то мы можемъ сочувствовать страстной р'Ьчи древ- 

пихъ поэтовъ, которые пер'Ьдко были и поэтами,̂  и рыцарями. Но по- 
дробпыя описап1я, составляющая цФлое стихотвореп1е, никогда не могутъ 
быть поэтичными. Арабск1е филологи, которые комментировали п обрабо
тали древн1я стихотвореп1я, мало поппмаютъ поэзио, п обыкновенно огра
ничиваются выражен1ями восторга по поводу необыкповепныхъ выражен1й 

и изящпыхъ оборотовъ р'Ёчп. Эта ограниченность въ оц'Ьнк'Ь для иасъ 
тЬмъ чувствительп'Ье, что эти филологи пер'Ьдко сокраща.1и аптологпче- 

СК1Я стихотвореп1я, въ которыхъ подчасъ были иаилучнпя м1Ьста. Пере
дать казиду въ полпомъ ея состав'Ь подчасъ певозиоркпо. Отд'Ьльпыя 
части ея почтп не пм'Ьютъ связи между собой, что видно пзъ выше при- 

всденпаго нами анализа, а отд1>льныя строки по мысли и по синтакси
ческому своему составу составляютъ и'Ьчто единое. Вотъ почему весьма 
легко произвольно толковать или ур’Ьзывать, а для к])птпкп въ боль

шей части случаевъ невозможно применить абсолютно верный масштабъ. 
Этотъ посл1;дп1Й еще бол'Ье затрудняется т'Ьмъ обстоятельствомъ, что 

благодаря полной испорченности вкуса въ ноздн'Ьйшей техник!;, поэты, 
живш1е въ большихъ городахъ, будучи связанными господствующей модой, 
придерживались шаблоновъ поэзнг бедуиновъ. Такъ, папр., изв'Ьстный исто- 
рякъ литературы Ибнч> Котаба говоритъ: «Поэту пов15Ишихъ временъ 
]1б дозволяется исправлять манеру древпихъ; папр. остапавли1заться въ 
населенномъ м'Ьст'Ь или отдыхать въ каменпомъ здашп въ то время, 
Г1акъ древп1е останавливались въ пус,тынпыхъ мФстахъ, въ палаткахъ, 

или 'Ьздить верхомъ на ослахъ и мулахъ, въ то время какъ древнье 
•Ьздили на верблюдахъ, или находить нр-Ьсную, текучую аоду, въ то время 
какъ древнхе пользовались мутной, пспорчепной водой, или, во время иуте- 

шсствШ, странствовать по м'Ьстпостямъ, гд!; цв'Ьтутъ иа])циссы, розы и 
мирты, такъ какъ таковыхъ въ пустыняхъ не было».

Къ счастью, бол’Ье ген1альные изъ числа ноздп'Ьйшихъ поэтовъ освобо
дились отъ этихъ ст'Ьснительпыхъ ограничен1й. До рядомъ съ тяжело-
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в-Ьсной ка.'!ПДОй древнхе писали п коротк'ш стпхотворен1я па разные случав 

311аме11И'гЬпш1е поэты древнпхъ временъ сл'Ёду10щ 1е: Амрульнапсъ (Лшги!'] 

^а^5), Тарафа, Зогаиръ (2о11а1г), Лсбпдъ, ’Лмру ибпъ Кульнуагь (’Апп'® 

1Ъп Ки11;Ьгип'), ’Лптара п Гарпвъ ибнъ Хнллиза (Иаг11;11 1Ъп 

Сл-Ьдующ1я строфы перваго изъ вытепазваипыхъ перепосятъ насъ во вр̂  

мепа язычества, съ его идеалами:

Тяжела была мнЬ разлука.
Теперь-же для меня она не тяжела,
II дума моя пе занята бол'Ье 
Никакими д-Ьвушками.

Я распрощался съ глупостью.
Но все же я доролсу Т1)емя вещами 
Въ веселой яспзны.

Первая нзъ нихъ— это придавать бодрость 
Собутыльннкаиъ,
Чтобы они передавал!! другъ другу 
Полные, п1я1япйеся м-Ьхи.

Вторая— это скакать па коп'Ь,
Взрывающемъ копытами пыль,
Нападая на стаю дхгкпхъ зв’Ьрей,
Когда она считаетъ себя въ безопасности.

Третья -Ьздпть на верОлюдахъ по непзвЪдаинымъ страпамъ, 

ночь опутала землю свопмъ темпымъ покровомъ, пзъ пустыни папр!'̂  

ляться къ городу, завязывать зпакомства п веселиться. ИоатЬдиес—  

целовать женщину, орошенную аро.матами и взирающую па младеИ"'' 

разукрапхепнаго амулетами, которую лсалобы мои трогаютъ, плачъ 

оторчаетъ, п которая, опасаясь, чтобы опъ не повредилъ себЪ, обраШ‘1̂  

свои взоры на него.

Въ поэтическо!! антолог1и Гаыазы арабск1я поэтическ1я произведу!'. 

распредЬляются па сл1;дующ1я группы: героическ1я п'Ьспп, оплакивг"' 

умершихъ, восхвален1Я. доброд'1-.тели, эротическ1я п'Ьспи, пасквили, 

блюдпыя, оппсап1я путеншствШ, шутливыл п’Ьспи, и паспвили па л'** 

щинъ. Въ печальпыхъ П'Ьсняхъ отличились и женщины, а между Ш ', 

въ особенности Гапза (Напз^Ч), настоящее имя которой было ТумаД!'!̂ , 

дочь Амру. Стихи, въ которыхъ вдова оплакиваетъ умершаго сво̂  

супруга, полны чувства.

«Я клянусь, что глаза мои никогда не осушатся, что глава 

навсегда останется покрыта пепломъ' въ гор'Ь о теб1̂ . Гд’Ь можно б!"* 

встр'Ьтить человека, подобпаго теб1;, такую опору въ б̂ д-Ь, такого уО?̂ , 

наго В1> сра:кен1яхъ. Гд'Ь только опускались копья во время паиадсИ  ̂

тамъ груда, его открывалась на встр'Ьчу смерти,’ и смерть окрасила 

въ багровый цв'Ьтъ». ,
Изъ того, что было сказано вьппе о д1-,лахъ Омаядовъ, легко заК^, 

чить, что въ Дамаск1; благоволили къ и'Ьвцамъ добраго стараго врем̂ '̂ !, 

Изъ пнхъ выдающееся Джериръ и Фараздакъ (-1- 728), пр1обр'Ы*’!,, 

изв1;стиость своею поэтическою обоюдною перебранкою, а таюке хрис'Г*'̂ , 

пипъ эль Ахталь. Люди врод4 1езида (Хех'к!) чувствовали себя 

лучп1е въ кругу рабынь, подпосящихъ имъ запрещенное вино, неЛ̂*'’’ 
в'ь мечети. •

«Моя девушка живетъ въ Матирун!!, когда муравей ножретъ ^

-- 68 —



что было собрано въ мураве^глик!;. По когда иаступаютъ вес8ни1е дожди, 

ее охрапяеп, храмъ въ ДпшплигТ.,— палатка возл1& лавочкн трактирщика, 

окруженная зр'Ьющнми маслпнамп».

Случалось II такъ, что царевна бол'Ье восхищалась ноэтомъ, не

жели это допускалось 11р11лнч1ям1г. Поэтъ любви Вадуахъ былъ никазанъ 

чозориою смертью за такое пр11ключе1пе. Самый изящный, но п самый 

распущенный пзъ ноэтовъ былъ эротпческШ поэтъ Омаръ пбпъ абн ГабГя 

(Отаг Ил! аЫ ЕаЫ ’а).

«Мы бес11дова.1Н, п я увнд'Ьлъ свободно лица, красота которыхъ 

Ь̂1ла слншколъ горда для того, чтобы закрыться покрываломъ. ОМ; меня 

узнали, но притворились, будто по знаютъ меня. Он!; шутливо гово

рили; «Это чужестранецъ, который не знаетъ, гд!! бы приотиться». Он1-. 

’̂бм'Ьнивалпсь любовной прялссй съ о'дураченнымъ ими чслов'Ькомъ, который 

Давалъ имъ саженями, а получалъ аршинами».

Родствепный по духу Омару былъ Абу Иовасъ (АЬи  Nо\Vав). нрн- 

Дйорпый поэтъ Гарунъ аль Рашпда; онъ еще бол'Ье распущонъ. Литера- 

^Грныя произвсдсп1я несчастнаго аббаспдскаго прпнца, ибпъ эль Мута 

иЬп с1 Ми1;а) дышатъ такой глубиной чувства, такой тонкой наблюда- 

®̂-'1Ьностыо, что напомппаютъ подъ часъ Гете. Муталабби (т 965  г.), 

'̂ораздо остроумн’Ье, но менФе ыатураленъ. ГлубокомысленнЁс всЬхъ былъ 

‘̂ ■'•'Ьцой Абуль ала аль Ыа’арра (х  1057  г.) (АЪи1 а!а а! Мйагга), жпвиГ1« 

'Ч'ч двор'Ь Зейфеддаула. Въ качеств!; ролнгшзпаго скептика и свободо- 

''Ь1слящаго ппсателя, онъ особенно попятепъ и доступеиъ намъ.

«Ыародъ возложилъ свою паденсду на БогочеловЬка, который дол- 

руководить толпой, когда она, безпомощпая, ищотъ снасителя. По 

лишь заблунсдвп1е, ибо лишь разудгь есть божрствеппый руководитель, 

васъ утромъ и вечеромъ, какъ опытный проводпикъ».

Онъ былъ не только самымъ свободомыслящимъ человЬкоыъ своего 

Ремспи, но молсетъ занять м’Ьсто въ рядахъ самыхъ свободомыолящихъ 

.̂ Дей вс'Ьхъ времонъ. До сихъ поръ псламъ не произвелъ равнаго ему. 

Р‘1бская П0 Э31Я поел!) пего стала постепоппо падать.

 ̂  ̂ Но за то въ одной исламистской области ипдоевропсйско!! расы и 

,‘̂ ‘1*сидскаго языка, открылся для поэз1п новый богатый источникъ. Съ 

^Рабскимъ завоеваи1емъ, въ 11ерс1ю нрошпио много арабскихъ словт., по на- 

1’̂ Диый языкъ все же не былъ никогда вполн* выт1;сиепъ; а когда, по 

,1 ?■!'' увеличивающагося раздроблен1я арабскаго государства, восточныя 

Ровипц1и стали прюбр'Ьтать больше самостоятельности, —  народный: языкъ 

•"•стро сталъ литературнымъ. Персидская лирика отличается отъ б9л1’.е 
арабской въ двухъ отношоп1яхъ. Посл'Ьдняя, по большей части, 

,.̂ ^̂ ’Ьреиио сплетается съ историчсскимъ фоном ь, такъ что часто понять 

 ̂ возможно лишь тому, кто знакомь съ событиями, на которыя она па- 

Каетъ, хотя эта условность понимапхя далеко не настолько зпачителььа, 

это утверждали схоластики и толкователи. Персцдск1й поэтъ, благо- 

присущей его пароду способности къ отвлеченному мышленио, отно- 

свободп’Ье II непринуждснн'Ье къ своему предмету, а потому лучше 

 ̂ УМ’Ьлъ отр-Ьшиться отъ ограпичеппаго, индивидуальнаго опыта и в(>з- 

‘'<̂ ахься до оби;ечелов'Ьческихъ воззр1ш1й.

Что эке касается стилистической стороны порсидской поэзп!, то въ
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этомъ отношен!!! о ней нельзя высказать такого благонр1ятиаго -М 

Она составляетъ контрастъ съ древне-арабской поэз1еп, отличаю 

точпьшъ, .'шконцческн.пъ языкомъ, настоящей наблюдательпостыо, н 

ностью картннъ и в'Ьрнымп сравненхямн. О лерспдской-же иоэз1П 

сказать то, что въ учебнпкахъ п въ нодобныхъ лптературныхъ пр 

ден1яхъ говорится вообще о восточной поэз1и, а именно, что она 

чается цв'Ьтпстымъ языкомъ н занутаннымп оборотами р’Ьчи. Пе 

значптельнымъ лпрпкомъ считается Рудегп (Кис1е§0, который, кром'1 

лредпринялъ переводъ нндусскаго сборника С1:азокъ, Калпла п Дпм 

поручен1Ю князя саманпдовъ Назара II. Ыладнпй его современникъ, Д< 

началъ эпическую обработку древне-иранской героической поэдгы— I 

Наме. На долю турещсаго султана Махмуда въ Газн* вынала честь, з 
чающаяся въ томъ, что одинъ изъ велпчайшихъ энпческихъ не 

в'*ем1рной литературы, Фирдуси (Р1гс1ик) докончилъ, аспвя при его , 

1Иахъ-Иаме,  ̂ или книгу царей. Дакики усп15лъ докончить лин1ь 1 0 0 0  С1 
та1ьъ какъ былъ убитъ своимъ возлюбленнымъ, турецкпмъ рабомъ. 

дуси-же, въ своей неред'Ьлк'Ь, нанисалъ шестьдесятъ тысячъ дво1 
^рокъ. Арабы никогда не нисали риемованныхъ эппчсскпхъ пропзпе 

Но утвер}кдеп1е, будто арабы или вообще семиты не обладали тала 

къ эпосу, совершенно невТ.рно. Оиисаиш сражепШ, бывшихъ во В1: 
язычества и въ первые годы ислама, набросаны съ такой иаглядпс 

драматической жизненностью и поэтическою наивностью что пхъ I 

пначе, какъ эпическими разсказами, такъ какъ’ лин1ь выше 

знайрт. качества, а никакъ не пустыя формы врод'Ь риомы, нл 

0 1 Рьшш классификацш. Кром'Ь того, встр-Ь^аются бо

лицами ’ чтобы по только разбить на д1алоги между разли'

-эпиком; можно сч и т1?ьТ и ?а ш Г г '^  Фирдуси величай

особенно ИЗВ1.СТНЫ «кни гГ  А нроизведенШ кот
(ЬаНа, МесТзсИип) Александра» и разсказъ «Лайла и Медл

пзъ Н1ираса ^^твопепт^*^^ '̂  ̂ Персш поэтомъ былъ Саади (-]- 6 9 . 

содержап1;ей, ’то въ проз* “  «Гюлистаиа» (садъ Г
смягченнаго мудоостып- стихахъ, правила жизни благоч^

а потраченная напрасно Ш 1знГ 'вш ва 1а вспоминалъ протекшхе 
замп слезъ я пробуравитъ твепягт ? глубокую печаль;

сл .̂Ду.ощ1е, моему Г с т ^ Г , 7 т и Т " " ’ "

его Д - - ..-  ж ш и и . Не'усп*.'

вести во СН1; пятьдесятт тЬтт я Дымъ. Ты могъ беззаботно

дней? Да будеи, стыдно \>;Ьниви еще и на
дачся барабанный бой я пит. Г’ принимающемуся за работу!
нутешеств1я насталъ а застегнулъ еще ранда своего. 

П5т<?шественнпку придется откач^^Г.^®"’"̂  наслаждаться сиомъ, такъ

, «Проникнувшись этими странствования»-
в- уединеШе, соб],ать скчадшт почелъ необходимымъ удал!

стереть со своихъ дощечекъ 1 “  “  Удалиться изъ обще

не вм1ипиваться въ безполезпые изр1^чен1я, и съ этихъ



«Лучше молча п не слушая ннчего, сндФть въ углу, ч1;мъ безъ
толку острить языкъ въ пустыхъ рЪчахъ.

«Въ это время одииъ нзъ мопхъ друзеП, сид^вшШ н1;когда со мной

верблюжьпхъ носилкахъ б'Ьдств1я, а также въ пр1ятпыхъ палаткахъ

■1Ю0В1Г, вытелъ но старой прнвычк'Ь ко мн*. По на его шутки н его

®̂сел1е, па раскинутый пмъ передо мною коверъ весел1я и остроум1я, я

далъ ему отв’Г.та» н т. д.

По С1)авнен1ю съ уднвительнымъ разпообраз1емъ твореп1Й Саадн,

5 0 ГО поэтичсскаго фельетониста, брызжащаго блестками ген1я, подблтодныя

С '^^обовныя н'Ьсни еще бол'Ье понулярнаго Гафиза (ЬМПз), разум'Ьется,

О'ТЬе однообразны, но за то он'Ь обладаютт» больнтмъ очаровап1емъ н

РРлестыо. Европейсюй читатель зам'Ьтитъ, конечно, нрп чтен1и, что любовь

оэга никогда не избираетъ предметомъ' лсенщнну, но всегда— чернокудраго 
1'аоа

«Встань, випочсрп1й, обнеси чан1у кругомъ, а зат1Ьмъ ласково поднеси 

'111'Ь, ибо любовь, казавшаяся сначала легкой, вызвала безчислешюе 

^'ожество затруднен1й. Надежда на то, что восточный вЪтеръ разнесетъ 

Ро.ма'1'ъ чтихъ кудрей, была причиной тому, что вс1; сердца окропилис1> 
‘Ювыо, благодаря нхъ кудрявымъ кольцамъ.

||Ут * Окрась коверъ виномъ, если такъ нрикажетъ это старый хозяпнъ; 

д' ’̂̂ ^сственникъ, столько изъ'ЁздившШ, знаетъ веб пути и дороги. 11ре- 

I;, '‘■’*с«-ли я наслажден1ямъ въ дом11 друга моей души, въ то время, какъ 

^^•ополъ е;кечасно нсалобно напомннаетъ; пдемъ дальше! Темно, ночь, и 

 ̂ •Юц'Ь волны и в'Ьтровъ таится ужасъ. Могутъ-ли понять мою тяжелую 

'̂ |)о ^ т'Ь, озкидаюнде тамъ у берега въ легкомъ од'Ьяпп!. Злорадство на- 

1|̂, ‘̂ п,-(о х1;пь на вс'Ь мои д'Ьян1я-, не осталось и одной тайны, которая 

Обратилась бы въ сказку во вс’Ьхъ круагкахъ. Если, Гафизъ, ты но- 

отремлен1е къ покою, то не забудь правила: если теб'Ь уда- 

'* ЛаЛтн то, что любишь, то откажись отъ всего св'Ьта!»

)1„ Д1еЗкду т'1;мъ, въ омаядской Испапш, любовь къ н'Ьп1ю— арабовъ соеди- 

'‘Ро приролгденнымн поэтическими снособпостями— андалузцевъ, что

очаровательную, безнрим'Ьрно богатую литературу, стоящую, по 

Пр. “'’а понятнььмъ иричинаыъ ближе къ нашимъ чувстваиъ, ч'Ьмъ пропз- 

||о̂| Востока. Саидъ ибнъ Д?куди (бай! хЪп ВйсЬйа!, 900), рыцарь и 

5̂ пм^етъ бол'Ье древне-арабскШ характеръ:

('.1;̂  «Съ т'Ьхъ норъ, какъ я услышалъ ея голосъ, душа моя отлет'Ьла.

звуки остави.иг во мн'Ь литнь печаль. Б’Ьчно, в1;чно я вспоминаю 

'*о’,.,'̂ '’̂ Угану: я ее никогда не видалъ, а подарилъ ей свое сердце. Къ ея 

“̂ бленному имени, которое для меня выше всего па св'Ьт!’», я взываю 

•''аасными глазами, какъ монахъ взьгеаетъ къ икон'Ь». •

, Къ ноатамъ новаго направлеи1я принадлежатъ Яхья ибнъ Гакамъ 

А]а 1Ьп Накап!) и Саидъ ибнъ Ыундгизъ (8а1с1 Ли МипйЫз), жив1п1е 

о̂цд̂ '̂̂ еств'Ь придворныхъ н^вцовъ при Кордовскомъ двор11 (въ 850  г.).

‘̂ско-арбскихъ ноэтовъ— легюпъ, и мояспо было бы ]гаполнпть тоыы 

'■>'0ц^®Р‘̂ изведеи1ями, довольствуясь даже выборомъ лучшаго изъ того, что 

< »̂асти отъ забвен1я. Прнведемъ здФсь чудныя р1Ьчп, которыми 

Устный восн'Ьваетъ Гибра.’1тарскую ска.1у.

'<^па возвьпнаетъ чело свое къ небу, а черный покровъ, сплетенный
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изъ 0б.1̂ 1Г-0В7., спускается съ ея плечъ. По вечерамъ главу ел .украша»!' 

тпчио в'Ьпцомъ, зв1^зды, плывущ1я тамъ, высо 1 :о, точно червонцы- 

опускаются кружевныя кудрп лхъ на ея чело, и лаская его, 

ютъ съ неп по ночамъ. Зубы ея пскрошнлись, потому что, съ т’Ьхъ  пор’ 

какъ она стремится вверхъ, она безъ усталп грыа 1 а скалу стол'ЬтИ!. 

пережила уже всЬ парем-Ёны судьбы; подобно н огоннщ ку , подгоняюШ‘'’ 

свопмп п-Ьснямп верблюдовъ, она гнала внередъ вТ.кй. Она  Д1 ыслямн блЯ 

Даетъ въ прошломъ, въ настоящемъ п будущем7>. Такъ , обреиснся®' 

тайнами, она мрачно, загадочно глядитъ въ мрачную пропасть, открыв 

у ея ногъ».

Музыка и п'Ьн1е т1;сио связаны съ поэз1ей. Какъ у всЬхъ народ®’ 

такъ и у арабовъ, то и другое возннглп въ глубочайшей древности, ' 

судя по ув'Ьрешямъ арабовъ, пЬн1е, ' какъ искусство —  нроисхо;Ч| 

и1я ппострапнаго. Рабъ - чернокожШ, ибнъ Ыузад;кихъ (МпйаДйзсЬ!*^ 

кл1ентъ знатпой меккскоп фамилш Ьапи М а с Ь х и т , услышалъ одна>1̂  

какъ разсказываютъ, п’Ьн1е перспдскпхъ рабочихъ, занятых'ь исир̂ ®̂; 

и1емъ Каабы. Опъ запомнилг эти мелод1И и нодобралъ иъ нпмъ араб*̂  

п’Ьсни. Его прци-Ьру нашлись ревиостные подражатели. Пбнъ Сора1У 

(1Ъп 8ога1(15с11), Гхаридъ (ОЪ апЛ) и Маабадъ (МааЪас!) считаются 

мымп зам'Ьчательпымн изъ его учепиковъ. По словамъ другого иреД»’ 

пбпъ Музаджихъ перенялъ визант1йск1я мелод1и. О Маабад!', разсказьш»*® 

что онъ обуча1Ъ п'Ьи1ю д^вочекъ - рабынь, и потомъ торговалъ 

Иесьма в-Ьроятно, что пбнъ Музаджихъ Д'Ьйствительио такииъ иуТ' 

изучп.чъ искусство п'ЬнГя. По было бы странно приписывать лить 

особ!, посредничество въ этомъ д1зЛ'Ь. Въ Арав1и было много м’ЬстЪ, 

гораздо удобц'Ье было изучить визаиттское или исрсидскос п’Ьн1о, 

къ Мекк’Ь. В'Ьдь внзаптШцы и Сассаниды были непосредствепиымп 

дямп бедуиповъ на сЪвср'Ь, а въ Байран'Ь, Оман!! и въ Счастливо!^ Ар‘ 

съ давии.чъ поръ персы были колонистами. А потому невозМожио изМ’Ы 

время, пли указать точно на каналы, по которымъ проникли вЪ 

островъ чулсестраниыя мелодиг. По то значение, которое им1Ьли нсепШ^ 

п-Ьвицы, наводить па предположеп1е, что значительный контингсптъ 

1)011ъ въ музыкальиомъ искусств'Ь составляли рабыни. А потому объ I' 

Музадлспх'Ь можно съ достов'Ьрностыо линц> утверждать, что онъ  ̂
одипмъ изъ пзв’ЬстнЪЦшихъ п'Ьвцовъ и древн'Ьйшимъ г.чаво̂ й 1пколы. М 

скос слово: «йаттага» флейтистка, арамейскаго ироисхождеп1я и 

чаетъ ни этомъ язык!, просто па просто распутную • Д’Ьвуш ку. Во 

мепа Омаядовъ эти артистки допускались ко двору, а богатые люди ' 

тили 311 хорошихъ п'Ьвицъ, которыя служили пмъ и па.'южпицами, оГ 
ныя суммы.

Люопмыми ппструмептами были; тамбурииъ, флейта, литавры I- 

особенности .1ютпя (й<1), по струиамъ которой ударяли палочкой. ' 

ранилось обииц)ное сочин(;н1е, содержащее п'Ьсколько томовъ, на 

скомъ язьи^Ъ, со множсствомъ п'Ьсспъ и мелодШ къ нимъ. Такъ  въ оД’ 

мТ.ст'Ь сказано; «въ этихъ стихахъ се держится тяжелая и легкая меЛ' 

испо.шяемая бозъимяннымъ иальцемъ. И п 1акъ говоритъ, что опа вв*̂  

Лаликом'ь, а Амрч. говорить, что ее составилт. М уризъ; между ' 

Юнус'ь утверждаетъ, что одна мо.чод1я составлена пбпъ  М уризомъ, а
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ая— Ма.шкомъ. Но другому предположение Амра, мслод1я составлена Зур- 

>Уромъ изъ Тапфа, летая п тяжелая, исиолияемая средипмъ пальцезп..

пей есть и К а т а !  пбпъ Суранджа (11)и 8ига1с\8с1д. Если сл'Ьдоват!. 

'■аставлеи’шмъ аль Гашима изъ Пшака, то указательны!! палецъ чере

дуется съ безъпзгяипынъ. Есть также другая тяжелая мелод1Я Абдаллы 

чбнъ Муза аль Гади (АЬ(1а11а1г Ши Мйза а! ИасИ) п въ ней есть га- 

^адшъ (Нахас18с11)  исиолняемып мизпнцемъ н безъимяннымъпальцами» пт. д.

Эти оыпса1Г1Я мелодП! и мпогхя друг1я гораздо точн1ю гЬхъ, кагЛя 

Чаходятся въ исрифраз'Ь сврейскихъ нсалмовъ. Опп отличаются отъ этпх'1: 
'•ослЪднихъ гЬмъ, что въ общемъ выражены ясными словами. Т'Ьмъ ш 

|*'-‘Ч'Ьс, мы все же не въ состояп1п составить себЬ точнаго понят'иг обт 

'̂ ■'̂ пхъ мелод1яхъ, такъ какъ мы ие только не обладаемь 1готнымъ клю- 

но и ПС попимаемъ спецюльпаго тсхнпческаго зпачен1я п’Ькото- 

выражс1йп, напр. легкая и тяжелая мелод1я. Если судить по ны- 

‘“Шнему музыкальному вкусу семптическаго Востока, то эти мелод1и были, 

Роятио, крайне однообразны. Гнусливость 1гЬвцовъ, считающаяся к̂ ас- 

'''1РСК0Й манерой, основана также на древнпхъ традиц!яхъ.

 ̂ Поэз1я— создан1с язычества-, священная и свЬтская истор1я возппкли 

Ислам!). Посл'Ь смерти Магомета весь.ма скоро почувствовалась потреб- 

въ сборникТ. т’Ьхъ изр1;чеп1и пророка, которыя не иопа.п1 въ ьч» 

А та11ъ какъ лица, припадлежавш1я къ благо чести в ымъ круж1а1мъ, 

Довольствуясь одннмъ исполнен1емъ религшзпыхъ обязанностей, желал 

йо вс’1-,хъ мелочахъ частной лгизин подражать великому прообразу Божь}1го 

банника, то начали придумывать правила д.гя вс1)хъ воз.мо:кпыхъ дЪяиШ 

, ?<̂ <!ДпевноП жпзнп, даже для плевап1я п полоскап1Я горла. Если бы по- 

сОорппкъ (ИисИ1;11), былъ подлиппымъ, то сл-бдовало быприппсат1 
Одному лицу, 1№посредствеппо сообпигвшемуся съ Бож1имъ послапни- 

Поэтому утвердился обычай, всякШ подобхгый сборннкъ сиабжап. 

имеич. товарин^ей по оружпо, пока не дойдепн. до подобпаго 

Р*^мет{ика пророка. Напр. «Иамъ разсказалъ это 11б1>аги1>г1. пб1п. а.н.

«I,
110сланпик7> йож ш  и.мъл'ь оиыинивсти, пи1Д11 щлиид-л.ц

спратпвать; даръ ли это или милостыня? Если ему отв'Ьчалп; 

ц^'^остыня, то опъ говорилъ своимъ послЬдователямъ: «Ъшьте!» ко самъ 

1, 'Ьл'1, Если-же ему отв'Ьчали: «Это даръ!» то опъ хлопалъ въ ладоши 

съ ними». Къ солсал'Ьшю мног1е изъ этихъ «ИасШ Ь’овъ» вм'Ьст'1; 

Ц}-̂ ®̂Р®11поЦ книгой (8опас1 или ц1;пь иредапШ), под.южпы. Зпамепи- 

' систематическ1й сборнпкъ, больше всего подходящ!!! къ корану по

 ̂ ' ’̂ ости, составлеп'ь Бухари (ВисИаг!) (у  8 7 0  г.).

‘ Î1̂  ̂ Въ дух'Ь этихъ сборииковъ, съ тщательным!. упомипап!емъ ц1шп 

-'1̂1 ’ сообвдивтихъ предап!я, описалъ Лбпъ Ишаиъ ири дворЬ Аббасида 

«Жизнь пророка». Этотъ методъ применялся п къ истормь 

1'.г иаписавш!й «Всеобщую истор!ю» былъ Таба])и (при дворГ, Мамупа).
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(!С(,̂ '̂ 'ой исторш составитель еще ц'Ьликомъ скрывается за источниками, 

. вар1ад!и (готорыхъ П])едставляются па судъ читателю, безъ

утомить его повтореп!ями. За пимъ сл11дуетъ Нбнъ эл1. Аффп 

{ е! Л Ш ) въ 1 2 2 3  году; по этотъ посл1;дп1й бол'Ье с}*бъективе[|ъ и



риса, оиъ хроники - ломнпллд!!! Та

картину. Ве,а1чайш1й бытг мп-т-рт единую 11рагматнчс<'1:
Хальду.-ь (1Ьп историкопъ, 1К

ИИС1!, по былъ испаыскаго лъонгуг.-г Дпиастй!, родился въ ^
Кордовы (Иацап) н а п и ^ ?  ( 'М  ^Обг .) >)-ПО.,ъ Ха 1яиъ <

■|'ЬТ1Я, въ шестидесяти томахъ временп, однннадцатаго 

фпчесюя про11зведен1я, но боишрГг ^ '̂̂ ®Р“ '^®скаго содер;катъ н геог]

^ошшмъ паблюдателемъ н г-шг тпмгг о™1сап1я путсшествп!. ЫапоО'’
(а1 Маг1с1]51 -|- 1 2 2 9  г.). гт «строумнымъ былъ ШакД"

позиапШ своего времени 1екс\п-гпп составилъ пзъ географически

внткоиъ порядк-ь. Иснанецъ эчт К> эти св1;д'1ипя въ а.т1

' 1.;,1пгу т  I’-) еще раНЬ'

!п^сг  ̂ ™-™жеШе. особеи^етн^^о” *̂ '̂ ®̂’”  вселпрноП литературы вЫД“

п почт Уарабовъ отличаются сражен1яхъ н о  жизпЧ
ш  “аивностыо-м драматическою жизпешгос!'
№ л е н н ь .м и  къ эпосу, ест  не 1 см' Ьло
V  ыя про11зведеи!я не л.пг, "е, предполагать, что этого иптп чппТ

о ^ ^ Г п з ъ Т  безъ р ;,в м ь ^.Т е ;;„ч 'Г оП  фо,. ’̂

Корейшъ п о д л е я  родъ отъ В'ЬТВИ 5̂ ''

ва1йе етранствовапйг ео стороиы разбопиив*’''

>раще.К. >'*стамъ'въ царст'

1лавпымъ халифа- Другхе, во время

Мервапъ, братья нбнъ Бинтъ п-, этихъ разбоптII:^
онъ сказать „,р*''“ ‘“РФа изъ Таи. Ошг 1 такисе Багда-И’ ,

мы 1;сть |ге хотш^'^Г' поесть») «иутевой выкУ̂  ̂ ,

««  подарковъ мм " сТаз1-,1 отвЪтшш: «Во нстЛ
и хватился за ги ""«тимъ!» Тогда о ^  они ОТВ'Ь'Г'’’!,

•ч'Ьнн, а потомъ тгп заставилъ это разбойП>“’
даль былъ противъ верблюдовъ преклонит!’ |

и поиал? ; ? ^ ’ иопадаГш,?’ ^ "Ротивъ него. Но
били его кладь и «тр^дой, кот^т1^ врема стр’Ьльбы въ И̂ ',

•■•“сь въ б'Ьгство я того, па чтп ^  они оГГ

'̂-'’иалъ о 1̂ акъ ихъ пТ “  битвы, не взЯ̂  ̂
ЬшIа!̂ ТV "Р^”^ЛIОче̂ ^п хтоо„ - охватило ________ ,<|;'



который заклю'лглъ его тамъ въ темипцу. Но опъ воспользовался 

дастаткозп. присмотра со стороны людей въ одиу нзъ пяпшцъ, н бро- 

■’<’я вннзъ со сгЬпы темницы, прнчемъ разбились его ножныя паидалы, 

что онъ нхъ зак])утнлъ вокругъ одного бедра н бФжалъ. Но когда 

ночь, онъ отбнлъ канда7ы п бросилъ нхъ и, освободившись 

 ̂ «пхъ, пошелъ внередъ. Оглядываясь на-право ц па-л?.во, онъ зам'Ё- 

■ь ворона, который выщннывалъ своп перья н разбрасывалъ нхъ. Тогда 

^казалъ встр'Ьтнвтемуся с.му пастуху нзъ Лпгбовъ,— а Лпгбы это 

•'’юди нрппадлсжащ1с къ пез1у, ум'Ьютъ толковать дМств1я пгпцъ:—

® С1;а;кеп1ь ты о человек'!;, б'Ьжавшсмъ нзъ темпнцы, который, посмо- 

‘'“ ‘1ча.та на-право, ннче1’0 не увнд'Ьлъ. а носмотр1;вн1п послФ этого 

^адо, увпд’Ьлъ ворона на дерев’й, которыйч, выщннывалъ у себя перья 

•̂ збрасывалъ ихъ?» Пастухъ-же сказалъ: «Еслп р'Ьчь птлцъ правдива, 

®-Юв1;ка этого распнутъ». Эссамгарп сказалъ; «Тппупътеб'Ь наязыкъ!» 

■’ч̂ елъ дальн1е, а на ходу говорплъ стпхп:

I О ты, домъ, нзъ ];отораго я долженъ былъ б'Ьлсать, ты останешься 

незабвенпылъ, по я не цосЪи(у тебя. Для очей монхъ пасланс- 

вид'!;̂ !, облолкп К0 П1Й, встр'йтпть с1мсрть па пол1; битвы. Еслп я спа- 

° Лигба, то спасется но одннъ 1мужъ. Но еслп случится иначе, то 

ц Иугаетъ лишь твоя клятва. Я  впд'Ьлъ ворона на ‘дерев* Бана, кото- 

^̂ ^̂ Щппывал'ь п разбрасывалъ своп перья; вбропъ означаетъ л;гшен1с 
’ ‘1 дерево Ба,на— разлуку, такъ предсказываетъ зпамеп1е».

этого опъ персс'Ькъ влад'ЁН1я Кодаа, П01;а не достпгъ Одра 

 ̂ I гд'Ь онъ сд'Ьлалъ себя ыеузпаваемы.мъ, и доплъ и ноплъ скотъ 

и^томъ, воспользовавшись ихъ невппман1ез1ъ, сЬлъ на вер- 

духъ у'Ьхалъ, и помчался въ пзгибъ долины. Когда пасту- 

4 1 7  преследовали, но онъ, увид^въ расшпреп1е ущелья,

за пастоящ1й путь, йхадъ по пемъ некоторое вреля, но зат^дп»

1 что горы сдвигаются, узналъ свою опгибку и поверпулъ назадъ. 

оиъ уб'Ьдплся, что люди преградили ему дорогу, а потому сл'Ьзъ 

б'Ьжачъ въ горы до т'Ьхъ поръ, пока не достпгъ влад1и11й 

>̂̂,̂ ,,̂ ■̂‘̂ ада. Но голова его уже была высоко оц’Ьпепа; п, когда онъ 

1̂1ба Манпджа, онъ наткнулся па обоихъ сыновей Фаида ибнъ-

I, Изъ Факазъ и сказалъ имъ; «Дайте мп!; напиться!» Они напоили 

41), взгляпувъ на его лягкку и замЬтивъ св'1;ж1е атЬды ранъ, они 

Клянемся Богомъ, это Самгарп!» бросились па пего, опроки- 

*1г ® п насЬлп па его спину; но опъ отбивался отъ ппхъ, п они поз- 

сестру свою. Она спросила; «дадите-лп вы инЪ часть 

"О Н И  сказали; «да!», тогда она набросила на пего аркапъ изъ 

и такимъ образомъ они отвели его въ Медину къ Оемапу 

(О^Ьтап  ^Ьп-Иа^^ап) изъ Ыорра, бывшему тогда пам'Ьсх;1И-

же передалъ его племяннику убитаго Аупа для кровавой 

Уб” Эссамгари сказалъ ему; «Ты хочеи1ь убить меня, а не зпаепш 

я твоего дядю? Подойти ко мн'Ь, и я назову теб'Г, убШнъ» 

только отк^хить ему носъ; тогда закричали тому; «остере- 

'■‘'1 убилъ его. А между гЬмъ взялись за нлемя Таи

^ членовъ, братьевъ-разбойниковъ Багдаля и ^1ерваля, сыповсй

—  75 —



Кирфм. Соилеме11Ш1кп Таи сказали; «если вы пасъ захиючите въ темп 
го мы не сможемъ доставить вамъ впновиыхъ; пустите иасъ и мы я 
ихъ выдадимъ». Но оба брата, г^мъ временеиъ, жили въ пустын'Ь съзв1;1- 
п охотились па дичь, для поддоржая1я своеЁ лсизпи. Но, такъ какъ 

жизнь пмъ падо'Ьла, то. одииъ пзъ пихг, Й1ервачь, сошелъ съ горъ. 

дошелъ иъ пастуху, и вступилъ съ пимъ въ бес'Ьду, а пастухъ дал 
паппться. Когда онъ 1юсл1з этого улегся беззаботно отдохнуть, пас: 

пошелъ и выда.1ъ его, желая получить плату, пазпачеппую за ого го.’ 

и избавить свопхъ соплемепниковъ отъ закл10чен1я; его схватили: 
произошло во времена премппка и сына Абдэльмелика, Эльвалида (Б1\\'а 
Его привели къ Ооману ибиъ-Наяпу въ Медину, а тотъ вел'Ьлъ его! 
пить. Другой, Багдаль, поселился посл1; смерти брата па вершип'Ь '■ 
Зельма. Но такъ какъ Мерванъ былъ пайдеиъ во влад’Ьп1яхъ Таи, то с: 

еще больше пригЬспять это племя, дабы они выдали Багдаля. П 

изъ знатныхъ господъ Таи узыалъ о его дгЬстопребыван1и на гор̂  

отправился туда, и со своими людьми разбилъ свой лагерь у под> 

горы этой.
При паступлеп1п дня мужчины вышли изъ палатокъ и остались' 

;кенщины; Багдаль по дошелъ къ об1^имъ дочерямъ этихъ господъ и 
силъ ихъ: «Кто вм таиш, и что вы здфсь д’Ьлаете?» зат15мъ онъ ир'' 
отдохнуть; он'Ь же сказали объ этомъ своему отцу, а тотъ воор5̂  

людей, а дочерямъ свопмъ вел'Ьлъ его натереть масломъ, вымыть ея! 

лову и вычесать его; ц устроплъ ему западню, а дочерямъ ска-' 

«Когда вы увидите, что идутъ люди, то хватите его за волосы п  ̂

лейте его, чтобы поймать его, не нанося ему ранъ». И такъ оп^ 
пили и его привели къ Оеману ибпъ-Гаяпу, который и его велИ'Ь 1 

нить. Тогда дочь Багдаля оплакала его смерть въ стихахъ». '
Весьма любимый арабами видъ литературы, который притоМ'Ь 

встречается ни у одного парода, кром'Ь арабовъ, есть то, что они И' 
ваютъ Адабъ (Ас1аЪ). Это бол4е или меп'Ье систематически расио.!' 

ные, по болыней части безъ особаго плана, сборники апекдотовъ, 
ческихъ разсказовъ, разныхч, достоприм'Ьчательпыхъ изр'Ьчеп1й, съ 

шимъ пзобпл1емъ стиховъ. Эти книги— пастоящ1й кладъ для исторИ' 
туры. Древп1^йшее подобное произведеп1е припадлежитъ перу Амра 
Бахра аль-Дошахисъ (87О) одного изъ остроумн1^йшихъ людей своей эг. 

Бол’Ье всего изв'Ьстно «КатИ» Миррабада (-1; 898 ) и псп:
нбпъ абдъ-Рабби (1Ъп аЪ<1, КаЬШ (-}- 939). Ис^̂ орическое произвс 

Масуди имЬетъ беллетричесхйй характеръ.
Сказки «Тысяча йодной ночи» безъ всякаго соын’Ьн1я пзв'Ьстпь 

л’Ье обпшрпому кругу читателей, ч’Ьмъ какая-либо другая арабская ы 
Между т 15м ъ , э т и  разсказы по большей части индусскаго или персп,̂  

происхожден1я, и лишь переработаны въ арабскомъ духФ. Но, съ Л1 
стороны, есть указания и на арабское ироисхожден1е, такъ какъ 1̂ ' 
рыя сказки им-Ьютъ фономъ какъ бы багдадскую эноху и ]М1‘1 
халифовъ. Вопросъ о времени ихъ возиикиовеп1я запутанъ. Такъ 
эти сказки служили любим^Ьйшимъ предметомъ пересказа, то постен 
многое было къ нимъ прибавлено, многое въ нихъ изм'Ьпепо, сокрап 

расп])остронепо, такъ что изъ ста рукописей трудно найти и двЪ, С(
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1епио между собой тождсственныя. По тоН-исе ирнчинЪ весьна трудно 
казать съ достов'Ьрпостыо на др'еви1;пгаую форму разсказа. Въ общеш., 
,ш взять все въ цЬломъ, то редакцДя, лелгащая въ основЬ обыкповен- 
)хъ издап1й, указываетъ на эпоху отъ 12 до 14 стол.

Въ разсказ'Ь «Горбупъ», истор1я котораго должна была нронсхо- 

;ть въ девятомъ вЪк'Ь, болтунъ цпрюльппкъ проговорпвается, зам!;- 

,я «это было въ 653  году»; но согласно нашему л’Ьтосчпслснпо, 653 годъ 
огв-Ьтствуетъ 1255. Н1'>которые разсказы принадлсжатъ еще поздн'Ьй- 

гму времени; такъ, однажды, упоминаются м'Ьста въ Каир!!, которыя воз
или долгое время спустя девятаго столЬт1я считая отъ б'Ьгства Магомета, 
ь арабско.мъ издаШи, напечатапиомъ въ КалькуттЬ, упоминаются одпнъ 
въ Щ'шки, о которыхъ вообще гот5орптся лишь въ конц'Ь четырпад- 
1таго стол1;т1я. В ъ  это же время появился впервые и кофе, о которомъ 
торится во вс’Ьхъ издап1яхъ.

Прюбр'Ьвипя, благодаря Ф. Рюккерту, всемирную известность Абу- 
агомета аль-Казнмъ аль-Харирп изъ Боеры (АЪиМокаштес! а1-̂ а.‘з^т 
1-ПагМ ^  516), ничто иное, какъ родъ рнемованной прозы, содержащей 

11псан1е приключенн1 Абу-Сеида Ыагамы, языкъ которой весьма остроумеиъ.

о въ высшей степени пскусственъ.
О богословской литератур  ̂ мы можемъ сказать лишь нЬсколько 

•10въ. Бс'Ь главы выше перечислеппыхъ релпг;оз1плхъ птколъ оставили посл'В 
йя обшпрныя нронзведен1Я, хотя не всЬ сохранились до нашпхъ вре- 
сиъ. Упомянуть сл-Ьд-̂ етъ о безкопечной литератур* коммонтар1евъ К1. 
Орану, которая постепенно сама нуждалась въ коммептар1яхъ. Пзъ за- 

кораномъ возникла и грамматика, которая ие подверз'лась пи у 

Шого парода такой тш;ательпой п мелочной обработк!;. Въ этомъ отпо- 

1еи1и арабы далеко превзошли своихъ учителей— греков'ь. Самыя пзв'Ьст- 

Ыя школы были въ Багдад'Ь и въ Куф!;.
Свободомыслящая 1пкола богосдов1я Мутазила ввела фплософно въ 

еологххо въ качеств15 вспомогательной науки. Поздн-Ье фплософ1я по
учила бол'Ье ■ самостоятельное зпачен1е. Такъ какъ повоплатопическая фи- 

ософ1я съ надеп1емъ гностицизма еще раньше заслулшла плохую репута- 

Чк), то христ1анск1е богословы обратились къ изучен но Аристотеля.
Сир1и несторьящы и якобиты соперничали въ переводахъ этого фп- 

Ософа. Трудности, которыя приходилось превозмогать, были гро.чадпы, 

а!1ъ по отношенйо къ содержанию, такъ равно по отпошеп1ю къ форм1>. 

1о.этому заслуги людей, подобпыхъ Гоиейпу ибпъ-Ишаку и Пбпъ аль- 
Ц̂трику долзкны считаться первенствующими въ научпомъ отпоп1ен1и.

По этимъ сир1йскимъ переводамъ, арабы, особенпо со времепи Мамупа, 
.Провели Аристотеля на арабск1й языкъ. ^паменитМипе пзъ арабскихъ 
[ереводчиковъ Исхакъ (18с1гад), Яхья ибнъ-Ади (̂ ас11̂ а 1Ъп-А(11) ц Ди- 
||11ПКИ (^^Iп^йсЬ^^), Рука объ руку съ переводомъ, решились приняться 

за толкован1е. Узке во времена Мапзура, персъ ибиъ-Мокаффа (1Ъп-Мо- 
Ьгга) преднринялъ комментировап1е логики Аристотеля.

,1 Первый изъ арабовъ, самостоятельно проникнувшШ въ дух1; про-

(
зведенШ грековъ, былъ Абу Юсуфъ Якубъ ибпъ-Исхакъ аль-Кинди 873). 
то былъ универсальный геихй, опытный въ математикЬ медицип'Ь и астро- 

0М1Н. Абу Насръ аль - Фараби превосходнтъ его пе разпосторонпостыо,
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по глубокомысленнылъ остроум1емъ. Это былъ ученый тюркскаго пронс! 
ден1Я, который, П0СЛ1; мпогпхъ странствовапи!, иашелъ, паконсцъ, постоа 

жительство при двор-Ь Гамдаипда Зейфедаула (8е1Гес1с1аи1аЗ (-[- 9̂  
Доказательство быт1я Бога, прпдумашюе пмъ, стало сбразцомъ для миоп 
схоластиковъ католическаго Запада. Когда его однажды спросили. 
болЫ велиБЪ, канъ фплософъ, оиъ или Аристотель, то оиъ отв4п 

«Если бы я жп.1ъ въ его время, то былъ бы лучшп.мъ нзъ его 
ковъ».— Лбу Алн Хасайиъ ибпъ-Спиа (Авиценна х 1037 г.) нолу'пмъ 

чальное образован1е въ Бухар!;. Онъ до того былъ одаренъ, что въ не:Н 
доля^птелыюе врезгя могъ затзпггь любого нзъ свонхъ учителей; ноэку 

то онъ съ лгадностыо набросился на чтеню. Въ этомъ отиотеп!!! ‘  ̂
йо.1ьше всего былъ обязанъ бпблштек'Ь Сассаипдскаго султана Иуха.

Одаренный нообыкновенноп способностью къ Т])уду, онъ вскор'Ь усвг , 

себ1; вс'Ь знан1я своего времени, не только но части философи!, но г. 

естественныхъ наукахъ, и въ качеств! врача пользоватея особенпой ' 
нутац1ей. Безчпсленное множество ученшювъ сид'Ьло у ногъ его. По о*! 
чан1п Л8и1дн, онъ часто приглашаешь свопхъ слушатеЛей па попойку, л 
лософск1я изс.тЬдоваи1я Гаццали, умершаго въ 1111 году, привели его 

признание ничтожества всякой спекулятивной фплософп!. Испапецъ Г 

1офейль (1Ъп То^еЯ) и старшш его современникъ Пбнъ Рошдъ или А' 
роэсъ (ХЪп Нозскй, Ауеггоев 1198 г.) шли по сл'Ьдамъ Ибиъ С 
(1Ьп 8та). Посл'Ьдп1ё свопмп обширными К0ммептар1ями Аристотеля ■ 

пакомилъ христианское среднев'Ьковое общество съ ученхемъ этого велш 

греческаго мыслителя, посредствомъ переводовъ, сд'Ьлаппыхъ с'ь его ■ 
довъ па евреНскШ и латинскШ языкъ.

Богослов1е привело арабовъ къ философпг, запятая медициной п о 
ственными пауками вытекали изъ иепосредствеппой практической пот! 
ностп, если не принимать во внимание т! спекулятнвныя проблемы, к 
рыя въ тЪ времена сближали эти предметы съ философ1ей. Уже въ 
томъ стол’Ьтй! пмператоръ Сассанидовъ Хозрау Анушарванъ (С110-: 
Апизс11а1’\уап) открылъ академио въ Гопденшапур!; въ ХузистаиФ ((> 
(1еп8с11ар1г въ С 11иа181,ап), въ которой сир1йцы хрпст1аие занпма.' 

кромФ философш —  медициной. Абассидъ Манзуръ (Мапзиг) поддержир 

это переданное ему учреждение и возвелъ Георпоса изъ дома Бохт 

въ должность своего придворнаго врача. Стремлеп1я этихъ круигковъ 

тЁхъ поръ роскошно поддерлсивались халифами. Въ этой академ1п Л 

ибнъ-Мазавай (^асЬ^а 1Ьп-Маза\уе1 -1̂ 857) д'Ьлалъ вивисекцхи— в 
неслыханная для т'Ьхъ временъ. Изъ числа медицинскихъ нисат. 
Раси въ Хорасан! (въ 900 г.) пользуется велича{иней изв'Ьстное-: 
Фармакопея изданная его современникомъ Муваффакомъ ибнъ-Али (Ыцу 
1ак Шп АН) написана не на арабскомъ, и на нерсндскомъ ящ 
который впервые былъ прим'Ьненъ для - научнаго сочипешя. Испац 
Омаяды не могли располагать сир1йскими учеными для переводовъ ] 

ческихъ произведеп1й. Когда визаит1йскШ императоръ подарилъ Лб 
рахмацу III изъ Кордовы (912 — ■ 61) экземпля2зъ греческой ф:ц 
копей Д1оскорпда, то онъ долягенъ былъ просить о присылк! г])ечеп| 

монаха въ качеств! переводчика. Хирургическ1я руководства Абуль 
(1106), переведенныя на латипскШ языкъ, были панечатаны въ бо
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слешю.мъ множеств!; издаиа! и1111Г011])0давцами-Х1)1Гст1аиами среднихъ в1.- 
ковъ.
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Чт1) касается ботаники н зоологи!, то арабм не подвинулись да.1ыие 
сооран1я паблюденШ. Пхъ «ипигп о жипотныхъ», напр., книга, изданная 
пзв’Ёстнымъ Джашпсомъ (ВзсЬазсЫз), а также нроизведен’ю Далшри 
(Ват1г1) (уц. въ 1405) раснолонгенное въ алфавнтномъ порядкЬ, содер

жать лишь иичтолс1гЬ11шую часть настоящихь оппсанШ природы, но за 

то могутъ считаться сокровищницами для пстор1и культуры.

Что касается астроном[и, то Мамуггь устроилъ обсерватор1ю съ бп- 
А̂нотекоп. Астроло]'И7еск1я изсл'6дован1я, которымъ съ древн^ашихъ вре- 

«енъ предавались пъ спрШскомъ Харратг!: (Паггап), сосредоточились те- 
1ерь и въ Багдад!;. Лрабск1я назван1я зв-Ьздъ еще и ио С1Ю П0])1’ упо- 
греОляются, как7> въ орипгаа.тЬ, такъ равно н въ иереводахъ. О томъ, что 

арабы занн.малпсь математикой, наукой, им'ЬющеН 'гЬсмую связь съ астро- 
||0М1ей, свид1;тельствуютъ арабск1я цифры п алгебра. Такъ пазываемыя 

ирабск1я цифры заимствованы были, правда, арабами въ 9 столЬт и из1. 
Ицд1и, а также и десятичное счисление. По, т1’>мъ не лгенЬе, тотъ, фактъ, 

1Т0 они признали достоинство этой системы и передали ео европейцамъ, 

гоставляетъ эпоху въ наук'Ь. Посредствомъ алхимш, арабы создали хпмпо.

Народное образовангс.

Какъ среди еврейскаго народа, такъ равно и па почв-Ь ислама, 
Школа возникла изъ религшзнаго обучения. Пдеалъ, къ которо.му стремп- 
•Ч1сь, заключался въ чтен1п н усвоеи1и, какъ Корана, такъ равно и мо- 
йтвъ. Письмо представлялось какъ вспомогательное средстве при изуче- 

чтен1я, но вм'Ьст'Ь съ тФмъ казалось пеобходимымъ въ извЬстныхъ 

лотреб1гостяхъ практической исизпи. Позиаи1я народной массы ограипчи- 
Ва.шсь, по большой части, ум1;н1емъ читать, писать и заучиван1емъ на- 
изустъ самыхъ пеобходимыхъ изр'Ёчеи1й. Ио, если мы вспомнимъ, что даже 
■̂ь 12 стол'Ьтш въ хрисианской ЕвропЬ и этими знан1ями обладали ли1пь 
Щца духовнаго зван1я, то и такого рода полонсен1е можетъ считаться 

(ссьма удовлетворительнымъ.
Такъ какъ языкъ Корана считался образцомъ литературнаго языка,

0 п случилось такъ, что, за малыми исключен1ями, всЬ арабск1я произ- 
'еден!я, вплоть до иын'Ёшняго дня, писаны па древпе-арабскомъ языкЬ.

1о неисчислимые Д1алекты провииц1й не могли ни слиться, нп быть оста- 

'овленпыми въ своемъ развит1и. А потому различ1е меладу разговорпымъ
1 лигературнымъ языкомъ становилось все зам'бтп’Ье, такъ что, подъ ко- 
едъ, станов1глось все бол'Ье и бол1;е педостаточнымъ ум1и11е читать для 
011иман1я какой либо книги. ВслЬдствге этого возникла надобность въ 
рамматик'Ь и стилистик'Ь, какъ вспомогательныхъ наукахъ. Въ Испап1и 
алифъ Гакамъ II особенпо прославился поощрен1емъ народпаго обра- 
ованш. Въ одной Кордов!; онъ осповалъ 27 щколъ, въ которыхъ 
цучались д'Ьти песостоятельпыхъ родителей.

Коранъ, друг1е яисьменпые памятники и возникшая 1̂зъ ппхъ си- 
гема нрава изучались основательно. А такъ какъ въ Коран!; еаыючается 

юридическое начало, то лица, посвятивш1я себя изучепоо юрпспрУденщп



или ООГОСЛОВ1Я, могли обучаться СОВМ-ЁСТНО, и лишь позднее могли Р'ЬШ” 

искать-л« занятШ въ служб-Ь при мечети, при министерствЬ, или въ 

дебныхъ учрежден1яхъ. Высшее образован1е обыкновенно получалось^ 

бол1Ёе древнья времена,, въ мечетяхъ оольшихъ городовъ. Но оно не па 

дилось въ рукахъ цеховыхъ ученыхъ. Люди всйхъ возмолгныхъ 

зва1пй безплатио делились своею мудростью, если только у иихъ 

тало на дто времени и материала.

Но весьма естественно, что съ давпихъ поръ чувствовалась по̂ !' 

пость организовать это преподаван1е и подчинить его контролю I'*’ 

дарства.

Кром!; того, необходимо было позаботиться о вознагражден!» > 
телей и о ноддериск1; б'Ёдныхъ студентовъ.

Подобные университеты ири мечетяхъ отчасти сун^ествуютъ и 

напр, въ Капро (е1 АвсЬаг), въ Мекк!’,, въ Дамаск'Ь. Въ Исиап)» * 

беиио прославились своими университетами Кордова, Севилья и То̂ ‘ 

Рядомъ съ ними возникли и богословско-юридическ1я академит, в'Ьр®’’ 

по образцу учебиыхъ заведенШ для изучеи1я естествеппой истор1и, 

ствовавшихъ въ Гаидапур'Ь. Въ ]0 0 0  были основаны первые уИ'® 

ситеты въ Багдад^ и въ ИайзапурЪ (Nа^8арй^). Политическое рас®‘ 

П1е халифата Аббасидовъ послужило скор'Ье на пользу иаук.1’., 

во вредъ. Властители отд’Ьльпыхъ нровинцШ, ставп1и самостоятель^*’’ 

считали за честь обраш,ать свои резиденц'ш въ м’Ьста стечеи1я зсУ? 

никовъ и ученыхъ. Такимъ образомъ ' культура и образование та!̂ '̂  

повсем'Ьстпо распространились во вс4х7> страиахъ ислама, какъ 

въ католическихъ среднев’Ьковыхъ странахъ. Не р'Ьдко случалось! 

студенты отправлялись пзъ Севильи или изъ Сарагоссы въ Бухару, '*. 

послушать зпамепитаго учителя и иаоборотъ. В'Ьдь въ Мекк'Ь к*’'*’, 
.мусульманинъ долженъ побывать хоть разъ въ жизни, въ качеств'Ь 

шгеа. Такимъ образомъ тамош1пй правов’Ьриый упивс])ситетъ прЮ*̂ ' 

1’ромад1ше вл1ян1е, особенно между берберами и въ Лидалузхи.

Учебныя заведения должны были быть, конечно, сиабжеиы 

^ннми библютеками. Но п частиыя лица ревностно составляли бо'**' 

собрания книгъ, повинуясь либо д'Ьйствительному интересу къ лй'* 

тур'Ь, либо тщеславному чувству. Такъ Абу\чь Вафа (АЪи’1 \Уа1'а), 

стелинъ Гамадгана (НатайЬап) облададъ громадными сокровищами I'' 

Обпшриая поэтическая антолог1я, содержащая до 9 0 0  имеиъ, 

тамъ же поэтомъ и историкомъ литературы Абу Теммаиомъ (АЪи 

т а т  843), почерпнута исключительно изъ этой библштеки. БибЛ' 

ученаго халифа Гакама II, въ Кордов’Ь, содержала, какъ говорятъ, 
реста тысячъ томовъ. Въ Багдад’Ь, во время его процв’Ьтап1я, суШ® 

вали дюжинами читальни, открытыя для публики. ^

Благодаря такимъ обстоятельствамъ, д'Ьла киигопродавцевъ о? 
тади. ВъБагдад'Ь, во времена историка Якубъ-Идера (^а^иЪ 1б.ег) бЫ  ̂

л'Ье ста киигопродавцевъ, а такъ какъ погашанге книги на араб , 

языкЬ было затруднительн'Ье, нежели понимание книги, написаяб 

одномъ изъ иов’Ёйшихъ европейскихъ языковъ, то и книгопродавца’ 

ясны были им11ть большее умственное развит1е. По этой причин'Ь 

книгоиродавцами-арабами иер’Ьдко были ученые.
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. Мусульманок!!! Востокъ II ВЪ наше время 

? “• «езчпслсипое множество тппог^рафШ въ Каиро,
I ^«нтппоиоть Дели ( Ве111П и въ ЛукповЬ выпускаютъ елеюдно огромное

."■«о 1Г с1ж^ ” :н1 о силы" .учшнхъ изъ -ь. ъ и е н ^
,'Ратплпсь на пздшйя многпхъ томовъ бе:шлодныхъ теоло! пчсскпхъ

:• иитересахъ бблынаго распрострапсШ я

бы желательно, чтобы арабскШ 
обы кновепиы мъ, разговорны л ъ . Н о  задача э ипмъ

'ь сГ "'^  ^засн].0 страпс1п10 п'болФе отличающихся
связи оезчисленныхъ Д‘а-1С1̂ товъ, все ^  вышевыска-

5  б--*"™""?" о с т а ^Г нами жела1пе еще долгое время- останею л

Искусство.

"аот.̂ ’̂  во И ш  в̂ сякаго подоШя, елика
1̂ ь сыпамъ Израиля «не сотвори сео О Р ’ ^ землею, да ш

.̂ с̂̂ адеец гор1̂ , сл ш ;а  на земл’Ь низу, е-шы̂  распространили этотъ заиретъ и 
1̂ '̂Кцщи ему; не ноыонигаься ему». 1>Д Р слова Ветхаго За-

,1 Роизведегпя живописи и почестей. Отъ 1удсевъ стро-
«е ,,^^°Р®Щаютъ лишь оказан1е бож V _ „сд^мъ. Хотя К оранъ  и за- 

®-1кован1е этой занов'Ьди перешло • — толковаше Ко-

Й ‘’вастъ этотъ вопросъ -  а та1ш е « з.охъ счетъ

(Насть) и догматическая домовъ, въ которыхъ есть

'̂лЗа С'^вершепно я с н о .  «Ангелы не но ттака;т111ямъ, въ день страш-
Чго'® ч изображения». «Наистролсайш * релипя осудила пласти-
ес!/УДа, подвергнутся художники», сред* правовФрныхъ

о н с к у с с т в о , то оно и не могло ^претъ этотъ пару-
ч'^ДОйателей ислама. Хотя съ ^еченшмъ вр частныхъ, но и

много разъ, такъ что не т о л ь к о  пр соору^^^ изображен1я, новь

0.1. ^ 0ру5кеи1и  с в я щ е н н ы х ъ  5 до рукъ христ1анъ-худозьн11к ^

■.>^й части случаевъ это было прпнималн

' ''̂ 1пг ^̂ ^Дъ-часъ и случалось, что У ваян1е не могли пр
■4 ««й работ!., то все же ни ^ ^ в о и и с ь , ии^^я Только лишь

'Чц ' »ихъ, а потому эти искусства и Вотъ почему перспд
бол-ье независимо относились Р ^„„ыми ми1йатюрными кар-

(^..ь^1^описи нередко разу к ра ш ены  велиьол15Ш ,

''41. пФрх ипдогерманской рас1.

приписываютъ это пластическаго искусства у

||Цб "ь, 1X0 все же отсутств1е 1 способностей къ “ сьу ^

пе доказываетъ шриФ"^ " Г  Ышк™
"1,е,>тоитъ только вспомнить куфитскаго шрифта^

■ Корана, развивш1йся изъ и У^ шрифта, ^̂®’'”Р̂ ’’^,,„„ства
Утверждать, что въ цФломъ шрФ достигъ совершенства

и совершенству хоть „хъ сплетен1й такихъ буьвъ
' к ^«л и г1!аф 1И. И з ъ  ху д ож еств енны хъ  ^

 ̂ А тт,ЛЧ._
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ВОЗНИКЛИ художестве,шыя арабески, и.зобранйИ
РЫЯ и пп;тг.игГ’ "  ДР}П1ХЪ ПОДХОДЯЩИХЪ ПЛОСКОСТЯХЪ, и Е
бо̂ он «  самый утонченный вкусъ. кром!;^
1пои !  составленной нзъ любыхъ буквъ, нгшчемъ пр«"'
в д С  е Г Т  Г ™  “  Ч Д О ж е ст„™ ,,ь Г Г у сг  «

г с »  ,5̂ : ''х г г ™ Г '

с1о Т и “ 111с Т ^ ’1? ъ "Т а н у т а Т ^ ^  з п а т т ^ ‘' ™ о ' ‘'воспро^^^^
щихся между собой шнШ К п ^ ^ ’ гармонически согл*'"
ЛПН1И может? и с к у с с н о -с п у И
" " *  "»  «"■■■ьтеп ,асга .»тдра^а.,га х о р ™ ' ’ " '™ ™ '™ "  ™ '"‘”

большую славу ош ^ппк^п^ти^ только въ этомъ мелкоиъ исиусств'Ь; 
Между памятниками этого архитеитурныхъ нроизведеВ '̂
мечети. О другихъ пооичкртгри- первое м1;сто занимаютъ, ко*‘ :
сохранилось лишь весьма потому мало молаю говорпТЬ'
"  «Ритота болЪе позднихъ нер1о д о в Г” ^ ''‘" ’''^’^ памятниковъ изъ

манъ,--собственно говоря европейцы, называемъ храмы я)'̂ '
«м1;сто пошонеп1я »   ̂ '^^о зН»^
времена пророка прпш тпп ^  поклонетйя служила въ МеД<!
ирасив^е, Что у христ1аиъ церкви го^
рш и Еги пта дало возмочптпр-гг городахъ Геджаса. Покоре»'^
волизи восхищаться этими вети! ” ®®ой религ1и — ,
оолыпе всего арабамъ имцони^о«я^^ здап1ями. По всей в'ЬроЯ-П‘‘
форма крыши христ1апс1ш хъ ир!! преобладавшая въ то /,!
тельствомъ, что они обозначаит „  ’ Доказывается т-Ьмъ
К и р р е !) — заимствованпомъ изъ словомъ баи’а купель
сгвепно, «яй ц о». Сначала м у с у ’н л я̂ттр языка и озпачающаго,
тыл у хрпст1анъ, производя п1' обращали въ мечети церкви,
Н1Я. Въ одной изъ ст'Ьнъ Р-Г'Т-̂  иеизб'Ьнгиыя й '̂
михрабъ ГпйсЬгаЪ), п о с р е л гт ^ ? ^ ^ ’ '*’  устроить >"

(8„Ш1а) въ Г Г "  ..а1,равле.й'

еобходпмы были болыШс пе^опп^ \ священной
‘̂ М’Ьли возмонгность совм»!^^ бассейны, для то го , чтоб'-'

ствоД""- "•п.четов . “ ' “«“ да ™ » перед; чо.»ствовались т1̂мъ, что муэдзипт  ̂ времена еще не было. Д*’ ”

™  р“ '^.,^^Роятпо считачс™ппп^пй собственно говоря, «м»^'
ожевон башни. При этомъ мусульманской молитвенной

щадыю ИЗВЕСТНЫЙ <<Фанапъ>> Г Р 1 сл'Ьдуетъ им'Ьть въ вид/
Фаросу (Р Ь а го з ), паходящ1йся на о.̂1
]^ г̂иптф. ьакъ древп'Ьйшая мечеть была построен^'

Оспователемъ .
ети л л у ,а  въ Каир'Ь былъ умный, но ков^Ч’



«айстннкъ перваго омаядскаго хачпфа Амра «бнъ эль 

'А80- Состоитъ она пзъ квадратиаго двора,

“«'ппою въ 245  футовъ, состоять пзъ колонпъ,

рядовъ. ГдЬ галлереи, происходящш отъ Р ^ богослу-

^  распшряются, тамъ п есть гаеедра (мпибаръ).

„ Тамъ находится михрабъ, а обязате1ьпыхъ омовен!». Эта
двора находится бассейпъ н о  визаитШскаго проис-

отличается орпгннальиьшъ 1 ̂  сомп11н1я строитель

и цроиикиута „ Мртм-̂ ; въ которомъ Кааба
ь' проникнутъ расположеп1вмъ СВЯТИЛИЩ! „„„т ио эмапсииац^я отъ 
:5 ;т с я  та^ке внутри -тьтрехъугольиаго

, "Т1йскаго стпля распространяется и на ДР^ базпликахъ, по посте-

“еппо круглы, какъ это оь •

г, .т» заострялись вверху, между ^  . „,у лошадиной подковы.
') зд'Ьсь зам'Ьтпы первые намеки Р } п о к о я т с я  на высокихъ

Чоцо-,„ ^Рки пе достигаютъ капптели к • ’ „ прикр'Ьпдепы балки 

воздвигнутыхъ сверхъ

намона ^1ерею и заканчиваются штщомъ
1!ГЛ пизки, ИМ'ЬЮТЪ ЛИП1Ь одоу 1а̂  находятся Лип1ь на т-Ьхъ

Чече. 1^Упола. Вообще въ ,„л„ ц на нпхъ купола эти
которыя воздвигнуты падъ халпфовъ - мамелюковъ,

''•111 1.’! ̂ ^ “0 разнообразны, напр, иа  ̂ „...„„тся прахъ умерптго.
ча такихъ частяхъ мечети, гд'Ь ‘ д о д ^  на 200 лЪтъ. Она была 

Чъ.^^'^орая но времени мечеть въ ^^̂ “Р , Лзл Тй1йп), послаинымъ

&г'ь‘’‘'»Ута Ахмедомъ ибпъ Тулупомъ ха1ифомъ Мутафомъ

,>ц|:;':"пстъ въ качеетв», мш“ ст1.о, (8 6 8 - 9 0 5 ) .
’ и основавшимъ тамъ незав ^ относительно расиоло^кешя 

■!1, “ близко родственна мечети ^»'Ра V  ̂ ея частей. Главные.
равно и относительно исполнешя * а па Масспвпыхъ

'ч.1д сл11ду10щ 1я: арки не высятся краспвыя колонны,

к  ..а"у,.,.ахъ .^орьиъ , ,ш.'которых,.
®“ “ Ь1й уц'Ьл'Ьвнпй минаретъ имЬетъ Т1 , , ., _

I .?оздняго нроисхожден1я. „лш-имъ четырехъугольнымъ фуим-

возвышающаяся ' второй га.мереи, а зат1;мъ пь-

1"'̂ 0л, ’ им'Ьетъ круглую форму „„вается шпицемъ. Въ то врмя,
въ восьмиугольную форму и обнажены, въ этоп ме-

,1*нутрец1йя СТ1ШЫ мечети Амра совершенпо 

'-1ч ^'аходятся хотя еще пе настояиия араоес , ,^̂ з̂ и„ыя на дерсв1', 

'̂ 4)1, ‘’^«бражен1я цв-Ьтовъ п листьевъ, а также ^

падниси. ,т ,п Л-1Т Азгаг’Ь (А1 Агкаг «блестя-
Ч,^|1звЬстп'Ьйшая мечеть всего Моисъ (М618) тотчасъ

Постройку которой началъ С5 л отличается отъ выню-

’Чтсд Въ’Ьзда своего въ Каиръ. 1 • ’ позади аркадъ двора
'̂ ко; ’' Ь̂1хъ святилищъ въ особенное! -  ̂ студентовъ связанпаго с'ь 

[|!4е,;̂ тся жилища и классы ДДЯ Д " ’’ ' разукран1епа арабесками п надг 

Ч , ; ;  о университета. Внутри она Р0«;«^  ; Р̂ ;̂ ево̂ можио р1^шить, которыя 

К Но безъ тщательпаго ‘\^гттон1Я Университетъ Аль Азгара'“ 'Хъ дЫгствительио древияго происхожДСИ1Я. мишьр.и
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былъ прнчлпой вссм1рнои ИЗВЕСТНОСТИ мечетл. Е]де » въ наше врс> 

писЁщаютъ бо.тГ.е десяти тысячъ студсптовъ, фапатпз.мъ ]10т0 ])ыхг 
с.чавплся.

Но всТ, вышеперечпсленныя мечети не могутъ с1)ав1пггься по К1 

п обширности съ мечетью Гасанъ, название которой указываетъ 

основателя халифа— мамелюка Назира (1 3 4 7 — 61). Она расположенав1 

грсческаго креста, пм1;етъ въ длину 140 метровъ, в'ь ширину —  76 

Чтобы составить себ* хоть приблизительное ноняпе о громадности 

той ею поверхности— вспомнпмъ, что внутренняя часть Страсбур' 

собора им’Ьетъ въ длину лпшь 110, а въ ншрину 41 .метръ.

Внутрешпй дворъ -это!'! мечети не разукрангенъ 1'аллс])еями из 
лоапт.. а четырьмя исполинскими порталами, ведущими каждый въ 
липс1лй-л:е залъ. Напоон1П2̂ п'Ьй)п1й изъ нихъ слул:итъ для богослу5 

Пространство, въ котором7> покоится прахъ основателя, покрглто ку>' 

Ш)ПпнпоПв7> 21 метръ. Окна напомииаютъ окна лгечеги Килавуиъ (К'* 

Ка1аип). По два сводчатыхт> окна расположены близко одно отъ Д1 

и соединены цаверху круглымъ окномъ. Д'Г;лое иногда еще обраМ-1 

оГмцею аркой. Внутри мечеть разукрашена арабесками н изр1’>чеи1ями 

>1. противоположность съ остальными, бол’Ье древними мечетями, ‘ 
этой мечети не изъ кирпича, а изъ плитняка. Мощное впечатл1;п1е7 

рое она про11зводитъ, еще усиливается этимъ обстоятельствомъ.

Иосл’Ь Каабы въ МеккЕ и могилы пророка въ Медин'Ь считается 

пеп ислама скалистый соборь въ 1ерусалим1̂ , называемый также Я® 

имара. вд4сь мы находимся на исторической почв* перваго ранга, 
щеппая скала», падъ которой высится теперь куполъ мечети, есть Д1 

израильская святыня, на которой папр. Давидъ припосилъ ягертву 

1ебуса (ГеЬив). Возл'Ь нея стоялъ впосл1;дств1И жертве* 

о-™мопа, а загЬмъ Ирода. Теперешняя мечеть, воздвигнутая ха.̂ И' 
Омаядомъ Лбдъ эль Меликомъ (АЪс1 е1 МеИк) еще пастодко 

къ визаптШскому стилю, что мнойе и теперь нринимаютъ се за Др' 

р стшпскую церковь. Она им'Ьтъ форму восьмиугольника, каждая с"! 

нм’Ьетъ въ длину 20 ,4  метра; куполъ— 20 метровъ въ попер*’ 
при ал м. высоты. Внутренняя часть разд’Ьлеиа иа дв'Ь круглых1> 

посредствомъ копцептрическихъ рядовъ колоппъ и нилястръ. Ка1:' 

ечети Амра, и .зд'Ьсь цоколи колоннъ соединены балками.

ТРИ арки круглы, и такими впачал!; были тт со̂
ельпыя рамы окопъ. Кругомъ, возл̂ Ь аркъ, пестр'ЬетЪ художеств'

^ на голубомъ фои!; начертаны стихи изъ кораУ‘'
пптп-п шрифтолгъ. Вп^11пп1я ст^иы были преждо выстланы мрамоГ 

гпигг/г̂ я’ въ 16 стол1;т1и вм'Ьсто пихъ отъ цоколя вверхФ

.ГПГТ1 ^  разпоцв11тпыя фаянсовыя плиты. Вообще, бо-̂
существующихъ украшснхй принадлсжитъ къ бол'Ье поЗ/ 

,-г!ч-Т1ттпг,р ихъ и обойдемъ зд'Ьсь молчан1емъ. Это
1Г Л б о л ' Ь е  величественно отъ его положен1я, песрав1> 

^ именно: оно расположено па обптрной платформ*, ^

шегт^тГстнит сторонъ _
пГ'пя’ тгпа Изящными аркадами, терасса, на которой возвЫ^]
Д1.лая, такъ называемая Гарамъ эшъ Шернфъ (Иагт евсИ ВсЬегН
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'̂̂ Горой воздвигнуты еще и иногочислепиыя дру11я ада1мя, изъ которыхъ 

. ••‘̂ зовсмъ только мечеть этъ-Лкса, въ юго-западнолъ углу, заип- 
'зетъ громадную пове1)хиость въ 15000 квадратиыхъ метровъ. '1акъ какъ 

сс пространство въ восточной части мечети совершенно свободно, то съ 
.̂ верцыхъ п восточныхъ стороиъ терассы открывается волшебный впдъ 

■  ̂ скалу.
Великая мечеть въ Дамасюь напомпнаетъ свонмъ вндомъ древ- 

огипетскхя мечетп. Обширный -дворъ со всЬхъ стороиъ оьр)

." '■'«дамп. Въ юяшомъ флнгел1>, пм'Ыощемъ 131 м "
“ 'И, пом'Ьщастся пастоящШ молитвенный домъ. разд1.лжтм 

: “Ч1Ыя части посредствомъ двухъ рядовъ колониъ. ^ . гпупыхъ 
“одковообразную форму, окна же прииадлежатъ ; ;,е-

; Иадъ Серединой юш\аго флигеля возвышается

деревянное зданш декорац1Й сохра-
I Даццо иокоится арахъ св. 1оаина. Пзъ с 1 Памаскъ- оии

: весьма „еиаог1я. Пос,Л того Во

 ̂ 'ала д'Ь.щлп съ христтпями право польз уступить

■'? «на валпда (ЛУ^Ис1 7 0 5 - 1 5 )  — ^

половину, и Ц'Ьлое здате было 1 1 ио мальш

>  въ мечеть. Съ течен’.емъ менЪе общее

Ккден1я, благодаря пожарамъ и ’ Падъ одними изъ во-

. р1тате пе иодверглось надпись: «Царство Твое, 1псусе

сохранилась еще древпяя "’Р "'“ *';̂ с̂тво Твое пребудетъ во вЪкп в!,- 
.4 )1.1 ’ в'Ьчиое царство, п „тшись существуетъ еще со вре-
'̂'Си собой разум'Ьется, 'ПО э мусульмане по инФли

древней хрисАанской базилшш а

' '*Ччл обижаться этой христханск ттот̂ сш молспо высказаться въ

Чь,. счетъ арабской архитект^) сохраиплись липп, жалкш раз-
'Олькихъ словахъ, таха какъ отъ ^ отличаются персидск1Я мечет 

(1г)з '*Ь1. Колоссальные порталы, 1 "  д архптектур'Ь ^ ‘“ “ ‘1.’ “ ' “ 

Ч ?  времепи, впервые . (АкЪаг
> У х ы х ъ  во времена императора Л ь б ^  мо1̂ 1и раньше

Могула въ ИидШ, а " ^ Р ^ Т ’ впдЛо-

';у,^ прпппмаютъ видъ „о^х-херистическш формы  ̂ ‘ ^  р.̂

' < >  Фор.,ъ г.усо»въ , и  ^ о р о «  1 “  “ 2-
' рано на западъ изъ Перс1П, припомнить эм^ы 1

съ Д1»в.п.хъ в р е м е н  ^  „г  Сум хъ , 1

: ^̂ ириIIЧНЫЙ фризъ изъ Д 1 „ Лувр'Ь- удалилась не
II украшаюн;т теперь поразительно быстро }Д •

^Ч^хитектура арабовъ въ Йена!
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Образцов-ь. ,Х0 „рощоиио, в*ро„1„о, Ш »  

сошемешшкп ггпо - ’ образца, въ который нхъ восточ̂

Г а ? Г “ с т о .ъ  ^  архитектуру. Это»у „ожстъ с.,ужю»^

.«деррахюномъ I Пвооъ 1»™ " 1'»РД»ваюй мечети, цостр»'»

въ „шр“ сс м о с ™ ^ ^ в Т о “ " ' . Г

наз.а.тыхъ в ь ш ^ ё З Г  с Д т Г б Г Л »  ®  "1
•юииъ. Съ четвертой с т п п о т , г о б в е д е н ъ  одпимъ .шгаь рядоУг^

ходовъ молитвеннаго дома. Тотько^’ эта ‘'^Гаст
Арки имЪлн ясно выван-Р1пг1гш'тт^ \  пок])ыта крЫ^

■шервые 1^онстатируемъ/дляЧого^Збы*’ бГ™“
ровъ высоты свода ш.п ТГ0Т?ПЧ1.„А возможно достичь 10 *1
"остамеаы пилястры Гаш-к колониахъ, „а .шхо,

>1;аЮ1П1Я ДВОрЪ были ’цгцгрим п ДРУГЪ съ другомъ. Ст'ЬиЫ, о*''

зубцами л украшены ' могучими*^''™ всякнхъ украшс1пП, и сиабжепы •1'̂, 

лгпогочпслснпыя ворота II ‘ о г т  Мо иодковообразиыя ‘"Ч’

(Ыакаш II  961-1'теи преш ш пгяГ“  Разукрашеиы'. ГакаМ^

"и-1ъ 11 ходовъ далеко я л ирлстроПки, распро^^
ихъ до 19. Въ нре.юстно»̂ ? хт  ̂ ^^а '̂сур'ь-же увеличила.
«■ЬДСТВ!!!

Мннбаромъ. Надъ средней т а с т ь ю о т д 1 ; л с н 1 И  съ МихрабоМ^ 

аркн колоипъ нм 'ёлц зд'Ьсь чс возвышался куяолъ. Соедииител!’ I

изъ шести зубчатыхъ перептстаюигиуг^‘̂ ^ '̂*^^^ '̂^^^^“ ^^° Фо 1̂ Л1у, но соС'(‘>. 
тоЕъ; только пилястры в п г т п ^ Г ^  ^  ‘̂ "бой сводпыхъ сеГ*,
оощей аркой. Такъ же’ 0])'игипа1ыгп^ '̂̂ '^  ̂ колоннами, были покрыты 
•юженныхъ не иодъ пряштм! “  взаимное ноложеШе колопиъ, р:‘ ;̂ 

производятъ т а к о е Р « « б а ,  такъ что ‘,1 
Д'Ьйствителыюстй ‘ Эта Е , Д Р У Г У ’> 

дшгепш съ ц'Ьлымъ обширнымт “ ^^‘̂ ™ческая группировка, в!- ■, 

теперь осталось всего 9 0 0 — нпопяк^? колоипъ— ихъ было раньше 1̂ - 

10ЛЬ чарующее впечатл'Ьн1е Что т-я/ возвышаюш:ее .■

схва, состоящаго изъ орнамеитот ’̂ УДеснаго внутреиияго 7̂ %
синемъ фоп1Ь, изъ мозаики потовт’ надписей па зелено»;;

. г ™  г л ::
У Г Т у д т Т Г Г Г ;

были еще,' ес№ енде достаточно орипИ^^’

Ь г 7  “  х-дТ„:'‘
„ Ч е « „ „  с,. 'е ,? т Г р ^ /2 Г „ Г 7 ^ „ ” '‘Г .1 а Г  1!
обычай ук|)ат1гя-г, которыми они ««■Ьпи --------

11!г,м1 /чтгт его времеип Гт сочиненно, ,|
ияли отъ христ1апъ с Г  «торой половины 14-го в^ка) 4

обычаи украшать с п ш , с в о п Т Г  " “ ™ яиныя с о о »<

С.ра,ШЫ..И к а р т „„и „ И„“  Р»»-«ч1,ы «к , ч!><

па миопя стол'Ьт1я назалт. картины въ мечети заводятъ наши М*"  ̂

^ом1̂ ! В-Ьроятно этпхъ карп,нъ "бт?пГ‘^  находились въ молитвен^'
ар»шъ было весьма ма.,о и он'Ь были на маЛ‘’



I _ _  87 —

I

| * Ь т и ы х ъ  м ' Ь с т а х ъ .  В ' Ь д ь  и  в ъ  н а ш п х ъ  г о т п ч е с к н х ъ  с о б о р а х ъ  н е  р ^ д и о  

р П ' ' Ь ч а л и с ь  и е п р п с т о й н ы я  ш у т о в с к а я  и з о б р а ж е 1п я ,  д о и у ш е н н ы я  х р и с т 1а н -  

г е и м н  а р х и т е к т о р а м и .

К о р д о в с к а я  - м е ч с т ь  п  м н п а р е т ъ  Д ж п р а л ь д а — е д и н с т в е н н ы е  ц е р к о в н ы е  

‘^ " я т и и к п  а р х и т е к т у р ы ,  с к о л ь к о  п п б у д ь  с о х р а н и в ш е е с я .  Ч а с т н ы я  з д а н 1л  

'̂’ - ' ^ р а п и л п с ь  н е  л у ч ш е .  П з ъ  ч и с л а  б о л ь ш п х ъ  д в о р ц о в ъ ,  с о б с т в е н н о  г о в о р я ,  

д в а  и з б ' Ь г л п  в а н д а л и з м а  х р и с т 1а п ъ ,  д а  и  т о  б л а г о д а р я  т о м у  с л у ч а й -  

'^ 'У  о б с т о я т е л ь с т в у ,  ч т о  к о 1) о л и  ж и л и  т а м ъ  л и ш ь  н е п р о д о л ж и т е л ь н о е  в р е м я .

р р с д н о л а г а ю т ъ ,  ч т о  Севильскгй Л л ь к а за р о  б ы л ъ  п о с т р о е н ъ  П е т -  

« м г ^  ' ^ ® ‘ ^ т о к и м ъ .  В ъ  д Ъ й с т в и т с л ь н о с т и - ж е  л и ш ь  ф а с а д ъ  б ы .1 ъ  з а л о ж е н ъ  

с .  а р а б с к и м и  а р х и т е к т о р а м и ,  б ы в ш и м и  у  н е г о  н а  ж а л о в а н 1и .  Б о л ь -  

И о з д а н ' ш  б ы л а  в о з д в и г н у т а ,  ' в ' Ь р о я т и о ,  в о  в р е м е н а  Л б б а с и д о в ъ .

'1111+ ^ °  к а с а е т с я  ч а с т н о с т е й ,  т о  в о н р о с ъ ,  о  н п х ъ  н е  р Ь ш е н ъ .  В ъ  с в о е м ъ  

' В Д ] п е м ъ  С 0 С Т 0 Я Н П 1,  А л ь к а з а р ъ  п р е д с т а в л я с т ъ  и з ъ  с е б я  « х а о с ъ  д в о р о в ъ ,  

е,1г, ’  ^ ' ^ • ч л е р е й  и  к о м н а т ъ » .  Т а к ъ  к а к ъ  и с т о р 1я  п о с т р о й к и  Л л ь к а з а р а  

" ’ К о м ъ  м а л о  п з в ' Ь с т н а ,  т о  м ы  м о ж е м ъ  о б о й т и  м о л ' к и а е м ъ  е г о  о и п с а н 1р .  

0̂ ,  Г р а н а д с к а я  А л ь г а м б р а  ( Л Н и а т Ъ г а )  в с е г д а  с ч и т а л а с ь  н е р л о м ъ  и с п а н -  

И р ц ^ ^ Р '^ б с к о ! !  а р х и т е к т у р ы .  А л ь  Г а м б р а ^  к р а с н ы й  з а м о к ъ ,  о б я з а н ъ  с в о и м ' } ,  

,\ ) ( л '* ^ ^ ® ® Д 0Н 1е м ъ  о с н о в а т е л ю  д и н а с т 1и  Н а з р п д и д о в ъ  М а г о м е т у  И б н ъ  Э л ь  

1 2 4 2 — 7 3  г г .  П з ъ  ч и с л а  е г о  и р е е м а и к о в ъ  о с о б е н н о  м н о г о  с д ' Ь -  

р а с ш н р е н 1я  н  у к р а ш е ш я  Ю с у ф ъ  I  ( 1 3 3 3  —  5 4 : )  и  М а г о м е т ъ  А ‘  

1 3 6 2 — 6 1 ) .  0 с т а в ш 1я с я  е щ е  ц 1> л ы м п ,  ч а с т и  э т о г о  з д а н 1я  с о с т о я т ъ  

: у , ; ^ ' У Щ е с т в с н и о  и з ъ  д в у х ъ  д в о р ц о в ъ .  Ц е н т р ъ  к а ж - д а г о  и з ъ  нихъ  о б р а -  

•1'е ц ^  ‘̂ т к р ы т ы м ъ  д в о р о м ъ ,  в ъ  к о т о р ы й  в ы х о д я т ъ  р а з л н ч н ы я  з а л ы  и  г а л -

Д в о р ъ  А л ь б е р к а  ( А Ш е г с а ,  б а с с е й н ъ ) ,  н о с я щ Ш  т а к ж е  н а з в а н и е  д в о р а  

’  н р я м о у г о . 1ь н и к ъ  1 2 6  ф .  д л и н ы  и  7 0  ф у т о в т .  ш и р и н ы ,

■’ оц’д  ^ б ' Ь п х ъ  б о л ’Ь е  у з к и х ъ  с т о р о н ъ  к о т о р а г о  т я н е т с я  г а л л е р е я  и з ъ  к о -  

''■‘ Р е с  с ' Ь в с р н о й  с т о р о н ы  н р и м ы к а е т ъ  г р о м а д н а я  б а ш н я  К о -
з а л о й  п о с л а п н и к о в ъ .  Д р у г о й  д в о р ъ  н ' Ь с к о л ь к о  м е н ь ш е  и  т а к л с е  

ф о н т а н а м и .  В ъ  с е р е д и н ' Ь  е г о  н а х о д и т с я  л ь в и н ы й  б а с с е й н ъ ,  г р о -  

''>1Г о  ^  ®-1е б а с т р о в а я  ч а ш а ,  п о д д е р ж и в а е м а я  д в е н а д ц а т ь ю  л ь в а м и  п з ъ  ч е р -  

^ Ч * а м о р а .  С ъ  в о с т о ч н о й  с т о р о н ы  п р и м ы к а е т ъ  к ъ  э т о м у  д в о р у  з а л ъ  

^  с ' Ь в е р н о й  с т о р о н ы  з а ч 1 ъ  д в у х ъ  с е с т е р ъ ,  п  н а п р о т и в ъ  н е г о ,  с ъ  

Ч ч ^ ,  с т о р о н ы ,  з а л ъ  А б е н с е р а г о в ъ .  О т ъ  г л а в и а г о  ф о н т а н а  п р о в е д е н ы  к а -  

^^01' о р ы е  п р о в о д я т ъ  в о д у  п о ч т и  в о  в с ' Ь  к о р р и д о р ы  и  з а л ы .  К о л о н н ы  

и  И З Я Н Ц 1Ы ,  с ъ  н е с о р а з м ' Ь р н о  м а л ы м ъ  б а з п с о м ъ .  Н а д ъ  н и м и  в о з - ,  

'1т  к р ' Ь н к ' ш  п и л я с т р ы ,  п о д д е р ж п в с 1.10П 11е  ф р и з ы .  В ъ  р а м к ' Ь ,  о б р а з у е -  

ь’ *'*Д Ь | и  д в у м я  к о л о н н а м и ,  н а х о д я т с я  к р у г л ы е ,  л и б о  п о д к о в о о б р а з н ы е

I '*'^’1Ч г  ^ ^^ ^“ '^ • ^ ‘ ^ т п ч е с к Ш  б е з п о р я д о к ъ  п я т п з у б ч а т ы х ъ  с в о д о в ъ '  К о р д о в с к о й  

С е в и л ь ' Ь  с к р ы т ы й  з у б ц а м и  о  т р е х ъ  к о н ц а х ъ ,  с о в е р -

1 ' ’ Х х  д о с т и л с е н 1я  э т о й  ц15ЛИ (мы  б е р е м ъ  д л я  п р и м ' Ь р а  о д п п ъ  р о д ъ
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иыхъ .моделей въ птсовуго массу, подобную которой, по прочности, ® 

не ум'Ьютъ изготоа7ять. Эти сталактиты уцот])еблял1Гсь для того, Ч'* 

чтобы очистить большш поверхности для поля зр1ии'я. Пзобр'Ьтатоль эи 

статактптовъ «в-Ьроятно облада1ъ отчасти силой, которой природа 

здаетъ криста-1лы». Ст1>ны разукрашены орнаментами и арабесками, 

добяыхъ которымъ по красот!; формы п окраски нельзя найти въ Ц̂ ’' 

1пр1;. Можно однако сказать, ;̂то эти украшен1я нЪсхголько п])еувелпч* 

но и арабские художники были знакомы съ тайной контрастовъ; поэТ'’*

10 они оставляли колонны голыми, ч1)Мъ достигали и другой ц'!’-’'*’' 

именно такпмъ образомъ стройность колонпъ бол'Ье бросалась въ г.’' 

Дженвралг^фъ, собственно говоря: джеппатъ-а=1ь .чярифъ, т. е. 
а])хитекто])а, бывнг1й л-1;тиимъ дво])цомъ граиадсиихъ иоролеи, лсзкит'Ь 

^ ” отд-Ьленъ отъ пея лишь паркомъ. ]1о отъ ирелсняго
иолътя нын1; не осталось ппчего, кром!; описаний.

Вудугцность Ислама.

иг планомъ нан1ей книги мы довели исторно

г ЧАЛ 1нестнадцатаго столМя. Но въ нринцип'Ь, .

ннчп 711 -̂ * такъ мало неремЬпъ въ ду̂ с'1̂  ислаЛ‘*> ^

сказать мн*н1е о да.1ьн*пшей судьб'Ь ислама

вокгР иГ средцихъ вЬковъ доказываетъ намъ, что эта
думают^ та1^ враждебно относится'къ культур*, какъ это обыкиоВ'1

чрезвычайн! тм-! равно и искусство, пользовались поД’’,

государствахъ п “  заботливостью въ магомета1И’̂ ,
достигнутое и бп го \ УДивите;шпаго расдвЬта. Если ,
?Гвъ э т о !  не в особенности поел* вторжен1л тЯ;?
со.мп'1ищется въ во'тп-п по себЬ, такъ какъ всякое праро |!

иовата въ этоиъ не сто ,ы™ » ™ ,г °Г  п1Ю1'рвсс».  ̂

ш.,хъ „самъ а ™ р ,,™ с .^ „ х ъ  развит!»

СТВС1ШЫЛШ трвбовашяап вог,а1Т  I? ™ * '«Д У  высочайшими 'I,
.лсжитъ ц1;лая ппонастт I практическими выражениями благо'1^

въ само'е главнре,-ка1. ; ;

на Древне-языческихъ обычаях? связано,-осио
язычество, и вегпн-, пГ.^гГ %льтъ умершихъ и святыхъ есть \ 

Этотъ ку.чьтъ связант йтгт былъ въ среднев'1'.ковомъ ис-''‘,|
юся роль въ ре1иг1н иии могилами лицъ, съигравшихъ выдг‘*̂’ .
Гусейна въ “ ьг уже выше упоминали о

■ /«Фстомъ, какъ Кааба ™Р^ считается свящеИ1‘*̂
иерсовъ, и знатные ш1итскаго толка, сл-ЬдовательНО

шштовъ первые десдаь I? ®“ Оира1отъ это мЪсто для своего погребу.
. 1Ш0 мученика Гусейна пт, ='’’Ьсяца Мугаремъ посвящаются опл»1‘‘ ( 

/ иредставлен1я. ’ честь котораго даются даже и драмати'^*’
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Но даже люди нпзкаго пропсхождсхйя съ давипхъ поръ пользова- 

•111сь 11ок.'1оиеи1емъ оказываемымъ пх7> могпламъ. Абдалла ионъ эл1> оо 

"РъСЛЬиаНак 1Ьг1 о1 8оЪе1г), Х а б ш с р ъ — соиершшъ Лодалла— сьшъ ха.шфа 

Хадиша (С11асИйе11а), супруга пророка п Лмипа, его мать п м Ш  

«воц мавзолеи узко въ среднЮ вЬка п в1)рующ1е
■’о^чшчества. Въ особеппостп въ сЬверпой АфрпьЬ _

Р‘0бр1;.1ъ громадное ])асиростра11еп1е, и намъ улсъ ^ ‘ турокъ

>>«Рить о ;вятыхъ между берберами Со 
-̂то примяло громадные разм’Ьры. Въ этомъ 5 ‘ 1

Д1'евиему язычеству. птъ гоубостп и певЪже-
Но этотъ позвратъ происходптъ не голььо И  „тппотпвъ въ
кружковъ, предаю.цпх'ся « ь п и с и а н в а и и о ^ р -  культу о ^

’5 ’'Оторомъ СМЫСЛ'Ь доллсеиъ разсматриваться (̂5о1.о-

^^трцца ислама крайне сурова и осноцана на ' ’цотреб-

■^еще— образецъ пустоты и одпообраз1я. Ио ч . ‘ ,.о^орнчъ

:  ,,^о с т п , а -авноеп>иъ нуждается

Могъ бы обращаться въ малыхь н ^ ^  вЪоующихъ. 11

^ ч п . Святые ислама заиолнили пустоту „р-1пг1п зд-Ьсь за этимъ
Доб.,0, тому какъ мы это видимъ въ католпческоп релш.и, здЬсь за -

•■1Чествомъ скрывается могучая религюзная ,,огилъ такъ

Корану ничего не изв1зстно, нп °  ^ ^ ™ д ’ ’’своеП собственпоП особы,
йпп ^ророкъ ие требовалъ ноклонепш Д- . исторгн\-

Г т о т е  паломнпчествъ есть, очевидно, ‘

ви '1'.111н ц и п  обстоятельствами у ’ \,есовнадаетъ,такъ какъ

™

(1от одномъ уровн'Ь съ 1удейскимъ „ р,,птн1'ть к а к ъ  н а  1удейско-хри- 

ДО п'Ькоторойстепени,  ̂ п главтПшишхъ.

'сиую секту и притомъ па одну изъ  ̂ п1)отестантовъ, таиъ какъ

Иос'!? иоклоппиковъ ‘,лапъ 2 0 0  миллюповъ. Мно-

Ч й  всего 1 3 7  миллюповъ, ^ ‘  ̂ „„.ься въ поучеп1яхъ любого
(.^'"^^леитля м'Ьста Корана могли бы находться

иерквп. „птпчить СУРУ 1 хрислчанскШ

ч Г Г .  с а д . . .^

Ч̂'1'Я па механически выраженш •  ̂ указать то тамъ, то сямъ

>1̂  ^ иредставленШ и обычаевъ, одухотворенш и идоализа-
'«ц УП’ы, свидЪтельству10Щ1Я о ^  прпчппамъ, приписывались

^'01)о,!̂ Ло6 пыя мысли, но будто одпнъ бедунпъ обратился
4 ^ ^ ‘̂ У- Такъ, панрим1^ръ, Р^зсиазываютъ У Магометъ отв11тилъ.

''Об пророку съ вопросомъ о времени ^црылъ». Бедуинъ сказалъ. 

у1'о,̂  ^томъ Господь мой мн'Ь ,̂ о̂ любить Бога п его послан-
мц'Ь ипиего ис остается, какъ ю*

ч»



Л1ы им'Ьемъ основа1пе пад'Ьяться, что подобныя мысли, но ист1й 

евангельской глубины, и вообще хрпст1анск1я воззр'Ьн1Я, составляюЩ1Я 

тинный духъ ислама, современемъ разрушатъ оковы, паложеипыя па э’ 
релипю покло1{ен1емъ природы.

вахгабитовъ въ центрач1ьпой Арав1и, возникшее съ 1'̂ '̂  
года, имФло весьма почтенныя пурпстск1я тендеиц1и, и стремилось у!*® 

чтолгить ноклоненш могиламъ и кульхъ святыхъ. Ио ни самъ Лбдъ 

йахгадъ, ни его ученики не напали на действительно плодотвор1Ю-ре.10^
о.5пую мысль, им'кощую принцип1альное зиачен1е. Притомъ они слишкок 

'10-'>итпческихъ вопросахъ. Еслибы вахгабиты и пе 6̂ , 

тг бол*е обученными войсками Могамета Али и
^агама Паши, егииетскаго вассала Высокой Порты, (1 8 1 5  г.\ то все =* 

. ъ никогда ие удалось бы произвести глуб0К0-захватыва10н;ую рефор̂ ^

воз'/агать Гш мпссюяерской деятельности врядъ-ли 
С101Ш10Ь1 надежды. Для этого необходимо было бы, чтобы

оффиШалытпр предразсудковъ, чтобы они, несмотря

того чтобы ттпп призпа;[и Магомета нослапникомъ Бож1ИМЪ, ^

б™1?,; нТзмеш Хп ‘̂ ^̂ «̂̂ “ ьскихъ .шслей Корана вести борьбу^

раномъ противУ словами, чтобы они боролись I*

^Гь™,е?оХ-ом^ задача можетъ быть испол^е

п мусульманиномъ Т-^оп “  то-же время ор1енталисТ®.
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Среднев'Ьковая культура Запада.

Германцы доисторическаго времени.
Составн.1ъ проф. д-ръ Ка^фманъ. Переводъ П. Фридолина.

Н  В  Е  Д  Е  Н  I Е .

'̂ь V римской пмпер!!! означало также падей1е антпчноН культуры,

йолу схол'ЁТ1я почтп всЬ стороиы жизни, казалось, подпали постоян- 

1)̂1 ‘ Р '̂грессу, п Щ1В11Л11зац1я челов'Ёчества начала спускаться на ту сту- 

’ 1‘Оторой Она уже достигла за много сотъ л^тъ. На м1;сто того вслп- 

|и,̂ 1 ®ч»аго сосредоточен1Я пародныхъ сплъ, которому мы удивляемся въ 

импер1и, выступило многообраз1е государствъ, которыя являются 

^^Э'Слулсивающими этого пазван1я сравнительно съ полнотою власти 

государства. На м'Ьсто блестящей городской культуры римлянъ 

грубость германской сельской жизни, а на мЪсто далеко шагнув- 

ьцередъ денежнаго хозяйства появилось натуральное, которое едва-ли 

Дальше первыхъ пачалъ, п нодъ удручающимъ гнетомъ котораго, 

ремесла, промышленность, жизнь духовная и художественная 

сначала угасать, а потомъ и вовсе утихать. Это —  нерадостное 

'̂ '’Ьмъ не мен'Ье можно спросить, было-лц д'Ьйствите.тьно настолько 

Н‘,1| удивлен1я то, что погибаю, а то, что зарожда.чось, дМстви-

||е, Настолько достойнымъ презр'Ьн1я, какъ это могло показаться съ 

*<1Го взгляда?

1;(,̂  Давно уже римская пмпер1я пе была бо.тЬс лгивымъ организмомъ, 

'));р проявлялъ СВОЮ жизнеспособность въ томъ, что поощрительно и 

шелъ навстречу нотребностямъ и стремлсн1ямъ своихъ граж- 

Правда, безсов'Ьстный грабежъ, который во время республики 

провинцп! на нропзволъ правящпхъ сферъ и столичнаго люда, 

||1, в о  время императоровъ бол'Ье разумному управлеп1ю. Но и при 

таклсе чиновники и откупщики эксплуатировали ужасн'Ьйшимъ обра- 

.^‘̂ Датные классы, а свободному развитпо экономическихъ силъ были 

рамки, которыя мешали увеличен1Ю состоянШ п развитпо каии- 

'1̂ 'акимъ-то образомъ и могло случиться то, что тотъ-же самый про- 

 ̂ *̂б’Ьднеп1я, который истощилъ сперва жизнепныя средства 11тал1и, 

'*̂ <̂ 'Малу охватилъ тагасе и всЬ провинщи. Въ третьемъ и четвер-

» I



томъ сто.11̂ т̂ яxъ среднее сос.юв1е гороисаиъ п крестьянъ исчезло поч' 
совершенио; протпвоположиость между б'йдпымъ и богатымъ сталовила, 

все больше, и все унгасн'Ье успл1е, которое казалось пеобходпмымъ, чтоГ. 
доставить государству хотя-бы только самыя пасущныя средства къ суии 

ствован1ю. Не только собственно рабы, но п свободное ыаселен1е бы; 

порабощено н должно было платпть государству об}юкн. Сынъ деку1)1оЕ 

Д0ЛЖ1ЛЪ былъ также становиться декуршномъ и свопмъ состоян1емъ войг 

въ долю государственных'ь нодатей. ДруПе должны были ])аботать на гос} 

дарственныхъ фабриках^ н коняхъ до тЪхъ нор'ь, нока не испускай)' 

послфдняго вздоха, третьи, наконецъ, нрнкр'Ьнленные къ земл'Ь въ кач̂  
ствЪ колоновъ, должны были ее обрабатывать, и д'1;тей нхъ ностнгла та а 
судьба. А въ то время, какъ ссльск1й людъ въ мрач1гоз1Ъ отчалнй! нодчв 
нялся вынужденной работ1Ё, населеню болынлхъ городовъ опускалось 

безнадеалйе въ грязь бездонной безнравственности, ннтав)нейся увеселеишг 

цп])ка и людскими травлями.
Что такое государство въ к о н ц 'ё к о и ц о в ъ  погибло, ие было ь 

чудомъ само но себ'Ь, пи особенпымъ горемъ для культуры, такъ к» 
уже со второго столЪт1я не зам'Ьтно было прогресса: наоСы
ротъ, чЪмъ б0Л1Лне государство развивалось въ деспотИо, держ авп 1укч 

еще только благодаря солдатамъ и иыиераторамъ, т'Ьмъ бол'Ье доллсио бы: 
оио само но себ'Ь становиться ном'Ьхой прогрессу и въ этомъ отпощеи'и 

можно сказать, что особую заслугу нршбр'Ьли себЪ т'Ь, кто разруиии: 

это государство н т’Ьмъ, по крайней м'Ьр'Ь, создавалъ свободный ну̂ ' 

возможностп здороваго развитая. Сами римляне очень хорошо сознав;и1 
это. А именно, гд-Ь бы герма1П̂ ы ни вступали въ ветшавшее государстг»' 

везд'Ь ихъ, если не прямо прив'Ьтствовалп, то все же всл'Ьдч> зат’Ьмъ И!'»' 

знавали освободителями отъ невыпосимаго гнета. Да, пакопецъ, они и 
ходили-то вовсе не съ пам'Ьрен1емъ разрушать. Ыаоборотъ, съ удивлен^м 
и изумлен1емъ смотр'Ьли наивныя д'Ьти л'Ёсовчэ на этотъ блестящ1й ы1р'ь ' 
допускали его вл1ять на себя во всЬхъ отношеи1яхъ. А если что п.; 

великаго и п])екраспаго, несмотря на это, погибло и доляспо было доб̂  

ваться вновь иотомъ медленной культурной работой, то погибло само г. 

себ'Ь, потому что было черезчуръ слабо, чтобы быть въ состоянии УД‘Т 
жаться среди изм’Ьнившихся политическихъ и экономическихъ условий, ; 

вовсе не пало жертвой б'Ьшенства любящихъ разрушеп1е варваровъ.
Какъ нФмцамъ, по крайней м'Ьр!̂ , еще не въ столь давнее врем; 

также точно и древнимъ германцамъ, недоставало вовсе того здороваг 

нацшнальнаго эгоизма, который въ такой высокой с^енени отличалъ р1'-̂ 
лянъ и сд'Ьлалъ ихъ способными покорить М1ръ своей. вол'Ъ. Жыъ ыедоста 
вало нси.зб'Ьжнаго для этого услов1я, безграничпаго подчииеп1я отд11ЛЬИ(' 
личности вол1; общества. Правда, и «свободный» германецъ не бы.,' 
безусловно свободпымъ, такяге и онъ связанъ былъ запов'Ьдыо всесильнаг' 

обычая и закопомъ своего государства. Но это государство было еще мал 
развито. «Ро;1^» окружалъ его с о  всЬхъ сторонъ ст'Ьснительными рамкамг.

только трудной борьбой вырвалъ опъ у него важн'1;йп11я функции госудау 
ствепной власти, а въ н1&которыхъ областяхъ опъ и вовсе не преодол11.г.
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вл1я111я |)ода во все течс1пе средипхъ в'Ьковъ. «Иу 1юи?е 1з ту  саз-Ие̂ ’' *) 
ноложехпе вовсе но апглШское, а издревле гсрмавское. «Только въ р1;дкихъ 

случаяхъ, только' лри соблюдск!» то1)нссстве1И1/.1хъ формальностей осмТ,лп- 
валась государствепиая власть перешагнуть иорогь дома. Если воръ ире- 
слПдовался т .  его собствеппош, дом'Ь, оиъ могъ убить чиновника, какъ 

1ш])ушителя мира. II оиъ оставался безнаказаинымъ, если убитый падалъ 

но эту сторону порога Во всякомъ случа!’. и германское государство позже, 

строисе орга]1изировалось и подъ чужимъ вл1яи1елъ было вовлечено даже 

па тотъ-лсе путь вселприо-завоевательио!! политики, которьп'ъ нгли когда-то 
и римляне. По оно все же никогда не поступилось для этого основами 
своей сущности, оно никогда не требовало для себя «всего» человека, 
постоянно оставляя е.му еп1е кое-что для себя. 11 какъ разт, въ это51Ъ 

шаткомч> подчипенп! лежала ех'о сила и его слабость, ленсало ограипчеи1е. 
его политической д'Ьеснособиости и залогъ мощнаго развпт1я личности, 

утверлсдеиш собственной индивидуальности.
Въ р'Ьзкой иротпвопололаюсти германскому государству стопчъ рпм- 

осое съ его безпрнМ'Ьрпымъ самообуздап1емъ и дисциплиной, съ его все- 

н1рпо-завоевательными традиц1ями, которыя отъ падающей пмпер1п перешли 

въ римскую церковь, конечно, въ бол’Ье существенной п въ бол1;е соотв'?̂ - 

ствующей ц'Ьлямъ, которыя пресл’Ьдовайа эта последняя, обработка. Про
тивоположность и антагоиизмъ гермапскаго и римскаго м1росозер11ан1я, 
иакъ оно выразилось въ гермапскомъ государств’Ь п римской церкви, даетъ 

существенное содоржан1е исторш средипхъ в'Ьковъ и оказываетъ спль- 
пЪйшее вл1Я1пе на культуру этого времени. Поэтому, если мы хогпмъ по

пять ' эту последнюю, мы доллсны попытаться ознакомиться съ осно?а- 

Шямп и суиитостыо древн’Ьйшаго гермапскаго государства, вплоть до конца 

переселехйя народовъ п принят1я хрпст1анства.
Германцы распадаются на группы: восточную, сбверпую и западную,—  

д1;лен1е, которое обосновывается не только прострапствепнымъ различ1ем1> 
мЬсгъ пхъ лсительства, по таклсе 1Г степенью ихъ родства .мел̂ду собою. 
Изъ пихъ с'Ьвериые германцы слиппсомъ поздно вошли въ общее развпт1е, 
чтобы мы могли по иимъ судить о первопача;1ьно41ъ состояп1п пхъ; восточ- 

пые-лсе германцы— ^слишкомъ рано. 11хъ далек1я и ранн1я страиствован1я 

п судьбы, полпыя перем'Ёнъ, прервали спокойный ростъ ихъ первыхъ госу- 
дарственныхъ учреждепШ и вызвали, правда, чрезвычайно величественное, 

и быстрое, но за то также и способное къ трещипамъ п педолгов'Ьчпое 

|1азвит1е. Они истощили свою силу въ стремленш къ недостпжимымъ цЪ- 

•1ямъ и рано погибли. Меи'Ье блестяще, но прочп'Ье и плодотворп'Ёе было 
развитее занадпыхъ гермапцевъ. Благосклонность судьбы привела ихъ въ 

страны, гд'Ь иуледа рано обратила ихъ къ государственному об- 
щен1Ю и ос'Ьдлой лсизни. Втиснутые между ыоремъ, Рейпомъ п 
Дуиаемъ, втечеи1и четырехъ вФковъ они были не въ состояпш прорвать 
рамки, которыя римское военное искусство воздвигло на берегахъ этпхъ 

р"Ькъ, да и еще дальше пхъ, и поэтому были вынулсдепы при все уве
личивающейся численности удовлетворяться постоянно одинаково!'!, сравни-
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телыю ограниченной, областью. Это было возможно только потому, 

они приспособили свой образъ :ки 1ни къ изи’Ьиившпмся обстоятельства)!'' 

все болЬе и бол'Ье теряли привычки кочующихъ иастушескихъ пародо’’ 

и посвяща1и все больш1я заботы землепашеству. И вотъ, когда въ V-)» 

стол^тш, паконецъ, прорвали они «валъ», рейнск1я п дунайск1я пас»!̂  

и осбли въ близлежащих!, прови1Щ1яхъ, тогда только выказалась впо  ̂

б.1агословс-1шость этого покоя п сосредоточеи1я, тогда явились они 

од'Ьтыми въ зв'Ьриныя шкуры варварами, а землед'Ьльческими племен̂ *̂  

съ политическими и хозяйственными учрежден1ями, которыя были до^ 

точно С1и1.ными, чтобы стать па мЪсто соответствен и ыхъ римскихъ и об]̂  

зевать осповап1е для всего сл^Ьдующаго развит1я. Въ этомъ значение г*'' 

минской доисторической эпохи, котор^чо мы считаемъ отъ перваго сто’̂  

Т1я до Р. Хр. до шестого в1;ка пос.тЪ Р. Хр.

Госг̂ дарство и хозяйство.

Мы не зпаемъ, какъ далеко углубляются въ даль времепъ, прсД'*'̂  

ствующую этому перюду, первыя начала государствеипаго строя. Изв'ЬсТ'*' 

однако, что германцы въ пача.тЬ доисторическаго перюда уже осй-''”' 

родовое государство бо.тЬе раинихъ эпохъ. Въ иемъ царствовалъ 

группа родственныхъ семей. Родъ былъ и субъектомъ и объектомъ 

дарственной власти. Ко времени Цезаря и Тацита, паоборотъ, грУ®. 

родовъ уже слились въ народпость. Правда, въ пей и возл'Ь ися сто*'̂  

еще мощный 1юдъ, по онъ уже больше— не государство и даже не орП’', 

государства. Стремлеп1е къ большимъ оборонительпымъ союзамъ, рЯД̂ '. 

съ силой кровнаго родства— было т'Ьмъ, что соединило роды въ пародно*’ , 

Война еще господствовала въ жизни этихъ людей; изъ войны родН' '̂ 

ихч> государства и только изъ нея ихъ молгно понять. ^

Народность у гермапцевъ прелсде всего— войско; ея подразд'ЬлеИ*^  ̂

военпыя подразд’Ьлен)я, сотни, состоящ1я изъ одного или мыогихъ роД®'', 

«N11 а^ип! п1й1 агта11> ^), эта фраза Тацита имТ.етъ смыслъ так55̂ ‘’|,! 

для политической жизни, тахсъ какъ вооруженными и въ босвомъ пор ’̂'\ 

сходились свободные мулгчины на собранге пародиости, высшей поЛ1<̂ ,̂ 

ческой единицы. То, что выработалъ сов'Ьтъ старшииъ, ол^идало 

своего окопчательнаго р1;шеи1Я, которое они доллсиы были сообщать 

достнымъ звопомъ оруж1я пли лге иедовольпымъ шумомъ. Зд'Ьсь 

они вопросы относительно войны и мира и договоровъ съ сос'Ьдями, зД*’; 

давали они юношаиъ право носить оруж1е или же судили трусовъ, *,» 

мТ.нниковъ II богоотступниковъ, Зд'Ьсь таюке выбирали или утвер/Ь'Д^ 

они какъ представителей сотеиъ, такъ и главу пароди()сти, должеи' ’̂''̂  

былъ онъ долгое время стоять во глав'Ь въ качеств^ короля, или же 

на время, въ днц тялселой опаспости^ пользоваться выснгета распорядит* '̂ 

ною властью въ достоинств'1’> герцоха.

Въ качествТ, верховнаго собственника всей земли, иа])одность 

д’Ьляла такл«е и способъ пользован1Я ею. Всякая земля была, в11дь, босР‘

Ничего не д'Ьлаюп, невооружеииыми. При.ппч. пс}).



)быча, иолучепа боемъ и могла быть удержана только новыми битвами, 

вободные воеппые и народные сотоварищи, которые помогали въ этомъ 

ругъ-другу, пм11ли поэтому также притязан1е па пользован1е. Это по- 

1'Ьднее сначала было регулировало такъ, что каждому боевому отряду, 

1'Ьдовательно каждой сотн 'ё , каждый годъ указывался опред'Ьленный ку

ма земли, а потомъ сотни м'Ьнялись между собою ежегодно своими 

^астками. Таково положеи1е, которое описываетъ Цезарь. Сто пятьдесятъ 

т̂ъ спустя Тацитъ сообщаетъ о громадпомъ прогресс1з. Сотни бо.хыпе 

' м1Ьняются, каждая сидитъ кр'Ьпко на предпазначенномъ ей разъ па- 

‘егда земельномъ участк!;. Это первый и самый ва^киый нтап. къ осЬд- 

1̂1 а{изн1[. Внутри сотешюй области происходитъ тепе])ь дальнейшее эа- 

'■чен1е земли. То деревнями, то разбросанными поселеи1ями осаживаются! 

№сь и тамъ по соглашеп1ю отд1;лы1ые роды и семейиыя группы. Пред- 

“чтнтельно ищутъ они, конечно, открытыхъ мТ.стъ или прос^къ первобытпаго 

ГД1; обширные выгоны сулпли-бы пропитаню миогочисленнымъ стадамъ, 

■14 гд1Ь древняя культу1)ная земля еще отъ кельтскаго до-историческаго 

®Р1ода, казалось, могла способствовать зем-тедклио. Тамъ же, гд'Ь этого 

® было, тамъ общими усилиями всЬхъ расчин1ался .гЬсъ, ра;$брасывалис1, 
и жатва дТ.лилась мелсду отд1',льпьши домовыми хозяйствами; такъ- 

какая-нибудь другая, а не общая обработка полей была еще не- 

'̂змолша; это доказала, не говоря уже о другихъ свид-Ьтельствахъ, срав- 

“З'ельцая экономическая истор1я. Да и какъ достало-бы сплы у отл11Ль- 

-тчиосэи обуздать дикость первобытпаго лЬса! ВЬдь, еще но было ни 

'^Рочщхъ орудШ, ни достаточной опытности: люди не им-Ьли еп1е почти 

кром’Ь физической силы.

Только ма.чо-по-малу можно было перейти къ форм1’. отд11льиаго пгль- 

пашней. Для этого, однако, потребовалось разд-Ьлепхе. Все поло 

п'̂ Иадалось на изв1’.стное количество большихъ, прямоугольпыхъ пашепъ. 

®'^аппе).

Каждый изъ ипха. раздЬля.'ш меисевой веревкой па столько равныхъ 

сколько было па лицо домовыхъ хозяйствъ, имТ.вшихъ право иа1

II каждому изъ этихъ пос.тЬднихъ передали одну полосу па каждой 

для отд'Ьльпаго пользовап1я. Но такъ-какъ доходы отдЬльпыхъ па- 

участковъ могли быть различными, смотря по ихъ поло’лсенпо. 

‘̂ емьи см1'.пяли другъ друга въ обработк!; этихъ пашепъ, предоставляя 

р'1шпггь чередъ пользовап1Я. Часть пашни, приходившаяся на долю 

*̂ Дой семьи, содержала по порм-Ь 30  десятинъ п получила позлее па- 

••‘е « сохи » —  « гуфы » (Ии1'е).

П])аво па пользовап)с сохою покоилось первоначально иа воеппой 

свободпаго мужчины; однако, въ пред’Ьлахъ одной и той лее по- 

ц^^ческой общины эта точка зр'Ьп1я но всегда мох'ла быть проводима, 

'1ИСЛ0  сохъ, которое опред'Ь.1илось по числу им1'.вшихся впа- 

Па лицо домовыхъ хозяйствъ, оказа.чось вскор-а ограпичеипымъ. 

05 |̂''®*̂ ательио, если сыновья сошника и были улсе давно правоспособными 

•ро все лее могли опи не всегда осуществить свое право па само- 

}’̂-’‘ьпую соху, и очень часто имъ не оставалось другого выбора, какъ 

0),̂ |!'*̂ иться въ л'Ьсъ и основать себ'Ь здЪсь новую родину расчисткой и 

''•^чкой. Такт. возника.1ъ новый выселокъ (̂ 11аз Тос111еп1огГ).
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Коиочно, это могло случаться только съ соглас1я мацковоИ обп»" 

(МагкдепоййепБсЬаЙ). Это имя носила сотня, поскольку ей прниадлеяа 

право 1)аспор;1жеи1я общей маркой, т. е. л’Ьсомъ вм'Г,ст1’> съ выгонами, I' 

камп, ручьями, К0])0 чс, всей сотеиноЛ областью. Наряду съ этой обш 

ной л'Ёсяой марки стояла община полевой ма11ки, такъ-какъ деревенев 
«м1ръ» составлялъ, 1ля пашенной земли, взято!! пмъ для возд'ЬлываН' 

марковую общину. Л'Ъсъ п пашня, слЬдоватсльно, иокои.тсь оба иа *' 

щемъ влад4н'иг, по ихъ развпт1е было соверщенно различиымъ. Кл/ИД* 

им’Ьлъ право охотиться въ л1'.су 1гли рубить деревья, насколько ему 

было пужпо; опъ могъ выгонять па пастбища свопхъ коровъ, а 

ней на кормъвъ дубовую рощу, п ловить рыбу въ вод'Ь; природа доставлю 
еще такое изобил1е пропитания, что вовсе пе было нужды въ дроблс» 

для ц11лей отдЪль11аго пользования. При землсд'Ьл1и, наоборотъ, отд'Ьль'* 

пользован1е привело вначал'Ь къ дроблен!ю, а потомъ къ отдельному 

д'Ьнш. Раньше всего произошло это посл'Ьдпее таиъ, гд'Ь младпйе сыио»'' 

которые пе могли получить дома права на соху, принималпсь за 

стку Л'Ьса. Эти повыя панши обязаны были своимъ возниш10вен1ем'Ь " 

ключителыго работа ихъ влад'Ьльцевъ: поэтому уже съ самаго начал» ‘ 

пими пе связыва;юсь бо.тЬе понят1е совл'Ьстнаго влад'Ьи'ш; боевая же то'*', 

зр11н'ш, которая видЪла въ нользованш сохою пичто другое, какъ наГ1'̂  

за добычу свободнаго правоспособнаго мужчины, должна была зд'Ьсь 

ступить передъ хозяйственной. На этихъ расчищепныхъ участкахъ 

Н И 1 Ш  поэтому раньше всего понят1е частной земельной с о б с т в е н н о с П '  

распространилось отсюда ммо-по-малу также п на бол'Ье древн1я пос̂  

1ЙЯ. Но лишь въ копц'Ь шестого стол'ёт1я прекратилось въ пихъ пре'*’ 

чередоваихе въ пользовапп! пахотными участками, и лишь съ этого 
мепи отд'Ьльпая семья, или лучше отдельный дворъ —  такъ-какъ й1'‘ 

связывается съ попят1емъ двора —  достигаетъ прочнаго влад'Ьтпя 

опред^леппыми, разс^шппыми по всему общему полю пахотными 

лями. Съ шестого по седьмой в'Ькъ, следовательно, все бол4е сужпв^,, 

кругъ собственности на обрабатываемомъ пространств'Ь. Съ народП‘’‘̂  ̂

опъ спустился на сотню, съ этой последней— на деревенскую общииУ’ 

съ пея же па деревенскихъ земляковъ ,

Надъ л1;сомъ, водою и пастбищемъ, наоборотъ, все еще у д е р ж и в а ®  

общинное влад^ше, и именно въ этомъ и заключалось грол1адное благо. «'1. 

сд'Ьлался уб'Ьжищемъ безродныхъ и лпшенныхъ наследства, опъ пр®̂ ;' 

галъ,- въ своемъ неизм'Ьримомъ богатств’Ь, все новымъ родамъ родй1*5  ̂

проиитанхе, опъ становился творцемъ и зиждителемъ Германской нароД’  ̂

силы. Отд1̂ льпое влад'Ьтйе пашней и совместное — • дЬсомъ и пастб1Î ^̂  ̂

стали основами гермаискаго пародиаго хозяйства. Ихъ долговечная . 

устояла иротивъ всЬхъ бурь временъ и удержалась вплоть до велй!'',, 

потрясеп1й въ котще прошлаго и начале напюго века. Даже теперь 

можемъ мы узнать ее р.ъ ея обломкахъ, когда слышимъ, что гд'Ь ' 

будь несколько деревень обладаютъ въ дальпемъ лесу общимъ пра̂ ^
пользования.

— 96 —

’ ) Каг1 Ьатргеси. ОегИзсЬеа \У1г(;зс11а!гз1еЪеп йп М1|1е1а1(;ег. I, 1492-



97

Судопроизводства.

До государства, такъ мы впд1>;11г выше, косрггелемъ государственной 

былъ родъ. Онъ поддержпвалъ порядокъ внутри п обезпечнвалъ 
защиту нзвп'Ь. Отсюда развилась вражда родовъ или кровавая месть, т. е. 

Оязательство отомстить за убШство или тялгкое оскорбле1пе сородича 

фовью уб1йцы пли его рода. Ио убШство мстителя вызываю вновь но- 

У*о обязанность местп, к такимъ образомъ убШству не было-бы конца,

' ле стала мелсду врансдующимн третья, бсзп])пстрастная сила и не

.сложила носродннчества. Это, именно, сд-Ьлаю государство и, молсетъ 

ЗД'Ьсь II пулсно искать вообще одну изъ прнчинъ его возникнове- 

'• Правда, ему не удалось соверп1енно устранить кровавую месть, од-

„ оно все же связало ея практику опредЪенными правилами и огра- 

^ ,'« « 0  известными случаями. 11 если месть должна была отличаться отъ 

'Ниювеннаго убШства, то она не смЬла бояться св'Ьта, не см’Ьла давать 

какой-бы то ни было таинственности, какой-нибудь задней мысли 

иемного разбойничьяго сорта, она должна была д1\йствовать открыто 

'аступать тотчасъ лее, ирелгде еще, ч'Ьмъ трулъ убитаго былъ нохоро- 

В'ь '1"Ьхъ случаяхъ, гд1; являлось лсслан1с не только н( ол;и- 

Мести оскорбленной стороны, но пойти на встречу ей доброво.и.ною 

тамъ было дФломъ государства ухватиться за эту мирную полю- 

сд'Ьлку и доставить ей мало-по-малу господство. Оно выступало 

ч между нротивпиками въ вопросЬ относительно высоты нени

(10̂  ‘̂ ‘̂ ■''спенно выработало настояшШ тарифъ для вс1;хъ ирестунленШ. ТаКъ 

1|,„̂  выкупная плата, мировыя деньги, уплачпваемыя въ впд4 скота 

^^Ьба, разм'Ьръ которыхъ оиред’Ьлялся сослов1смъ убитаго.

Оор а разв^ было бы несправедливо выказать себя какимъ-ннбудь 

благодарнымъ за благотво])пое посредничество честнаго мак-

II ’̂ ознаградить подаркомъ утрату его труда п доброй воли? Иесомн’Ьнно, 

’‘**мъ-то путемъ могъ совершиться дальн'Ьйппй ншгъ; государство могло, 

обычай обязанностью, выговорить себ'Ь часть штрафной суммы. Л 

Уйсъ это было достигнуто, то этимъ былъ признапъ общественно- 

характеръ его посредничества п нодготовленъ взглядъ, что на- 

’̂Ц(̂ !̂̂ ’̂ ^̂ енный поступокъ приносить вредъ не только оскорбленному, н > 

и обществу, а на этомъ основана! могъ развиваться пачатокъ го- 

Рствешюй карательной власти и судебной практики.

преступалъ выработанныя обычаеиъ рамки при приведен1и въ 

кровавой мести, кто уклонялся выступить по судебной жалоб!;

* оденной имъ стороны, тотъ приглашался продъ 1'])пбуналъ новой вла- 
>1:)̂ ’ ^ если онъ не являлся, то ис1Уноча.11ся изъ всякаго общества (таклсе 

и объявлялся нарушившпмъ миръ; онъ доласенъ былъ 

волкъ, въ лФсу, никто не см’Ьлъ давать ему кровъ и нриста- 

‘‘Ц(, ’ 1̂ ад{дый могъ его убить безнаказанно. Государство, однако, не до- 

того, чтобы совершенно подавить кровавую месть; его дВятельность 

лип1ь тогда наступать, если оскорбленный взывалъ къ нему, 

пе иредиочиталъ, по своему праву, путь вражды. Во всяиомъ

> достигнутое вл1ян1е было довольно значительнымъ, чтобы отнять 

'̂‘̂ Лльвлльдъ. 7



отъ рода судебную '|ра1:ти;:.., до того вьшолиявшуюся имъ однилъ 1г п - 

ставить па ея м1;сто ©(лнесгвеино-прнзпаваемын судъ.
Сотенная обтина зелляковъ марки была въ то же время также I 

судебная община. Начальппкь занималъ лредс^дательское м'Ьст». 

нравнлъ судъ, т. е. онъ поддержпвалъ вн1;ш1пй лорядокъ и сноконстви 

во вре.чя судопроизводства. Сама обшппа объявляла р1;п1еп1е. Наоборот^ 

Ц{‘ден1С процесса, Х9дт> судебнаго разбирательства былъ почти и с к л ю ч и тельп* 

аТм м ъ  с'гбропъ. У фрапковъ даже П])нглатеи1е па судъ следовало чер* '' 

истца. Оыъ-и:еобращалъ къ отв1;тчпку обвинительный воиросъ. 11 если, з’* 

происходило въ предписанной для того форм-Ь и постаповк'Ь, то можно 

отв'Ьчать только <^«или ншпъ. Разныя возран:си1я, условныя прибавлеШя 

отрицан1я были исключены. Если д1;ло оспариваюсь, то бы.ю ужа» 

чей суда требовать отъ одной изъ сторопъ доказательства. Важп'1' 11ШЧ’̂  

Средствомъ доказательства была клятва, т^оторая часто доллгиа былг.г I’* 

подкрепляться всиомогательпой клятво![ .д1иогихъ другихъ лицъ. Но ати 

присяжппкп присягали однако не относительно объективпой, а только с-уб’Ь̂ * 
тивной правильности первой клятвы. Имъ, зпачитъ, пе нужно бхл.'ю 

чего знать о самихъ обстоятельствахъ д1^а, они ыялись толь*;о 

правдигюсти сородича, такъ какъ соприсягкпики брались обыш1^ов‘’''‘̂  

изъ рода присягаюпдаго. На р1ипен1е, которое следовало по предлОзк^*'', 
одного изъ участпиковъ въ суд'Ь и должно было быть одобрено 

пымъ народодгъ, не существовало никакой апнеляциг, хотя обвиняс^*', 

и мо]'ъ е10 порицать. Отсюда тогда возпикалъ новый п])оцессъ мелСду •*' 

рицающпмъ и порпцаемымъ, который обыкновенно рЬнгался поедиХнс*̂ ’!, 

Поедииокъ, вообще, могъ заступить судъ, если потерп'Ьвшн! этого' 

валъ; опъ отказывался тогда, какъ' отъ обвипительпой жалобы, 

отъ родовой мести. Бой ограничивался двумя личностями, которых"!! 
салось д'Ьло, и его исходъ им'Ьлъ силу доказательства. 1/такъ, бой 6̂ '̂ 
такимъ же средствомъ для доказательства, какъ и присяга. ^

Своеобразность ге])мапской судебной практики заключается собс'гв*̂ **̂ . 
въ двухъ пупктахъ. Н])езкде всего— въ совернгенно пепоиятномъ дл1* 

зпачеп1и, которое им'Ьетъ форма сравнительно съ содерзкапхемъ; ктС> 

варивался въ возбуждеп1и жалобы или въ защит*, употреблялъ 

слово, вообще, отклонялся отъ устаиовлепой формы, тотъ торялъ цр(^цс ’̂ 

будь его дФло даже совсЬмъ правымъ; потомъ —  въ самостояа'̂ зл!?**!); 

Д'Ьятельпости сторопъ. Судъ, собственно, даетъ имъ лишь ноч1ку, 

которой они борются. Онъ судитъ не о правильности самого 

стоящаго па очереди, а только о томъ, соблюдеиы-ли со вс'Ьха̂  
ропъ обычныя формальности, все остгшьное— д1;ло сторопъ. И 

молшо вид'Ьть, что вл1ян1е рода еще влартно врывается въ госуда]^са’̂ ^̂  

пое судоговорение, Какъ ни чуждымъ ка^кется это нраво соврем^ц̂ ^̂ ^Г 

вгляду, все же нельзя отрицать, что, п]ж дюстаповкЪ решетя, въ 

помъ д'Ьйств1и вс1;хъ свободпыхъ лежалъ залогъ того, что судо}'^р^’Ь 

п1е останется цостояппо въ т'Ьсн'Ёйтпей связи съ потребностями 

И именно 1'а это надо свести также то обстоятельство, что основы 
судопроизводства могли сохраниться неослабленными втечен1е всего 

в'Ьковья.
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Общество.

Об]цество древп'йНшаго государства распадатось на свобо.шыхъ и ие- 

•’Впбодпыхъ,— различ1С, 1соторое .могло выработаться лишь тогда,  ̂ ь’огда 

*̂ реста.1п просто убивать военпопл'Ьшплхъ, когда научплис!! г-ъ собствен- 

?Чхъ пнтересахт, эксплуатировать ихъ силы. Ст. правовой т<1Чеп 3])'Бп1Я 

®<‘вободпый ие могъ пм’1;т1. ппиакпхъ притязагпй на жи.пгь, и-оторую от. 
■'’Ь; всегда оставалась она да1)0мъ господина, который этотъ посл-1;дн11г 

отнять во всякое время. Несвободные были бе:ш])авны, какъ :кнвот- 

или какъ вещь. Они ие могли прюбр'Ьтать пикакой себственностп или 

въ браки 1шаче, какъ между собою. Если свободная :женщп1га 
д-ьтеп отъ }>аба, то она сама псторгакась пзъ-подъ по1гровитель-

I,  ̂ семьи и государства, а ея Д'Ьтп, также какъ она сама, ‘

Кок жизиь, становились песвободпымп. Однако ‘ 
,Л.Им4ть отъ рабыни свободпыхъ Д'Ьтей. Также п съ вн1шн1ей ело,шы

*̂ о̂дные отличались отъ свободпыхъ осооенпостямп одежд1.1 I

Однако, какъ пи была сурова судьба съ -точки ^

ц, въ д'Ьйствительиестп, многпмъ смягчалась. ‘Л‘

5;(, одинаковымъ об])азомъ свободныхъ п за-

|:цс ®''̂ *5Диевпое лситсйское сообщество, сосбдское солигт! псуола 'жатвы 
;-''оеть отъ случайностей жизпи, отъ здоровья

[)|)у ‘‘чувостп боевого счастья, все это должно оы . ' ^^оящее

скотъ п заниматься Домашпимп раоот̂ ^̂ ^̂  ев1ц'Ьп1Й; во всякомъ 

к  Относительно числа иесвооодшлхъ иВД» случалось слин.комъ
Ч , / '  о„о было очень колеблющим я ес. др ,̂пгмъ об-

то они продавались илп „-ьсто въ отдНль!П,1ХЪ
Отпущенш па волю также мог о своимъ

но масса отпун1епныхъ, цроведенпо въ жизнь во-

"||ц подожеп1емъ скор'Ье, _луще1пп.1\ъ 1га волю отцовъ.
права, ч1;мъ происхождепио отъ кельтскаго пли рим-

Ч , '  '^йоевывалпсь )гГ.льи1 м'Ьстности съ съ .безправ-

1>Роисхол{Де]ПЯ, то было „„о высшую расу; пмъ продо-
Чь.Р'^баии па долгое время эту права, въ особешюстп,

1,0 крайней м16р'В, изв1;стпыя '

РЪтеще собственности. „„„„^ыхъ свободпыхъ. ’Надъ нипи воз-
II, 4)1 народа состояла изъ П1 можно назвать благородными.

известное число семей, кот р (̂)25.дяхъ во эремя войны и 

I  всего здФсь надо упомянуть добычи, а значитъ и

‘1 .Вы,,о естественно, чтобы они 11̂ ?» I разсчетъ, ч15мъ ■ простые 
‘'И.̂ ЗДЪл'Ь земли, больше принимались ко.шчество скота

■ Они имФли право им'Ьть больнее р  ̂ ^



прш'онять на пастбища; пхъ дворъ п домъ моглл быть выст])оепъ1 бо.ты 
и кр4нче, ихъ боевая и праздничная одеягда могла быть бол'Ье богат 
и лучшей работы. Такпмъ образомъ, предводительство въ войп!; п п{>; 

с1Ёдательство въ судебиыхъ и ыарковыхъ собран1Яхъ давало и уважта 

и вл1ян1е, и благосостоян1е; пе смот2)я на это, сомнительно, сущесл 

ва.;о-ли уя̂ е въ доисторическое время настоящее дворянство съ особы! 
лреимуществами. Конечно, услов1я, прхг которыхъ могло оно выработать*. 

имЬтась на лицо. И въ действительности памъ нонадается въ бол'Ве ий 

}гее время у н'Ькоторыхъ нлеыенъ замкнутое дво])яиское сословие съ оч̂ч 

значительными нрепмуществами. У  саксовъ к фрировъ, панр., эдат 
пользовался въ сл'Ёдующемъ период* какъ высшею вирою, ч'Ьмъ просп 

свободный, такъ и большпмъ довЪр1емъ передъ линомъ суда; онъ м* 
въ н15которыхъ случаяхъ одппъ давать очистительную присягу, та» 

гд!; тотъ нужда1ся въ сонрисяжникахъ.
Такъ-же неясно,к аг̂ ъ происхожден1е и сущность дворянства, возне) 

новен1е королевской власти. Только то ясно, что она должна была р-̂ 

виться изъ дворянства. Я1;которыя народности и вовсе не им1;ли корой? 

где же короли были, тамъ выбп]>а;шсь они изъ одного изъ пзв1;сти1;иШ11' 

родоБЪ. На этоиъ, именно «королевскомъ род'Ё», которому не р^дко пр 
писывали божественное происхожденхе, останавливался выборъ, но и 'Г! 

довольно независимо, такъ-какъ только доблестному мужу подчш® 
пародъ. Н вотъ, когда избранный подымался па щит*, прив11тствова)1 
радостньшъ крикомъ мужчинъ, и когда уже было ему передано копье, кз» 

знакъ в.тасти падъ войско.чъ, тогда становился онъ королемъ, т. е. ей 
шимъ воешшмъ нредводителемъ, ибо въ этомъ положенхи-— все значе!- 

но зато также и ограничен1е власти, такъ-какъ характеръ этихъ гог' 
дарствъ былъ еще насквозь демократическимъ. Король, правда, 
цредсЬдательство въ народномъ собран1и, но не пользовался правом^ Г' 
лоса, бол16е широкимъ, ч'Ьмъ простой свободный, да и ностановлеше Г 
шен1я было исключительно д'Ьломъ народа. Главари пизшихъ подразд^ 
Н1Ё были также не королевскими чиновниками, а избранниками наро.' 

какъ и самъ король. Военная добыча, особенно, земля, принадлежала н 

роду, а не королю. Конечно, получалъ онъ изъ добычи богато отм'Ьрс 

ную часть, таклсе не былъ обиженъ и земельными вдад'Ьн1ями и У* 
конечно, не нринималъ участхя въ годовомъ разд-Ьл* земли, как'Ь >' 

было описано выше.
Своими ббльшими средствами пользовались короли, обыкновенно, Л 

содернган1я дружины изъ свободныхъ воиновъ. Дружинники обязывали 

своему господину мятвой въ верности и рукодагельсхвомъ; они ср>к< 
лись рядомъ съ нимъ въ бою, и обязашюстью чести было не возв] 
щаться домой бе.зъ него. Умиралъ-ли онъ, они старались отомстить за |и> 
и умереть съ нимъ. Если брали его въ пл'Ьнъ, .низвергали съ трона и 
изгоняли изъ страны, они разд'Ьляли так-же съ нимъ его участь- и и- 
вм’Ьст’Ь съ нимъ въ н-й̂ нъ или въ «неволю». Но они были и участи 
ками его радостей. Кровлю, пропитаи1е, оруж1е и коня получа.чи онп о 
него. Они спали въ его дом'Ь и разд'Ьляли его трапезу. Сами они 
имФли ни женъ, ни д'Ьтей, ни дома, ни двора. Бъ дружину^' вступа 

тотъ, 14Т0 не хотГ.лъ быть нич'Ьмъ обремененнымъ, а только быть
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яоыъ Кто впосл'Ёдствпг пзм15нялъ обра;!ъ мыслей, точ'ъ могъ уйти, 
такъ какъ договоръ былъ во всякое время расторжпмымъ съ обоюднаго 
соглас1Я. Позлее, поступали въ друлсппу также сыновья болЬе златиыхъ 

(семей, которые въ обстаповк* зиачпте.1ьнаго князя пад'Ьялпсь выучиться 
голу, что считали иеобходимымъ для собствениой будущей карьеры пред

водителя. Число дружиипиковъ опред'Ьлялось средствами князя, яо болыло 

1Ьмъ— въ 1сраНиед1ъ случай— п'Ьсколько сотенъ челов̂ Ькъ трудно могли 

]|ыгь соединимы въ одной дружин'Ь. Зато они образовывали ядро могу- 

аества короля или главаря. Они доставляли ему не только блескъ н про- 

тажъ, по и вл1ян1е и силу. Они зам'бняли постоянное войско н бюро- 
(рат1ю поздн’ЬИшаго времени и въ этомъ отношепш много сод'Ьйствовалп 
а̂звитпо королевской власти. Феодальный строй покоится также однимъ 

«зъ своихъ корней въ дружинФ, а столь ва;кныя впосл1;дств1п прид- 

ворыыя должности развились также изъ пее. Челядь— также и несвобод
ная— составляла съ дружиной ближайшую среду короля и изъ ноя бралъ онъ 

средства для организапДи, какъ двора, такъ и государства.
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Л{изнь и нравы.

Жилище, од'Ёяыхе и иищу германцевъ сл'Ьдуетъ себ!; предста- 
епть очень иростыми и грубыми. Жилище —  тростниковая хижнна, 
грубо сд'Ьлаииая изъ грубыхъ стволовъ, подл'Ь— землянка, покрытая пазё- 
яомъ, въ качеств'Ё кладовой и уб’Ёжища въ зимшою стужу. Платке—  
%убка изъ шкуръ, или грубой матер1и, ноги, закрытый полотняными по

мазками или штанами, ступни ногъ— кожаными башмаками. Женщины 

росили дома только одну длинную безрукавную рубашку, въ качеств!; 
к-рхняго платья— илащеподобный кусокъ полотна, часто украшенный 

у.расной обшивкой. Волосы мужчинъ и женщинъ не обр’Ьза.тсь и заЗо- 
'.1ИВ0 убирались, скрываясь у первыхъ иодъ головнымъ покрываломъ, я 

вторыхъ завязываясь въ узелъ такъ, что остатокъ ниспадалъ в н н у ъ  

(востомъ. Пища состояла изъ молока, меду, дико растущихъ плодовъ и 
''«.чъ плодовъ пашни, еще б1;дно оброботываемой; къ этому присоединя

лась добыча на охот'Ь и мясо пастбищныхъ животныхъ. Эта нища су1 0- 
11ая, но, конечно, им1шшаяся въ изобилш, ежедневное купанье и постоян- 

Юс пребываи1е на чистомъ воздух'Ь сохраняли тЬло сильнымъ и здо- 

«вымъ и закаляли его противъ невзгодъ суроваго кли-мата.
I Иесвободтше, женщины и д'Ьти производили работу въ пол'Ь, л’Ьсу 
и дома, въ то время, какъ мужчины проводили свою ясизнь на охот^ и 
Vь битвахъ и отправляли свои общественныя обязашюсти въ собран1яхъ 
Народной или сотенной сходки. Остальное время мулсчины проводили въ 
Шлгивомъ безд'Ьль'Ё за пьянствомъ или игрою въ кости. Изъ большихъ 
Ьговъ или глиняпыхъ сосудовъ нац'Ёживали они громадное количество 
Чщва и меду, и въ пьяпствб ярко выказывалась пеобуздаиная г,т|тс11шсть 

Ь,тей природы, которые могли при игр1& въ кости постави'й•!5|р^^ла;^ъ 

’Ксе свое имущество, собственнукЫ!Вв«ояу: и- даисе жеиъ''1? д^тей. '

) Кагфпапп. I. 128,



Если иодрастающп! сынъ могъ у;ке носить оруж1е н иомЬр 

нещ)1яте;1еыъ, то отсцъ яередавалъ ему въ собран!!! народа !сош.е 

ла̂ 1ъ его этнмъ снособнымъ носить оруж1е и полит!!чес1си соверн] 

н11Л!ъ. Но !1зъ своей опеки освобоисдалъ 0 !1ъ с!лна, да п дочь, Т( 

ихъ выходолъ изъ домашияго общества. Сынъ становился тог/ 

сеоФ госиодиномъ, дочь же м-Ьняла отцовс1;,ухо захциту на защиту свое 

отоп» посл’ЬднШ платилъ роду д'Ьвунг);!! в'Ьио, залохъ, соотв'Ь^ 

обыкповенио вир-Ь девушки. Потолъ ему нередавалъ отсцъ 1̂ оиь 

символъ защитительной власти и отдавалъ этимъ ому и власть, и ;
брака нокуихгой, бывали и браки увозонъ. ДЪвунлса у1 

какъ 1уснельда Германомъ: и ея семья иолучала тогда право, есл

своимъ !1равомъ мести, на мировыя (о! 
деь'/тг; нотомъ же эти иосл'Ьдн1я застуи1!ли именно м'Ьсто но: 
деиех ъ.

•)^ужчина госнодствовалъ надъ женщинами, дЬтьмн и дом 

оезусловно, и, если было нужно, съ уигасной строгостью. 0безч( 

жену или дочь могъ онъ убить или выгнать прутьями иа1’ую въ I 

1 ъ него завистью сохра!!ить новорожде!1но«: д!!тя и т'Ьмтз сам1 
ризнат!, или отвергнуть его, ес;ш оно им'Г;.го какой-нибудь иедс 

,г^п  нравилось ему,— такъ кахсъ характеръ мужчинъ былъ с 

тгАптк ”  кахгъ и ишз!!ь. .Ж1!знь д нравы требовали того,
держать себя съ суровостью и строгостью но отношенхю къ сеС 

др'гимъ. Ооычаю же было все нодвласт!!о, онъ требовалъ себ'Ь в(

представлять себ'Ь германца свободнымъ 
своимъ С!иоиностяыъ и жолан1ямъ: 01!ъ связанъ о( 

и п р р п ' ^ ^ т » ”  “ Р®Д'Ь лицомъ суда уже укло11в!11е отъ иредписапио 
ясное право въ несправедливость съ правовой точки 

1ГПРТГ чертой въ характер'Ь германцовъ была чистота и 1
юсть «Ьъ царств'Ь готовъ», тах̂ ъ писалъ Сальвхапъ изъ Марсел 

Кпят-гГи одного развратпаго челов1жа, за ис1иючен1емъ ри
заключавшись лихнь по достижеШи физической зрелости; / 

™  перейти двадцатый годъ. Ыа этомъ отчасти

ужас4 1лвпяпТ'^^^ 1'ерманскихъ браковъ, возбулсдавшаяся уди1

^ в'Ьрпости германцевъ много п’Ьлось и говорилось во вс'Ь I 
рлцс въ иа!ни дни считаемъ мы ее охотно въ числ'Ь самыхъ 

п п ^  хара11тер11 нашего парода. Сородичъ —  своему
жа господину, хозяипъ— гостю обязывался в'Ьриостыо

тям'г ”Ь1ло-бы цеслыхаппымъ преступлеы1емъ па])упшть даппс 
пгр не запов'Ьдалъ его дерлсать. Наоборотъ, в'6рио(

1гек'Гч1нопч**к спо1пеп1яХъ пародовъ другъ съ другомъ,
уитплгтг *7 правиломъ. Въ политической .жизни признавались
пя̂ рт-яч'Ь ‘ I ^роломство. Какое отвращен1е чувствуемъ мы, нап]-

тахъой челов’Ькъ, какъ остготъ Теодерихъ пр: 
своего великаго противника Одоакра, съ х^оторь 

заключилъ хрсл'Ё долгой войны миръ и друлсбу! Истор 
ихъ въковъ это истор1л политическихъ клятвонрестунлент и и 

сти знати по отпошеп1ю къ короллмъ.
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) довольно объ этомъ. Германцы и.\111ли недостатки и преимущо- 

развитыхъ иародовъ. Дшйс н храбрые въ бнтвЬ, суровые п над- 

ири поб'ЬдЬ, уннженныс^и покорные въ несчастьи— ;акъ какъ п 

е мало нршгЬровъ,— склонные къ пьянству н страстные, был1 они 

|мн дТ/гьми своей дикой родины. Ыо они были также полны упо{>- 

стойчнвостн, жажды и способности къ знанйо; полны т-Ьлес- 

И.1 II здоровья II ОДарбПЫ рЬДКОЙ СВЬЖССТЬЮ II ПОДВИЖНОСТЬЮ 

шимъ образомъ, о н и , были богато одарены для прпзван1Я стать 

Ш1.МИ новой культуры.
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1 \смс1сос влшн1е.

ка 1'ерманцы остава.'шсь ограниченными своими мЬстожительствамн 

5ку отъ Рейна и на сЬверъ отъ Дуная, ремесла были у нихъ еще 

м б  развиты. Что было нужно каждой семьЬ, то она сама и про- 

!■. Жен/цпны и д'Ьвушкн ирялн, ткали и шилп платья, рабы ру- 

еъ, убирали хигкину, К011ю1й11ю, нехитрую тел'Ьжку п что было 

но. Только кузнечное ремесло требовало отъ работниковь извЬстнаго 

■а, поэтому и пользовалось оно высокпиъ уважеа1емъ, какъ уже 

1етъ Бпландова сага. Насколько промыслы войны, охоты и рыбной 

’арше, ч'Ьмъ промыслы осЬдлой лгизни, настолько и оруд1я нервыхъ 

значительное преимущество выдЬлкн персдъ оруд1Ями вторы.хъ. 

г-М'Ьлись ловушки съ замысловатыми ир11Способлен[ями для механи- 

захлопыван1Я въ то время, какъ человЬческое жилище еще было 

всякаго удобства п пашня еще обработывалась самыми лсалкими 
!.

стема землепашества въ доисторическое время— но крайней 

Ь-цезаревское— была переложная. Если какой нибудь участокъ на- 

поля истощался частыми пос'Ьвами, его оставляли отдыхать вте- 
югихъ л'Ьтъ, пользуясь имъ только какъ пастби1д^мъ, чтобы оаъ 

гравиться, такъ-какъ упаволсиван1е полей было еще нопзвЬстно, 

акъ и различие между озимымъ и я])Овымъ полемъ. Однако, пере- 

двухполыюму, а отсюда— къ трехпольно-дху хозяйству носл'йдовалъ 

коиц'Ь этого лер1ода.
едметами земледЬл1я были пренгде всего овесъ, ячмень, просо, ленъ, 

сн’о, но меи'Ье часто, ролгь и ншеница. Огородъ пмФлъ только не- 

виды овощей, какъ то; р15дьку, морковь, лукъ и единственное 

дерево— яблоню.
1е валсы-Ье, ч'Ьмъ землед’Ьл1е, было скотоводство. Большш стаДа 
ли для пропитан1я народа гораздо больше, ч'Ьмъ скудно обраоо- 

а пашня. Н а ыихъ опиралось испитое благосостоян1е на])ода. 

ылъ вансиЬйшею мЬновою ц'Ьнносэыо, по головамъ рогатаго скота 

1сь почти исключительно судебныя пени и мировыя деньги. К])омЬ 

скота принималась во внимаше особенно свпнья. Но 'Ьлп такн^е 

у, именно, при лсертвонриношен1яхъ. Поэтому церковь везд* за- 

'Ьду конины и отсюда, конечно, ведетъ начало то отвращение, 

еще въ наше время широко распространено къ этому роду нищи.



Итакъ, германцы первыхъ стол-Ьтш наше» эры были попстс

"  т-Ьсн̂ е были ихъ сиотенЫ съ р̂'

вьтгокот’.я Л ' '^  =̂ »ать образующее вМ
хоигтг ЛчкФ^'* культуры этихъ иосл-Ёднихъ. Уже во время Цезаря пр»®'

маи^я ГпгпХ!" 1'1'мскихъ ироизведеит 1Н)0мыи1ЛС1т 0 Сти въ

™  ^Р“  э™^'ь германцы б.̂
йршраспые предаеты обм'1;[га 11абопъ окотъ ПЧ'̂

™-̂ ько :щш1е товары

Г*™;, Г с Г г Г Г Г ”®' “"'“•
запретили у себя его квозъ/но.всс же,

.1 ка1.'я топькп ору^ыо, какое иибудь иолсзиос орудЮ- ,,

одинъ удав1иШся' бросить въ германскую

римскнхъ воешюпаЪнныхъ пЫобп^ богатую соседнюю страну! ‘
к и и  и ремеГтГи .  сильныхъ работнпковъ въ зе̂ '

лезныхъ вещахъ Все болыпр'*̂ '” "'̂ ’ услужлпвыхъ учителей въдругяХ'Ь . 

которыхъ родана ^пяпягт германцево-, >
дномъ: н'Ькптптчтп ’ ‘ IШV0 1̂ъ узкой, а римская служба золот*̂
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которыхъ родина '̂ “ сло гермапцевО-, ^

^юмъ; н1;1шторые пзъ 1шхъ -гГ““во^
богатыми, иочптаемыми 7гптт,ч’ ’ ®озврапщ.и1сь назадъ, Д®’

въ чужпхъ краяхъ п готовьшГп'^’Г ’ выучились и вй ;̂
образомъ, иостояпиый пограничппй этимъ съ другими. 'Гаь

шенШ и познакомилъ германце1Г соз^лъ массу о ,

пропзведенхями римской культуры П ”  подходящими для 5'̂ ,
дикарей принимали все что пия тт, ’ о»и съ любопытств

они различать между ’ пукнымъ "о-малу выучИ-̂

II прим'ЬнеШе отд’Ьльных! вептрп "  распознавать ноле̂

и самосостоятсльиаго творчест̂ -̂  продолжеи1я раз»'
когда, они сами переселплГсь большой шагъ. То.#
чинили себ'Ь остатки римскаго „я? ДУиайск1я земли и здФсь 1

за работой ремеслетт^"^ благососто^,они увпд^Ьли за работой р ^^ррп остатками его благосостоЛ

--V. обработанной, а домъ бол1;р “  ®” “ оградаря, нашли иаН

культуры могли оказаться ичя ттV-I только тогда эти обло-

ихъ къ подобнымъ же работамъ В?ль и возбудит^

пеооходимый отдыхъ. Пом-ь прпвлп  ̂ •’ теперь им 'ёли они  т»'*'

тельнаго покоя; в’Ьчпая б'орьбя иародовъ настало время срав>

“  м т ц у , „  ш . р ъ в о ш ^ и  • - "аш вгтвш  пр..»

селеццг въ римской области проиоуп времени первых^

слова, которыя перешли съ т,ятт™ многочисленныя заимствован^'
христ1азрв1. Съ пятаго ?о Г ™  помещай языкъ еще до введе*

мецк1и |гзыиъ такъ называемуш прод16лываетъ иашъ верхие!'

вс'Ь слова, происходящш отт ™Р®‘̂ '^^новку гласиыхъ звуковъ; значИ''

этотъ 'гфоцессъ, допжны были ? въ которыхъ обнаруживае'*^
втечеши атпг^ ’ бЬ1ли быть, такими. И
атогь .гф;цеек;‘' Х ш ы  б ы л и "Г “ " " " " ’ въ'которыхъ Обнаруживаем 
втечегди этого времени. Тош-о образомъ, приняты до 1‘
каждаго изъ этихъ словъ 'чят-,т ®‘̂ ®таки, не им'Ьемъ права выводить >’

уже сделалась дос1ояц1емъ1,г?^ '̂ ®'“ '̂ ’ что обозначаемая ими вещь тоГ
ска! о парода. МноПе гепмяГтт?" “Р^^ЭДежала культурной стадш герМ̂ ’ 
извйг-т;, , стЬна, окошко, ^ г 2 ъ  камнестроен1я, какъ кирпй'
и ЛВ-, какъ доказано, взяттт ’ '^^^овая, кафель, столбы, косяки, черД^

«ты быливъ это время изъ латипскаго языка. 3<



№ 11 названпо этихъ вещей сначала выучились въ захваченпыхъ рии- 

домахъ, и очень возможно, что применяли пхъ, въ отд'Ьльцыхъ 

■’Учаяхъ при новыхъ постройкахъ, но объ общелъ введенпг камнестроенш 

'е же еще долго не моасетъ быть никакой рЬчц; унсъ если даже церкви 

Ще въ девятомъ н десятомъ вЬи'Ь почти всЬ построены пзъ дерева, то 

ВД’ бол'Ье дома! Другой 11римТ;рч> даетъ мсльница. Германцы знали только 

’)чпую мельинцу, ио-готски ^гга^п1и5, но древне-верхиен’Ьмецки Г1и1п1, 

Это былъ лсхптрый снарядъ, въ которо.мъ хлЮъ размалыва-чся 

“Ум« приспособленными одинъ гл другому камнязш. Когда же они потк̂ мъ 

||||1акомид11сь съ римской водяной молыищоН. они образовгич пзъ позд- 

Шаго латинскаго слова т о 11нае слово ишИп, иынТ,итюю мельницу 

Чп1е). Но эта водяная мельница была очень искуссной машиной, одной 

•■смпогпхъ машннъ, которыя, вообще, значо средневЬковье. Ея по- 

была настолько трудна, дорога, и требовала столь многпхъ 1гри-
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 ̂ какъ запруда воды, ирюбр'Ьтси1е иравъ на воду, на землю и

чее, что она могла только мало-по-малу найти распространена, въ то 

 ̂ какъ соответствующее слово Давно уже образовалось и употрсбля-

• 1*Учная мельни1;а, во всякомъ случа'Ь, жила еще втечеп1п стол1̂ т1й.г* ч ^ -----  -------

 ̂ лько потомъ была совершенно забыта вм’Ьст'Ь съ назван1емъ. Однако, 

ц'апоминаютъ ен1е ^ие^пе^, Кегпег, Кбгпег, которыя, следов., равно- 

теперешнимъ «мельникомъ» (М1'и1ег) и назван1Я 5г1;стъ, 

|,|,р' ^и^^пЬас11, • КбгпЪас!) и др. «Что Ц'Ьлыя местности», го-

Арнольдъ ^): «были названы по имени ручной мельницы ^и^^п, 

‘’̂ ^ ^ ’ваетъ опять-таки, что должны же были существовать мельницы и 

|| разм'Ьровъ, прпчемъ попадались он’Ь по въ каждомъ дом1'., даже

каладомъ мЬстечк'Ь, такъ-какъ иначе он!! не могли бы дать ни- 

отличительнаго признака для своего обозначен1я. Вероятно, позд- 

настолько увеличились, что были перевозимы животными, въ 

какъ на ряду съ ними оставались въ обиход'Ь еще дома ма- 

;1. Ручныя мельницы».
слово часто возникаетъ быстр1^е, ч1Ьмъ вещь усп-бетъ пр1- 

права граждапства, то, все же, масса нрпнятыхъ вплоть до

1 Ч1П занмствованпыхъ словъ доказываетъ, какую громадную выгоду 

домашняя и хозяйственная яшзнь германцевъ уже въ доисто- 

I ' в р е м я ,  благодаря римской культур1Ь. Землед'Ьлге пхъ обогатилось 

оруд1ями, каковы папр., серпъ, молотильный ц’Ьпъ, \уаппе (житная 

новыми сортами хл16ба, какъ полба, горохъ, укропъ. Цхъ 

''‘''1ц, Ыанолнился виномъ, добываеыымъ ими сашши, садъ ихъ новыми 

зеленными и фруктовыми сортами, какъ чечевица, горохъ, 

■г'1и! ’ 1’орчнца, тмипъ, кервель (СЬаегорЬуИиш), вишня, сливы, айва, 

а’ 1)1? ор'Ьхн и т. д. Ремесло и домашняя работа пошли Ц’Ьлесооб’разн1',е 

|К(|̂ ^®Р'1'>тен1емъ лучшпхъ орудий. Одезкда становилась лучше, иитан1е—  

— удобн'Ье. Но съ умножен1емъ добра н улуч|нен1емч> 

также и уважеше передъ работой. Слишкомъ ужъ ясно чув- 

ея польза, чтобы не порвать мало-по-малу съ старымъ воз- 
Н кото])ое въ д15ятельности землед'Ьльца и ремеслешиига усматривало
/[ ---------

'Л’ЧПюЬп Агпо1<1. Оеи^зеЬе НгхеИ. 8. 237.
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что-то просто безчестное н иедостойнос свободиаго челов1;ка. Таким'Ь  ̂

зомъ, очевидно, что главное значение культурныхъ и])1об))'ЬтеиШ бы» 

томъ, чтобы заключить чпсто-военнып и1‘])1одъ въ жизни ге]Л1апс1й1Г® 
рода ц сд1^ать его все бол̂ Ье восщмимчпвымъ къ благословенно)! I'

Духовная жизнь.

При испытана! божественно?! волн, нри ворожб'Ь и гада1пи, 

въ священныхъ обычаяхъ жрецъ бросалъ буковыя налочки 

платокъ. Каждая палочка ии1;ла руну, т. е. пацараианшлй знак'ь,  ̂

})Исунокъ, какъ спмволъ бога или вещи, напиеновахпе Г10Т0))ЫХ'Ь 

руна. 1уна и буковая палочка были, значитъ, одно и тоже. Только 

и не оезъ |)Пмскаго ВЛ1ЯН1Я, сд'Ьлались руны буквами въ иашемъ *’■

какъ таковыя, прежде всего Ульф»-‘̂  
ртомъ в1.ь’Ь. Первоначально-же, ]зуны были таинственными и л 

Ученыиъ знач!1ами, и еще теперь связывае.чъ .мы со сЛ», 

Кипе, и()нят1с таинственнаго. Изъ .а) 
по «езпорядк-Ь, жрецъ иодымалъ нЬкоторыя наудачу,

въ какомъ нибудь ' ■

э т и ^  г ™  ^  НоэтическШ с<;

оп ня,-орп  ̂ подчеркиванШ валшаго н]Я1 помощи с.Ю»

РУ^Ь! стиха, такъ и

кознипа „?тяг пачальнымъ звукомъ назывались штабикаМ^' ,

н м Х Г ( З ^ а Ъ г е й п )  или аллитераЩя, а съ ией-->';

1р м ^ и ш ^ х с  ^  она возникла изъ обУ .
1 ълявшихс>1 при сиотеншхъ съ божествомт тп опя сама с-1г

ч.убъ, „„говъ .. ’.,ф ъ  

всеобъемшотрй Ппаа!1 или передъ оитвой. Область иоэз!'

м Г т о П л х ъ  1'«рча.ща, овасопут»»’

1ПЛХТ. обстоятельствахъ-^вездЪ^гд1Г^егп°'^^^^ радостныхъ, ве'Ьхъ

=  » >  = ; и . " г . г “ н : ' * ;

вл  к,1,вд„,.сйл ф о ;« д а ‘„ Г т ъ * 1 ' ™ Г х Г р 2 С “ п%^^^^

тгаанъ вГчуж™  щ ш  и '™ а7ъ *Т™ *°

птипы оастртт:.’ ЩИ1ъ, солнце растаиливаетъ сн'Ьгъ, гд'Ь лс

П07?  л ^Зетйтъ весь долПй весевнШ день и I*

(>тптгтгг ДЙ.П,̂  обоими крыльями, ГД'Ь ТОЛЬКО иебо раскинулось СРО' 

Иипто В’Ётры и воды вливаются въ море» *).

‘ ® , ®иказываетъ бол’Ье высокоиоэтическШ характеръ ^

1 1дическихъ формулъ, ч'Ьмъ фризШское постановлен1е о «трех'Ь

; I '*) ЛУШгеЬп ЗсЬех-ег. аезсЬЫг^е йег (АегйзсЬеп ^^иеI■аи1 .̂ 8. 16-

N
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иахъ», трехъ уелов'шхъ, и1>и которыхъ мать пм-Ьетт, право коснуться 

Ш ’Ьдства ]шбеика, иоторявтаго отца, с Первая нужда, если реоёпокъ 

!злп, въ и.гЬиъ н закованъ въ ц-Ьин иъ сЬБСру. за моремъ, п.ш за го- 

'а.ми, къ югу; тогда мать можотъ продать насл1^дство сына к освобо- 

1пть свое дитя, иомочь ему этпмъ спасти свою жизнь. Вторая нужда:- 

‘слц паетунятъ тялгелые годы п жг} ч'Ш голодъ 1>ляеп. но зсмл!; и ])ебс- 

»къ дола^еиъ умереть съ голоду: тогда мать можетъ продать его на- 

•Лдство н купить ему изъ пего корову и хл’Ьба, чтобы т1Ьмъ помочь его 

>;изнп, такъ какт^ голодъ— самый ост1)Ый изъ всЬхъ мечеИ. Третья нужда;

ребепокъ голъ пли безир1ютенъ, а пасмурная }и)чь и ледяная холодная 

п̂иа шагаетъ'.черезъ заборы, и вс1> люди си1-,н1атъ въ свой дворъ п свое 

'̂Илище и даже дпк1П зв1>рь пщетъ глухого л'Ьса илн го])Н1>1Х'ь лонщпъ, 

'‘1̂оГ)ы коротать тамъ свою ;кнэнь: тогда плачеп. безгласное дитя, н жа- 

■■'Уется на свои обпажеппые члены и сктуетъ. что у него н 1'.тъ прпста- 

'̂•чца, что его отец’ь, который долженъ былъ-бы ему помочь нротнвъ хо- 

®Днои зпмы и л;гучаго голода, сннтъ такт, глубоко въ ноте5псахт:>, нодь 

п дубовымъ деревомъ, закрытьтй и покрытый четырмя досками: 

'''■да мать мо5кетт> взять насл'Ьдство ребенка п продать».

V истиппымъ нолемъ поэз1п все-таш1 была героическая пЪсня. 

’̂ацитъ сообпщетъ д п1^сш1хъ въ честь Гермапа-освободптеля, и на- 

обращепш порядочное количество нодобныхъ геропческпхъ 

посмотр'Ьть на нсрюдъ времени до шестого в-Ька. Но до насъ 

лишь отрывокъ Ги.’п>дебрапдовско1'г ДКспи, да ацглосаксон<’К1Й Бео- 

, ■ '̂ ’а'^имъ обра;юмъ, паше зпан1е, въ сущности, ограничивается во 

‘̂ '̂ ’'101«е1пяхъ иогучнмъ д'Ьйств1емъ, которое эти П-Ьсшт могли ока- 

еще дв'Ьпадцатомъ и тринадцатомъ вЬк'Ь и которому мы обя- 

болылпли народными сагами того времени, какъ наир., нЬспей о 

Ч1,.|̂*̂‘‘5'йгахъ. На основана! этого вл1ян1я Вильгельмъ Шереръ прямо заклю- _ 

О̂г)1’ первая молодость германской пашей поэзп! относится къ

1''>дам'ь. Разв'Ь можно», говоритч, онъ: «дать бодЪе сильное доказа- 

творческой силы слова, какъ то, ес.т поэтнческ1с образы про- 

жить безъ письменной записи п всс-такн неизмкнивншмися въ 

основпыхъ чертахъ,— даже, если они кажутся исчезпувнтми па 

^Рвмя,— чтобы посл'Ь опять возродиться и снова завоевать сердце 

1;% Поэтому, если мы въ прав'Ь заключать отъ т’кча и духа ;>того эпоса 

■1цц̂‘̂ *̂ Дер}кап11о его великихъ нрообразовъ, то прежде всего мы распо- 

Мощную историческую подкладку, на которой проходптъ и отра- 

судьба героев1, и ихъ ыулшй. Правда, за это и названы эти е1’>сни 

|, осадкомъ переседеи1Я пародовъ; но, все же, исторически!

въ нихъ— иобочпый. Важн'Ье^— сами герои, ихъ поступки, ихъ 

■■ ‘’Х’ь в'Ьриость и пев'Ьрность; и вотъ, тогда-то М[.т и увидимъ, что

понимать, какъ носителей народпыхъ идеаловъ, всего прав- 

и религ10знаг0 м1ра^ихъ времени. Они были то приа'юкаю- 

ЙГ.1’ отталкивающими п]Юобразами добра, и зла, иепавистп и любви 

"о.1) сильпыхъ волпоиШ людской дупт. Ихъ д-Ьда и ст1)адан1я за- 

вс1> сердца, и поэтому-то стали они безсмортнымц вмЬстЬ С1. самыми

Собствеппо-релипозный элементъ этой древнеязыческой поэзт, ко-
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не'шо, должеиъ былъ потерять въ христианской лереработк'Ь свое значеЧ 

и прежнюю силу. Но опъ не исчезъ совершенно, и осталось огъ 
же довольно (хотя и въ блЁдномъ и трудно нон11.чаемомъ вид'Ь), 

соБрешшыя учевыя нзсл'йдоваи1я были въ состоя»1н возстансжить его 
его осяовныхъ чертахъ н, нанрнм'Ьръ, доказать, что въ осковЬ^ЗпШ 

довой сап1 лежать древн-6йш1Я М110пческ1я представлен !я о борьб'Ь «в ' 

со тьмой. Зпгфрпдъ— это лучезарный Гюп> неба, ублваюн11Й драконл-и 

иробу:кдающШ спящую на пебесныхъ высогахъ въ мерцающемъ ото-и’  ̂

угреняеп зари Брупгнлъду-солпце л поглощаемый зат1;мъ слова вечер<’ 

силами мрака
Зд'Ьсь мы только что коснулись релллозныхъ воззр'Г.иШ долсто]'В̂ - 

м.иго пер10да. Оа1', покоятся на обожа[г!п природы п тянутся въ 

ОС1ГО 1Т11лхъ далеко въ индогермапскую древность. См'Ьла св1;та п 

л'бта ’'7Ы, ЖИЗ/1Н и смерти, наполняла сердца гермалцевъ жпвымъ 

злаи)();.. зависимости человеческой судьбы огъ талнствепло д1;йству101и 

силъ природы. К\ъ в4ра населяла небо п землю сверхъестсствеипыди^ ,■ 

шсствами, гп'Ьвъ которыхъ надо было искупать, а благосмолности 

ваться, чтобы стать и остаться счастливымъ ^). Три главныя бозКС<̂’̂  ̂

ихъ, Хш, \\'о(1ап и ТЬог, были воплощси1Ями неба или ;ке такихъ 

происхождеп1е и д1)йств1е которыхъ казались п'ространствеияо связанЛУ ,̂

108 —

съ пебомъ. Ц1у— это древне-ар1йск1й богъ неба, который уже 

имепемъ позволяетъ угадать родство его съ греческимч> Зевсомъ и г 

скимъ Юпптеромъ. Воданъ— богъ в’Ьющаго вЪтра и всеироникаюл^аго

духа, вм1;ст1; съ тЪмъ богъ мертвыхъ, который лерелосптъ въ 

души усопшпхъ и еще попын15 живетъ въ фалтазц! народа, какъ иатр̂ .̂̂  

дикой охоты. Другую сторону иебеспыхъ силт> представлястъ братъ 

Торъ, когда онъ съ громомъ и трескомъ ■Ьздитъ по облакамъ п 

впизъ трепетную молн1ю, символомъ которой является молотъ, 

не даюпйй промаха и постоянно возвращающ1йся вновь въ руки бога- ‘ ,

томъ выдающемся зпачен1И, которое пр1обр'Ьла война въ лсизни гер̂ "̂ ^̂  

цевъ, конечно, не могло обойтись безъ того, чтобы боги эти не ок»‘|,, 

лпсь прежде всего богами войны. Какъ таковымъ, въ жертву имъ 

носили также людей, и надъ льющейся кровью с’Ьдоволосыя, 

въ бЬюе, жрпцы произносили предсказания объ исход’6 войны. 

изъ этихъ боговъ пм^лъ также свой особелиый культъ. Къ свящеИ“ ,̂ 

роп1'Ь Д1у, напр., люди, точно пленники, могли ириблилсаться лишь 

;(а1тыми, а у хаттовъ молодые люди носили же. ’̂Ьзньш кольца до т '^ 

ьоръ, пока не освобождались отъ рабства страшнаго бога войны У" ,, 

ствомъ перваго цепр1ятеля. Каждый богъ им'Ьлъ также своихъ особ 

1и.1хъ скчщеппыхъ животныхъ, горы, деревья, нед'Ьльлые дни и, 14*®̂ ', 

всего, свой отдельный кругъ народностей, которыя иосвящали себя, сооД̂ ., 

ияясь на собрап)я культа, его служен'но иреимущественно, если тоЛ̂ ”  ̂
не исключительно. Ц1у былъ главпымъ богомъ народовъ семпопской 

.{■вевской вЪтви, Тору молились германцы С'Ьвера, Водаиу— племена ЗапЭ"

"  Объяснен1е крайне натянутое. Во всякомъ случа-Ь, къ этимъ косМ1* 
скнмъ миеамт- т'Ьснс г.рнмЬшива.чись этиографическ1я и бытовыя черты.

■) Каг) Ьатргес1и. Оеи1йс11Р ОезсЫг И(;е. I. 189.



йч это ра;ипч1с— отнюдь не строгое. Особенно, ночнтап1е Бодана распро- 

•̂ рапплось II у вс'Ьхъ нрочпхъ народовъ. псиючая свевовъ. Можехъ быть, 

Ч’онзошло это нодъ вл1ЯН1емъ бол1;е высокой культуры Запада. Во вся- 

случа1’,, Воданъ является поеителемъ всякой культуры, онъ все- 

Д̂УЩъ, онытенъ въ рунахъ, жпвитолепъ п всемогущъ. Вообще, бо1Ч1 
'̂йДнЪНшаго времени улсе не являются больше только олицетворениями 

природы, имъ прибавлены также этичесгЛя свойства и духовныя 

'Л1Ы, они— носители и охранители благородныхъ благъ и нолезныхъ 

^‘‘Усствъ н знанИ!. Такъ, Торъ становится скоро богомъ зем.1едЪл1Я, таиъ 

онъ онлодотворяетъ землю своимъ грозовымъ дожделъ.

Мы не будемъ неречислять массу нрочихъ боговъ, богинь и демо- 

"̂̂ есиихт> сущсствъ, которыми паселяли каждый ручей, каждое дерево. 

друг1я воззрЬн1Я. Боги и богини находятся въ постоянной борьб1> 

1'Нгацтаии и драконами, вонлощеи1ямп мрачиыхъ иодземпг.1хъ силъ, 

РОйсающихъ истребить всякую цветущую жизнь. Борьба заключается, 

^коцецъ, всем1риымъ ножаромъ, тизрИИ, погибелью всего существую- 

. О'Ьверная миеолог1я, которая удер5кивала сьою самостоятельность 

Рсд1, христ1апствомъ еп1б Д’Ьлымъ иятисотл’Ьтшмъ дольше общегерман- 

могла, поэтому, развить дальше также и этотъ кругъ идей. По ея 

у̂®Дставлеп1ямъ эта погибель— вовсе-не погибель навЬки, но пзъ хаоса 

'̂ ДЦимется новое небо и новая земля, гд* будутъ царствовать бла:кепные 

,1 надъ блазкенньши-же людьми, которые не будутъ жаждать золота 

. кивать другъ-друга изъ-за жадности, такъ-какъ утренняя ])оса будетъ 

** трапезой».

Ёсли мы разсмотримъ общую картину германской релипи, то она 

намъ нолитеизмомъ, который, именно, вс.тЬдств1е запутапнаго мно- 

своихъ боговъ очень легко могъ обратиться въ свою противопо- 

^Чоеть.

Ц,, Да въ с1;верной миволог1и первый шагъ къ этому былъ улсе сд1;ланъ.

Ие являются уже зд'Ьсь бол'Ье обладающими всемогуществомъ, по 

1|̂!̂ '®̂1тся зависимыми отъ высшей силы судьбы, таппственно витающей 

ними. Итавъ, если германская религ1я обладала уже въ самой себъ 

незначительной силой сопротивлепш протпвъ возмозкпаго натиска 

,1ц '̂ Теистическаго учен1я, то, съ другой стороны, опа могла ожидать 

%  Небольшой иоддерлжи, такъ какъ для того, чтобы выступить энер- 

,̂1, для ея охраны, ни германское государство не чувствова,)0  необхо- 

•\1, ’̂ '̂о для этого призван1я, ни германское зкречество пе обладало необхо- 

Ч  Лля этого силой. Были, конечно, зкрецы, и они им̂ Ьли назначен1е 

|ц,.̂ ^̂ честв1Ь знающихъ руны б.нюстптелей священныхъ обычаевъ, посред- 

мезкду пародомъ и божествомъ- но кангдая отд’Ьльная личность, 

йсиолпенш богослужебпыхъ д1Ьйств1й, не была непрем'Ьцио связана 

'̂ ескимъ посредничествомъ. Всл'Ьдствю этого не было ни замкнутаго 

^Ц|,̂ Цествеииаго жреческаго сослов1я, нп, вообще, чего-нибудь такого, что 

бы быть названо церковнымъ распорядкомъ. Безъ устоевъ г.иутри, 

*1,ц, Защиты извн'Ь, германское язычество долзкно было, поэтому, рано 

Поздно стать добычей христианства.

Знакомство съ христ1анствомъ относится, конечно, уже ко второму, 

такъ-какъ немыслимо, чтобы между безчисленнымн римскими воен-
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ноил-Ьниыми, напр., въ чаркоманмая войны, ие было-Оы тысячъ в'Ьрнн̂  

иосл-Ьдователей новаго учен1я. Но ирпият1е его готами посл’Ьдова-Ю̂ 

же, лишь въ четнертомъ в’Ьи'Ь, т. е. въ то время, когда хрпст1аиство 

было больше нсиов-Ёдннгемъ только ни^яппхъ сослов111 римспоп пыиерШ 

уже релтлей государствеиной. А это долнаш было обусловить зпач1№'̂ (, 

иое различие въ оц-Ьик-Ь его со стороны гермаицевъ. Учсп'ш, снабжен 

штемиелемъ римской импери!, уже зарап1̂ е ирииималп съ подобаюШ®'ц 

уваже1йемъ, ка1-:ъ одииъ нзъ гзхъ иодарковъ, который должеиъ сД'У̂  ( 

культурный народъ некультурному, ирннима,1и, конечно, не нодозр'Ь̂ ^̂ Ц 

что этогв подарокъ— важи'Ёйш1Ц изъ всЁхъ. Въ этомъ смысл'1'. можно ®*̂|; 

д-Ьть въ нрпнят'ш христ1анства одно изъ д4йств1п романизнрующаго 

несса, которому бол-Ёе или мен'Ье подчинены вс'Ь германцы. Однако, ‘Ч 

Ш1Т1С это ие было исключительно полптнческпмъ а1;томъ, чисто внГ.ичИ'’ 

д1}Л0МЪ, которому не говорили ни сс])дце, ни в'Ьра. Что это хоть У  ̂

|^въ, было такъ, за то ручается улсе хотя-бы великая личность >' 

аи'чтола Ульфплы. Онъ былъ истиннымъ христ1анпномъ, въ по.# 

смысл-Ь слова.— натурой, глубоко внутренне-озаренноИ. Онъ съум'Ь.1'Ь ' 

номонш лнн1Ь нрим’Ьра и п]10Н0В'Ьдн совершенно преобразить жнзнь д№'®̂  

иоптелей, и его мирное вл1яп1е оказалось, въ 1гонц-Ь кондовъ, столь 

кимъ, что предводители стали бояться за боевую эне1)г1ю своего 1Ь'1р* 
}|'льфпла долженъ былъ. поэтому, оставить родину, и обратился съ час'', 

своего народа къ юлснымъ склонамъ Балкановъ, гд’Г, приверженцы ‘‘ 

;кнлп 2 0 0  годами ноздн-Ье въ качеств'Ь мнрнаго пастушьяго народа. 

вл1ян1е выходило далег10 за пред'Ьлы узкнхъ общинъ. Свонмъ неревоД''., 

Ьибл’ш  на Г0 ТСК1Й языкъ и гЬмъ, что сочпнилъ са.\гь и побудилъ 

гихъ написать изв-Ьстное количество сочннсн1й на этомъ лзык'Ь, созД 

онъ для своего народа нисьменный языкъ и начало теологической 

майской литературы. Къ внешнему исповЬдап^ю присоединилъ онъ 

нихъ этимъ духъ христ1апства и созда.гь возможность возникновен1л 

майской иацюнальпой церквн. Въ молодости Ульфилы борьба между 

и Анастас1емъ не была еще р1инена. Ульфила, а черезъ него готы, 

да.и.1, бургунды и т. д. нринадлелсали къ направлен1ю Ар1я. Въ 

была и выгода, и невыгода. Религ1озный антагоннзмъ, въ которомъ 

стояли къ католицизму рнмскаго м1ра, долженъ былъ освободитъ 

духовно отъ Рима и рано указать на необходимость самостоятелЫ>‘ 

развит1я нъ области государства и церкви. По, съ другой сто])оны, не.'<|’‘ 

отрицать, что г])0мадныя трудности, съ которыми во всЬхъ отнонюН! '̂ 

доли;ны были бороться молодыя гермапск1я государства, еще больше 

лсились, благодаря этому антагонизму. Правда, мелгду причинами быстр‘_ 

наден1я этихъ царствъ никогда нельзя будетъ назвать на первомъ 

ра,злич]е иснов’Ьдан1Я, по оно, во всшсомъ случай, таыке дМствов*'  ̂

Лр1анство было н])одуктомъ теологическаго образован1я четвертаго 

должно было исчезнуть, поел* того, какъ была выполнена его заД̂  

сод1^йствовать очищен1Ю учен1я. Какъ иозлсе вестготы, бургунды и 

гобарды С1«’Ьнили его на католицизмъ, такь точно сд'Ьлали-бы это та̂ ' 

ОС^’ГОТЫ II ва!1далы, если-бы царства ихъ могли вообще просуществоР‘ 

дольше.
' I
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Великое переселеше народовъ.

«Это огромный иародъ», нишетъ Амм1аиъ Марцеллииъ объ алемаи- 

■ь, «съ иерваго его прихода ослабляюч'ъ его всЬми возможиыми иора- 

'№(и, по такъ неистово подрастаетъ все новое иоко.1'Ьи1е, что можно 

Умать, будто они въ течен'ю столЬтШ не подвергались ипкакпмъ 

'5е1нямъ». Тоже говорить онъ п о оу1)гундахъ; и тоже говоритъ Иа- 

(около 320  года) о ф])апкахъ; тоже подрааум^итетъ и Навелъ Д1а- 

1;огда онъ выводить иазваню гермапцевъ отъ слова §егт1паг« 

ростки). Это в’Ьрао для всЬхъ германцевъ, п въ этой-то ихъ 

^^чой плодовитости и прщ)ОстЬ населен1я лежптъ посл'Ьднял причине 

'̂Ь-иазываемаго Великаго 11ереселеи1я., Голодъ— вотъ его настоящ1й двп- 

^̂ ьньп) мотивь. Люди и пароды растл’тъ быстр-Ье и многочпеленн1;с, 

сколько культура ихъ молсегь дать средства для ихъ пропптап1я.

, .  Въ перв1>1е в'Ька доисторическаго времени рпмси1е пограничные валы 

ц Дуца’Ь противоноставили непреодолимое прспятствге къ стремленио 

ц.|Ч*Остранеп'по западпыхъ гермапцевъ, припудили дики! народъ къ оС'ЬдлоИ

II бол'Ье д'Ьятельиымъ зщшт1ямъ землед'Ьл1емъ. Но потомъ опять

I, ’̂'1ила старая пулсда, и чтобы избавиться от'ь }1ея въ нред-Ьдахь ста- 

1'Р1Ш1Щ'ь, потребовался-бы дальпМпйй прогрессъ кул1.туры, еще 

Интенсивное земледТ>л1е, еще бол'Ье д'Ьятольная расчпстка чащп. 

т'Ьмъ не меп1’.е можно было ожидать, что крТ.пость римской 

1(^1‘'‘-1изац1и поколебалась уже съ третьяго в1',1;а, и у самихъ герман- 

15̂  ̂ •'Мростали все больш1я средства къ нападенно, благодаря все увели- 

Цц'̂ ‘Иеыуся числу паселеШя. Поэтому, вм-Ьсто того, чтобы трудной раб- 

работой извлекать изъ земли все больпхе и больше плодовъ, чтобы 

1|( было остаться дома въ нул{д1’. и дома Лге умереть голодною смертью, 

(.“РЗДочли дать своимъ голодающпмъ массамъ на пути завосван1п 

1,1(̂1‘'5Дства пронитап1я, добывать которыя мирной работой не соотвЬтсгво- 

ихъ культурному состоян'цо, ип ихъ паклонноетямъ.

Ч -1 не отъ занадныхъ германцевъ исходило возобновлеп'ю римских ь 

Изв’Лстно, что въ ноловин'Ь второго стол1’>т1я готы, вандалы, а за 

®*йе и другие пароды пошшули свои м1Ьста между Ба,'1т1йскимъ мо- 

^̂ ислой и Эльбой и 0 Т0 П1ЛИ къ Черному морю. Бо время .этого 

 ̂ направленнаго па юго-востокъ, 0}ш прогнали помТ.щающихся 

отъ средняго Дуная маркоманповъ, квадовъ, а также сла- 

Т' народы па римскую границу и подали новодъ, хотя и косвенно, 

ПцЛноманпской войн-Ь; она была прообразомъ посл1;дующпхь войиъ и 

‘‘■Чась П0 СЛ1; шестиадцатил'Ьтпей иродоллгительностн безъ опред-Ьлеп- 

‘|1), Результата. Готы, мелгду 'гЬмъ, достигли сЬверпаго берега Чернаго 

Ч)’ йосл1̂  бол’Ье, ч'Ьмъ пятидесятил'Ьтняго блулсданья, сраженИ! 'н Гьорот-

йокоя. Отсюда распространились они по пшрокимъ у.авнииамъ 

‘Ч(('̂ Ией Госсш, наводнили римскую Аз1ю и Европу своими разбойни- 

'•  ̂ йаб'Ьгами и нагнали на мор'Ь такой же страхъ, какъ и на суш1-.. 

'Ч г. солггли они храмъ Артемиды Ефесской, въ 267 г.— Кориноъ, Ар- 

Спарту, въ 269 году оставили они на одномъ полЬ битвы пять- 

тысячъ убитыхъ. Императоръ Клавд1й пишеть про это сра-



женк: мы уничто-жши 320,000 готовь п пустили ко дну 20,0(>0 

рабл' й. Пусть даже это преувеличено ради славы, по все ;ке дастъ предст 

Т11е объ ужаспыхъ потеряхъ, которыя, обыкповеппо, приходилось пе 
сить гер.манцамъ во вреля подобпыхъ походовъ. И, все же, оп'Ь Г1е 

мешали тому, чтобы въ 275 году храбрый Апрел1апъ должен’̂  

отдать готамъ и другпмъ гермапцамъ Дакао (Седмиград1ю и Руиытю) 

помогло та1ыке и то, что Д[01иет1анъ (2 8 4 — 305) раздЬлилъ И.мцвр: 

устроилъ свое управлен1е собразпо съ потребностью защита. Пмпер1я уя 

могла бол^е иыд1'.лять пзъ собственнаго населеп1я вопновъ, необходимыхп 
защиты необълт[1ыхъ границъ и сама собою долгкна была обратиться 

помощи гермапцевъ. А со времени переустройства войска Копстацпг 
(323— 337), по1е1ии они все въ большемъ числЬ въ лег1оны ц су 
лчлать свои воеппые та.1анты необходимыми во всЬхъ должыост 

вплоть до высшихъ, и во ВСШСОМЪ рОД'Ь ОруЖ1Я, вплоть до слул̂ б̂  ̂

ппл;енерномъ дЬтЬ. Къ этому присоединилось и то, что много тысячъ гР]” 

цевъ, больпге всего въ пограпичпыхъ провипц1яхъ, было поселено 

нымп императорами въ качеств!; землед16льцевъ, а въ пятомъ в'Ьк'Ь 

ц’Ьлыхъ провинцШ, да даже втечеи1п п'Ькотораго времени и всей 

зависЬла исключительно еще отъ талантовъ и доброй воли такпхъ  ̂
мапскихъ предводителей, какъ Арбогастъ, Рицимеръ, Стилихонъ п Од(>х̂- 

Такпмъ образомъ, если не погибель, то, все же, постепенное варвар*’ 
рован1е империи было ул<е съ начала третьяго вЬка несомп'Ьнно 
опасностью.

Начало конца принесъ съ собою 375-ый годъ. Аз1атск1е 

подчинили остготовъ и отт15спили вестгоговъ къ Дунаю. Съ разр-Ь|1̂ ‘ 
римляпъ эти посл'Ёди1е перешли безоруж1Н,1Ми р'Ьку. Но когда 

быль доставленъ об'Ьщан1Ц,1й хл1;бъ, они добыли себ"!! орулг1е и побР^' 

императора Валепта при Ардр1анопол'6 (378 г.). Укрощенные па П’ЬкоМ̂ ' 

время великимъ импе])аторомъ 0еодос1емъ, попытались они иос.тр 
смерти вторгнуться въ Итал1ю. Но вапда.чъ Стилихонъ, мигагстръ ,1\ 
ратора Гоно])1я, храбро и искуссно заградилъ имъ доступъ. Одпако, 

резъ Альпы пробился сбродъ различныхъ пародовъ. Брптан1я и рей|1\ 

страны должны были отдать свои гарнизоны, чтобы защитить 

скую землю. Въ то время, какъ Жтал1я была еще разъ спасена Стил»'' 

номъ, саксы и англы обрушились около середины вЬка на беззащщ-1 

Британ1ю, ванда,чы и аланы съ другими толпами прорвались черезъ рр11- 
втечен1и трехъ лЪтъ опустошили Галл1ю и отступили потомъ къ ,

(406— 408). Мелгду т4мъ, Стилихонъ палъ исертвой зависти ринаЧ I 
придворпыхъ. готы прошли Итал1ю, сонсглидва раза Римъ и тщетдо '' * 

тались овлад'Ьть Африкой. Похоронивъ па возвратпомъ пути своего го)»'. .■ 
короля Алари̂ а-въ Бузенто, Атаульфъ новелъ народъ, жаждущ1й 
и родины, дальше къ юго-западной Галл)И. Зд'Ьсь только нашли они 
чего искали. именно, были расквартированы между гражданами подъ 
иаемяаго войска и обязались за рпмсшЁ хл'Ьбъ сразкаться па ридгсц!' 
поляхъ. Н,)' это была лишь переходная ступень; они стали скоро наст’ 

щими господами страны (419 г.), хотя формально все еще призпавп.1' 
ве])ховпая' :;ласть короля.

Спртя десять л1;тъ, Африка стада добычей удаляющихся пзъ Цс!
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®=ч>Даловъ и атиовъ; въ 439 г. завоев̂ ин оии Кареагенъ, и с.И;- 
| ищ1я деслтил-Ьт1я внд1;ли пхъ смелыми ыоревлавателямп и бичемъ нта-

• ■>4хх борсговъ.
^^^Т0Л1Х около иоловппы в'Ька. гроза гуиискаго войска лодъ иред- 

"«Цтельством’ъ А ’П'плы пронеслась ыадъ Галл'юи; отбитые у 1ура соеди- 

■"иымн силами ппмлянъ п вестготовъ, обратились оии въ сл-Ьдующемъ 

испаиНо Ио 11 зд-Ьсь также Аттила должеиъ оылъ отступить 

Ус„.ьха- Ескор'Ь зат'Ьмъ опъ л умеръ, а его имиер.я распалась.

' »  ^епе^ь еще Цтал1я была сиасеиа, то ушйсхво Аэщя лишило шшерцо 

“«сл-Ьднлго веЩкаго защитника. Въ 4 7 6  году герулъ Одоакръ свергь 

Г ^м % 1я г о  рпмскаго нризрачнаго императора п заставплъ сд1̂ лать самого 

’‘Ородеыъ Италш. Ви1шшиыъ образомъ, однако, еще и опъ прнзпа- 

“* Высшую власть Босточнон Римской Бмиер1н; на Д'Ьл'Ь же 11тал1Я 

' ?  гермшшкимъ завоеван1емъ, и сдФла-чась нмъ еще бо.чЬе, шагодарл 

^готскому королю Теодерпху, который нрогналъ Одоакра вь 49 3  году.

.  '1’акнмъ об])азомъ‘ восточные германцы втсченпг одного, вЪка овла- 
почти вс'Ьми частями занадно-римской пмперШ. Однако, скоро ока- 

совершенно не въ состоянии оборонить чистоту и 

своей народности отъ яногочнс.чеишхъ оиасностеа ри.мскаго куль- 

М1ра Германски! воннъ, освободпшнШся отъ условш, на которыхъ 

^овывалась на его родшгЬ его хозяйственная н политическая свооода, 
’»ля(енъ былъ теперь вдругъ богато снабженный землею, хозяйничать па

II войти въ МИР110С соперничоство съ покоренными римлявамп, и это 

1’ермаиск1й вогшъ, которому землед'ЬлЮ было знакомо лишь въ г})у- 
Форм-Ь общинной обрабопш. Это ужо арпоп было оезпадсжное па- 

'«ац1е. Сюда нрисоединилчсь н то, что обыь'повепно не нриходилп 

^ какую-нибудь об часть к()мнактнымн массами, а селились разбросанно 

" все{1 ст]жн’Ь п этныъ самыыъ отд'Ьльныя личности отдавались всецЬло 

, ^ ^ « ‘ 10 рнмской кучьтуры. Только великШ вандалъ Гейзернхъ предвид1Ьлъ 

/"ясность 1)азбросапныхъ иоселен1й и удержа.чъ свой народъ въ прсдЬлахъ 
'‘Раиичеппой обтастп Но и онъ не могъ охранить непорочную силу свопхъ 
'‘1‘Даловъ ИИ отъ разн'Ьжхгоающаго дМ1ств1я африканскаго солпца, ни отъ 

'®̂ ‘1азиовъ пышиыхъ нравовъ н впезахшаго богатства, а разъ она оыла 

'^^сряиа,— цропало лучшее насл'Ьд1о ихъ народности.
,, Да 1г вообще, какимъ образомъ могли бы отъ одного до двухъ миллю- 

восточпыхъ германцевъ (такъ-какъ ихъ оыло не больше) госпо.-ст-

^'ать иродолжитсльное время надъ въ десять или двенадцать разъ Ооль- 

'"иь числомъ ])имсклхъ ировинЩаловъ, если не чрезъ 1юсредство самаго 

'"’Рокаго ирим];иеи1я своихъ госнодскихъ нравъ? Они покорили бы и 
'"Дчйиилц культуру и религ1ю римлянъ, они одни 0 ста.1 псь бы полно- 

Р‘‘йпьшъ иародомъ, тогда какъ Д1>уг1е должны были бы стать безнрав- 
'•'«II ])абаыи. По уваженЮ нередъ ]шмской имие1)1ей и ея культурой коре-

___ _ л 1ТТТПТ>ГТ_ /• '1Т1111г?<»ЩГТ- -1'1ИгГ^Гк1'Г\ т »*/М '711Г

расами. Ло уважение ЖА
‘̂Чось у этихъ ж е самыхъ германцевъ слишкомъ глубоко, чтобы они могли 

“ть когда-нибудь вздумать править по турецкому способу. 11ослТ,дств1емъ 

5нако, было то, что каждый шагъ, который приблплгалъ ихъ къ куль- 

’РЬ, которой они удивлялись, стоилъ имъ частички ихъ на]н)дн0 сти и 
корялъ пеудермшмьУ! нроцессъ ромапизировап1я. Ц безъ орумг1я во- 

')Чио-римскаго императора Юстин1ана, который разрушилъ (5:33 и 553 г.)
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' ,1 )̂ства остготовъ и ванда-ювъ, германская народность въ ннхъ, все * 

погибла-бы. Пи франки во внутренней Галлпг, нн лангобарды, нн 

какой-1шбудь пзъ народовъ, которые заняли старорилскую культурШ 

землю съ яреобладающнмъ рнмскнмъ населеи1емъ, не могли долго )'Д̂ 

жать свою иац1 0 нальность. Неооходпмое ирйлиреи1с между римской к'Л 

турой п ггрманскимъ варварствомъ было возможно только при носреД1’'' 

тяжкцхъ лсертвъ съ об^лхъ сгоронъ. Римляне были германпзировань' * 

тольк( благодаря значительному притоку св1;я;сп германской крови, 

такл:е чррзъ посредство массы представлен!!! германскаго умствен наго 

и чрезъ пр(1п;те важныхъ учрежденш германской государственной 

Новое нолонх'н!?, иропстекшее отъ соединения обонхъ народовъ, нокон-̂ '̂  
во вс’Ьхъ главныхъ иунктахъ въ государственныхъ, военпыхъ и 

выхъ понят1яхъ, равно какъ и въ распорядкЬ обн1ественной и хозяйств̂ ' 

ной жизни, существенно, чтобы не сказать пск.ночительно, на гер»' 
скихъ осиован1яхъ. Германцы, съ своей стороны, были ромаиизнров*'''*' 

иостеиеннымт> сближен1емъ съ римлянами, нревойходнвнтми ихъ чисЛ'’’̂ 

въ десять разъ, потерей своего языка и своей . нацгональности. 

такимъ образомъ могла быть добыта иочва для совм1^стной кул1>туР® 

работы чистыхъ германцевъ и новыхъ рнмлянъ во франкскомъ госуД« 
ств1. и въ римской церкви.

Съ чисто внЪшней точки зр1;и1я явлеп1с великаго иереселе1пя 

довъ нредстав;1яется во всЬхъ отношен1яхъ огромной: потерей для гер'’̂  ̂

цевъ. Та широкая полоса земли между Балт1йскимъ и Чернынгь мор'̂ ".̂  

которая обпимаетъ большую часть нынГлпней Росс! и и Лвст])о - БеН1’С‘ 

была потеряна отступлеи1емъ восточпыхъ' германцевъ въ пользу сли®̂ ,̂ 

скихъ и другихъ инонлемеиныхъ народовъ. Единственное, съ простр̂  ̂

ственной точки зр-Ьнгя, однако, очень скудное, зам-1яцеи1с этого ир̂ Д*̂ ^̂  
ляли завоеван1я, которыя сдЬлали западные германцы въ Брнтанги И ' . 
спгостяхъ по обЪ стороны Рейна и верхняго Дуная и въ альп1йскиХ'1’  ̂

липахъ. Опи, значитъ, извлекли политическую выгоду п.зъ б о е в ы х ъ  ' 
зультатовъ своихъ восточно-германскихъ братьсвъ. ' ,

Въ ВЫСН1СЙ степени зам'Ьчателенъ таюке и совершенно разлИ'*"'] 
способъ странствовап1я обЬихъ народныхъ групп'ь. Восточные герм;‘"^ 
покинули свои старыя м^ста иа всегда. Поло1кен1е номадовъ, въ кото1’*’ . 

они находились еще передь переселен1емъ, облегчило имъ возможность 
ступиться землями, въ которыхъ они не усп1.ли еще акгаиматизирова^*’̂  ̂

гд1'. ничто не могло ихъ привязывать. Гонимые голодомъ, обходят'ь/! 
въ иоискахъ земли юлсиые полуострова Европы и проникаютъ вплоТ*̂  ̂
сицилШскаЬ пролива, даже до сЬвернаго края Сахары. Совершенно иное 
ихъ запа1̂ и.1с братья. Привыкпувъ уже къ оседлой нсизни, они 
не выселяются такъ, какъ т'Ь. Они удерживаютъ свои первоиача.'!^',, 
поселен1г: /1[ расптряютъ свои границы лишь медленно и на с[)авнитс-’'^ 

небольшш пространства на югъ, западъ и с1.веръ. Оставаясь въ иост*̂  
номъ общенц! съ оставлепными позади своими земляками, заполни*"  ̂
они своими массами завоева1П1ую и очипхеиную отъ вс1>хъ иноплеменИ' 
элемент;!.ь страну, чтобы л;ить съ пей по образу родины. ,(

^то передвил:еи1е западпыхъ германцевъ сопровождалось въ вЫ*̂ ',, 
степейи значительными изм'Ъиениши въ ихъ внутреннемъ строЬ.
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/'•"ро 1 1 0  возобиовлсн'т ])1 1 мски\ъ воНпъ должна была почувствоваться 

*'ТреГ)иостъ въ болыппхъ иолптичсскпхъ воеиныхъ ор1 аипза1ияхъ. Малепь- 

народность, въ которой отражалась политическая жпзиь первобытлаго 

иикакъ не могла удовлетворить задачамъ, которыя наложил;)-бы 

Нее тян;елая борьба съ римской воеииоп моиарх1сП. Такимъ образом!, 

^«0 естсствсппо, что народы, связанные сосТ>дствомъ и кровнымъ ])од- 

сходились теперь для совм’Ьстныхъ д4йствнг; сначала, правда, 

вч. о т д 1',л1.н ы х ъ  случаяхъ, иогомъ лее Бсе чап^е п продолжительн'Ье, 

иакоиедъ, ме выросли они до нолитпческихъ едппицъ, т. о. гЬх'Ь 

,̂ *Чеиъ, изъ которыхъ, стол’Ьт1ямп позже, возникло единство иЪмецкаго 

|||Кт,а. Сч> ви'Ьтниеи стороны это двилсси1с узнается прежде всего потому, 

«меиа миогихъ маленькихъ пародностей, которыхъ Тацитъ насчиты- 

До иолусотни, исчезаютъ и зам'1ицаются именами алеманновъ, фран- 

саксовч., тюрииговъ и бавардевъ. 

ь Алеманны, уиоминаемые впервые въ 2 1 3  году, сидЬли пе1)воначалыго 

/Ччн^ииисмъ Брандепбург'Ь, гд'Ь находилась ихъ роща, посвященная 

къ которому они могли приблшкаться лип1ь связанными. Лмепно за 

особенное почитание Ц1у, сосЬди на-швали ихъ то Ц1увари (люди 

то алеманнами (людьми святилища, акк), то семпонами, что 

^̂ ;'ачаетъ связанный. Сами они называли себя то по пародпости, къ 

Л е й  каждый иринадлелсалъ, то общимъ назван1емъ пшабы. Съ своихъ 

между Эльбой и Одеромъ двинулись они при многообразпыхъ стыч- 

II битвахъ СЪ гсрмундурами, бургзагдами и другими пародами г/а 

^'•йцу Десятинной земли, того крайняго пункта римской культурной об- 

па л-Ьвомъ дунайскомъ и нравомъ ройнскомъ берегахъ, который 

'"'тываетъ большую часть иьигйшняго Бюртемберга и Бадена. Опи со- 

изъ десяти до двадцати народностей, каждая подъ пачальствомъ 

®твеп1 1ыхъ королей, н-Ькоторые лее также и съ своими собственными 

^|1тическимп интересами, которые они пресл'Ьдовали отд’Ьльно отъ дру- 

или въ противность имъ. Самыми могущественными и миогочислен- 

были ютуиги, которые выставили однажды римляпамъ вспомогатель- 

Ьойско въ 8 0 .0 0 0  челов-Ькъ. Во второй иоловии-Ь трстьяго вЬка але- 

вновь ир0 и1 ли Десятинную Область, раазоривъ Галлпо и 11тал1ю, такъ- 

Заставили бояться даже за Римъ. Съ половины четвертаго вЬк;'. стали 

%  ’̂’вердой йогой также въ Эльзас'Ь, и даже ужасное иораженге, кото- 

11,) йонесли они при Страсбург^ отъ Юл1ана (3 5 7  г.) немного изм11нил<> 

ц % е п 1с д'Ьлъ. Посл^Ь войнъ съ Юл1аиомъ обратились они на н'Ькото- 

С  ®Ремя на с'Ьверъ до Беттерау и въ иассаусскую область. Па л1;- 

берегу Рейна прот11снились они до Кобленца, Кельна и Лахеиа. Но 

V* Потеряли вновь эти области въ пользу франковъ. Съ такъ пазывас- 
4!,̂  битвы ири Цюльтих!; (496?) опи являются ограпичопиыми т'Ёми об- 

которыми еи1е поньш16 обладаютъ въ ЭльзасВ, БазепТ., Вюртем- 
и Швсйцар1и. Въ битвЬ при Страсбург*, въ которой, одпако, при- 

^ла участ1е лишь одна треть 1гарода, сражались опи еще съ семыо 
ч у̂ -Яями, сотню .тЬтъ позже вс15 они стояли уже иодъ одиимъ 1'е/)Ц0 Г0 .>п,, 

^Ь'имъ образомъ закончили развпт1е илеменггаго единства.
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Ф 1)анкское юсудсцзство Меровннговъ.

Фраикн таиа:е распадались па п'Ьсколько группъ. Сал'т ааия.чи, 
с'ь третья! о по пятое стол'Ьт1е, изъ своихъ племеппыхъ земель 

вомъ берегу Нижняго Рейна, мало-по-малу пып1ипиюю бел ы  1Пскую и '1| '1̂111 

цузскую равнину отъ Шельды и ^1ааса до и Соммы. Иа юго-во^^ 

оп. пихъ, по 0611 стороны Рейна до Тавна и Эйфеля, сид'Ьлп береГ̂ '%о. 

фр^днги, а 11Ъ ппмъ примыкали съ юга, по Рейну и но равпин'Ь 

и КаЬеНшГю вверхъ до лотарингской возвынюнностп, гесс1Йск1о фр^ 

Каясдая изъ этихъ главныхъ частей снова распадалась на многпХ'Ь яс 

р(),шрв'ъ. иото])ые жили между собою то въ союз'Г, с(лоз'1'., то въ 1)асиР̂  Х̂’ 

Но 1101 ъ, въ 481 году королемъ одпой части сал11ческихъ франков'!' 

л;и1. ;; Х.лодвигь. Онъ былъ сыномъ короля Хильде1)иха и былъ в'!> 

лншь дятнадцати л1;ть. Прошло нять л1'.тъ, и онъ уже нобилъ ]'Н»1’ 

нам'Ьстипка С1агр1Я при Суассон-Ь.

Этимъ былъ упичтоженъ посл’Ьдп1й остатокъ римскаго владй'*^^ ' 

иъ Галлпц государства франковъ, вестготовъ, бургундовъ и алема>'“ 

г-Ьсно скучивались другъ подлЪ друга, и должно было рТ.ншться, 

изъ пих'ь было сильп'Ьйншмъ. Алеманны и франки были язычни*’франки были язычн»*’^̂ 

бургупды и вестготы ар1анами, римское населенно во всей Галлп!--''"̂  

лическимъ и далеко нревосходило гермапцевъ но численности и 

ванностн. Легко было впд'Ьть, что ар1аиство было только полгЬхой 

корени! римскаго населен1я и вообще, не им'Ёло никакой оудунию*̂ '*̂  ц, 

въ самомъ д1’.Л'Ь, бургундск1е и готск1е короли растратили . значите-!*’̂ 

часть своихъ силъ въ расиряхъ съ неуступчивыми католическими 

скопами ихъ странъ. ^

Ьу1)гупдская королевская фамил1я отчасти у;ке иереитла въ 

иизмъ и самъ Хлодвигъ былъ женатъ на бургундской иринцессЬ 

в1;роисповТ)Дан1я. При подобныхъ обстоятельствахъ нереходъ въ 

чество могъ для пего явиться вопросомъ. Но какъ вн'Ьтнс и грУ̂ ® 

малъ онъ объ этомъ, иоказываетъ лучше всего молитва, въ которой 

^юлилъ о П0 М0 ПН1 христ1апскаго Бога въ тяжелой битв’Ь съ алем»*'̂ ,̂!/ 

ири Дюльпих!;; «1исусъ Христосъ... я склоняюсь передъ Тобою и 

Твоей помощи. Если Ты поможешь мн'Ь поб'Ьдить этихъ враговъ, 

и такимъ образомъ узнаю самъ, что Ты силенъ, то я крещусь 

пменемъ. Я призывалъ моихъ боговъ, но они остаются далеко. И ^ ^  

поэтому, что они не им'Ьютъ никакой силхл, и взываю къ Теб̂ Ь И 

вифгьыь въ Тебп  ̂ но только^ если Ты спасешь меня отъ 
арагово .̂

Хр1ст1аиство его не исправило, опъ остался гЬмъ-же грубым'Ь 

ромъ, 1;оторымъ и былъ, и продоллсалъ уб1йства посл1 1 , какъ и Р** 

Отвратительныя уб1йства, посрсдствомъ которыхъ онъ устранилъ 

другихъ фрапкскихъ государствъ, случились почти всЬ уже посл'Ь еЮ 

щеп1Я./11о какъ нп были нрезрТ>нны его сродства, все лее ими бы-з'^^1 
стигпутъ вслпкШ результатъ: Хлодвигъ соедипилъ нодъ своей власты<> , 

фраш^въ и обезиечилъ этимъ связь своихъ западныхъ завоевапШ с''’ 

маиск11>:ъ Постокомъ.



11обЪда надъ аллемапамп изгнала ихъ не только пзъ франкскихъ 

на средисмъ Рейп’Ь, но н отняла у нпхъ всякое желап1е стре- 

“I въ Галл'ио. Р'ЬтительиыЯ момептъ палъ зд’Ьсь на 507 годъ въ 

Пуатье. Хлодвигъ поб'Ьдилъ всстготовъ н расширплъ свои границы 

’1улры до Гаронны. Полное нзгнан1е всстготовъ пзъ Галлп! было гк!

’ ;5аиедлсно остготскимъ королемъ Тсодернхомъ.

Четверо ст.пювеН Хлодвцга, нежду которыми от. разд'Ьлнлъ свое ца]1- 
ие нарунти, однако, его единства, продолжали съ усп'Ьхомъ завое- 

‘ своего отца. Съ помощью саксовъ разрушили они государство тю- 

которое простпраюс!. отъ Гарца и Унн1трута до Дупая при Ге- 

"Ург"!’,. Так:,ке п племя баварцевъ, которое, будучи см1-,п1апо изъ мпо- 

германокпхъ на])0 дныхъ осколковъ (маркоманповъ, квадовъ и дру- 

вступило около 5 2 0  года въ область 1{ежду Ипномъ, Лехо^гь, Ду- 

и Альпами, оказалось спустя п’Ьсколько досятил-Ьт1й въ первона- 

’*ЧоГ[ зависимости отъ франковъ. Поел!; того, какъ въ 533 году госу- 

т̂во бургундовъ было разруп1ено, а за ппмъ были пр1обрЪтеиы иосл'Ьдп'иг 

‘0ТСК1Я области и кельтская Бретань, основан1е франкскаго государства 

Въ главныхъ мертахъ закопчек«>.

Ко смерти Лотаря 1, который еще разъ, отъ 558— 561 г., объеди- 

государство, обьшновеппо, раз.1ичаютъ три главныя части его: 

1̂ 1*̂ 3110 (вост. землю) съ РеГ1мсомъ и Мецемъ, Пе11стр1ю (заи. страну) 

. '̂"Уассономъ и Иарнжемъ и Бургунд1ю съ Орлеаном'ъ. Положение только

■ "язванпыхъ городовъ, возл1', которыхъ, по не въ иотор1лхъ короли 

. ^Новенно располага.’1И свое мТ.стонребыван1е, показываетъ, что три цар- 

столкнулись въ середин'!’, Галл!И и каждое занимало кусокъ земли, 

1,^^''го отнято!! Хлодвигом'ь у С1агр1я. Въ этихъ областяхъ съ сильно 

,ц,'’Чанпымъ гермаио-римскнмъ населен1емъ легкалъ тогда цептръ тяжести 

^Царства, въ то время, какъ чисто германск’ш и чисто ромаисшя земли.

11̂ Особенности Гасконь и кельтская Бретань, отошли па задпШ плапъ, 

противоположности еще не возникли тогда между этими 

государствами и, значнтъ, также и не вьтзва.ли и не обострили 

граждапс1йя воины, которыми государство было страшно потря- 

Втечеп1е пятидесяти лЪтъ до 613  года. Это случилось ско1)1'.е благо- 

'̂-'У^окому нравствеппому упадку меровпнгскоП короловскоП фа-

сыновьями Хлодвига были ироизведены д1;ла уя;асающей грубо- 

1^огда Хлодомеръ Орлеанскт умеръ, оставивъ троихъ малол'Ьтиихъ д'Ьтей, 

■11-̂ братья, короли Хильдебертъ и Лотарь, завладЬ̂ чи ими, чтобы под'Ь- 

1-, Ихъ будущее иасл'Ьдство. Они отправили бабушкЪ Хротпхильд'Ь вдовЪ 

М ^ и г а , ножъ и ио'лгницы: она должна была выбрать, должпы-ли д1̂ ти 

или потерять свои локоны и заточить въ монастырь свою жизнь. 

:x!̂_'̂'’̂ сва въ ги'Ьв'Ь воскликнула; «Пусть лучше они умрутъ, ч’Ьмъ я увижу 

ч У Чострижеипыми!» Когда посолъ вернулся съ этимъ р'’Ьшеи1емъ, Лотарь 
'‘1,1̂ ''‘1ьдебертъ находились въ за*ч1'. съ двумя пзъ мальчиковъ. Старшему 

десять лЪтъ, младп1ему семь. Лотарь схватилъ старнтго, бросил'ь 

земь и воткщ'лъ ему въ бокъ ножъ. Когда младшШ это увид1’>лъ, 

Подб'Ьжалъ къ Хидьдебе1»ту, обнялъ его кол'!',па п проси.1 ъ о защит1',. 

’Дебертъ бы.лъ тронутъ и хот-Ьлъ его спасти. Но Лотарь грубо его
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слтолкнулъ II выо])аип.ть т])Усомъ. Тогда ХильдсОс1)Т'1. » 1.тусти.п> 

чика, а Лотарь убилъ также и его.

Кще чаще и ужасп'Ье случались пещи иодобиаго рода въ сл1'.д; 
першдъ лятидесятнл’Ьтней распри. УОШствр олпнсаНшлхъ родствеии 

у .^1еровппговъ было обычны.\п= с1)едствомъ для ир1оир1 1те1 1 1Я могут 

или удовлетво]|̂ ;н1я самыхъ низкихъ страсгеЛ. Жадность, ;1сажда 5 

(вир1.пость II иеооузданная страсть къ наслажден!ямъ, вотъ выдаю, 

черты атихъ коро.1ей п вообще рысшаго герлшнскаго общества того 

менп. ])рачиыя отношеи1я, чистота кото])ыхъ дгрославлялась еще въ ш 

стол’Ьтш римскими тгсателями, теперь псизлЬчимо были сокрушены. 

ДО..ИОС же явлепЮ зам1;чаемъ мы и у готовь, а. въ особенности, У 

...ловъ. ^го--все усиливающееся отравлен1е германско]! жиз;1и 

\,!Ы>роп. И, безъ сомнФшя, пакъ разъ въ этомъ и лежала одна п.!!' 

ныхъ причинъ ранней погибели государствъ восточпыхъ горяа^ 
 ̂ франковъ, правда, д1 .̂1о не зашло такъ далеко; однако чот ю до значШ 

наго ослаоленш королевской власти въ по.тьзу вс-,Ы1очп гот;̂ ^̂ и.е г#  
себявте.кщ1е гражданскихъ войпъ .тбход1п1и  ^  
пользу часть королевскихъ имЬпШ к лравъ ’ 0 1 хва1 пли

государств!!. ВоПска Лотарл II иаъ Неастцш "  М “ ® ’ (,

1'ильды Австраз1йск0 й, которая сражалась за

Л тш го т,уш, сош.шсь готовыя „а битву

В е ™ „ ,  тогда п„.:„„у,,„ свою королеву ]5?,-I ‘
Лотарю 1г убиты пмъ. Брунгичьда чяувяйпх короли были вгА

была подвергнута трехдневпой иыткЪ, а Г  Т г'
и 110ГУ КЪ дикой лошади и растоптана „я "Р^язана за волосы, ;

»с ..т„ ,0  сеш,десяти л4тт., 1. ц С ™ 4 Г  й Т - '
фрапковъ. -̂ т̂ъ носила она нлгя корО‘‘

Но на самомъ д̂ л'Ь событ1я 613 гот
рянства надъ королевствомъ, а не поб'Ьлу скорее ноб'1'.дУ

Лотарь должепъ былъ не только призпать ^̂ ороля надъ ДрУ̂ [̂ -

стоятельное управление подъ ос^нг^т майот,^! “  Бургунд!» л
Гс1кже согласиться на требован1е пазпачатт должепъ ,

только изъ земельныхъ собственниковъ бУДУЩее время

Ш1ЛСЯ какъ-разъ правомъ распоряжешя то'? ЭТОМЪ ОПЪ
|'0Дчнпеп1п которой королю покоилась безуслов!̂  , 
правительства. незыблемость и сила франке'-*'

Нзъ королей П0СЛ1; 613 года ттгт,г.̂ . '

еи) сыпъ Дагобертъ, им^ютъ еще изв’Ьсттгпа̂  ̂ " ‘̂ рвыхъ, самъ Лотар'' ,| 

омъ отпопген1и, правда, не выше своихъ п Стоя въ̂  нра®‘̂ 5

л сравненно съ ихъ носд^Ьдователями вгй ^̂ '̂̂ “̂ ‘̂ '̂ '^вепниковъ, они

,ъь вельмолсъ. Правление Дагоберта обыкнопр самостоятельность 

с м в ь ш ъ  временамъ франкской ^хорШ Т  причисляюгь :

справедливо, пазываютъ «добрьшъ>> Т о ’п п ! "  ‘самого, хоть и

щемъ еще сохранялся, а такнсе и внйтщмр Т ^ ' ^иутренпШ мир̂ - 

I’. дпостью, но все-таки отразкались. На в о с т ш ^ г ^ п о р я д о ’̂ '

М ’> и юго-восток'Ь



агь тогда слакяне п родственные гунпа.мъ авары на границы государ

ева. (’лавлнс воздвигли ио.н>ни)0 государство, западная граница котораго 

«п. Эльбы у Магдебурга тянулась до Дуто! у Нассау. Дагобрртъ нр- 

пастлпво сразился съ 1шми въ бо.и.нюй трсхдневноП битв1 въ Бо1 С.ми1 
(630 г.) ц должснъ былъ Л])сдоставить отра;1а'Н1е этихъ в]>аговъ тюрин- 

№ . и баварцамъ. Оин пм1ут усп’Ьхъ, но именно поэто.му возникла у 

П1хъ .мысль объ отнадеп’ш и расшатывала ихъ отношен1л къ государству 

 ̂ ‘ъ 1‘го ц1-,ло.мъ. Еще хулсс. была при посл'Ьдую1ЦПХ7> ко1)оляхъ опасность 

[1((|*иут1>1-'11И11хъ ]1а(‘И])ей. Эти короли были или ил сало.мъ д1и1; .мальчиками. 

*.111 же д'Ьтской энерг1и и благоразу.м1я. Они растеряли всю свою власть 

СВ0И.МИ .майордомами, а эти носл1'^н1е бились въ свою очередь .ме;кду 

<')С)П1() за власт!..

Лайордомъ был'Ь при иоздиМшихт, ,ф]1аи1;скихъ короляхъ ничЬмъ 

%П 1мъ, 1;а1и> высзиим'ь домовымт> чиповнпкомъ. Съ рас1иирен1емъ пмп(-2 уи1.
? б.1агодаря ])азвит]ю королевской власти ])0 сл0 так;кс и его вл1ян1е. Оиъ 

9 '*ч.1Ъ иредводителсмъ королевской свиты, антрустюновъ, и 1сакъ таково1(. ру- 

‘'̂ водптель знатныхт. лолодыхх-. людей среди нея. Такимъ образомъ вытло, 

'1̂ 0 оиъ могъ забрать въ свои рукп также л восш1тап1е молодыхъ несовср- 

"•сннол̂ ггпнхт. королей п ир1обр1’,сти значительное вл1яп1е на недегпо поли- 

"̂ческихъ д'Г,лъ, Сначала борцы за королевскую, власть противъ неиокор- 

всльмОуКЪ,— майордомы потомъ перем1’.пплп роли и въ 613  году л]1ед- 

Чииеляып дворянства вырвали Лветразио п Бургуид1Ю изъ-подъ королев- 

управлеи1Я. Съ гЬхъ иоръ оин постар^инсь все оольиге сте]10ть 

 ̂[''•1Н{ностной характеръ съ своего положен^^  ̂ и сд1злать его мало-гю-малу 

•'тшию княжсскимъ и пасл'Ьднымъ отъ отца къ сыну.

С]1еди распрей дворянскихъ парт1й, которыми снова было потрясено 

"':ударс-]во ггосл'Г. смерти Дагоберта (638 г.), возвысился наконецъ поб'Ьдо- 

лишь впослФДств1и такъ названный, родъ Каролппговъ. Основа его 

|1‘'1'ущества покоилась въ богатыхъ земельныхъ влад1'.н1яхъ, которыя около 

года черезъ посредство брака дочери старпкаго Нппнна (Ландеиск-аго) 

сыно.мъ Св. Ариульфа, который былъ епис1:опомъ Меца я сов1;тшгко.мъ 

||**'1одого короля Дагоберта, были заключены между Ыаасомъ, Мозелемъ,
(''• --- ---  "  ....... " ......... -

'*0|
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|'’Дпялъ свой домъ нзъ этого падеп1я и вм'Вст1’. съ т1!мъ закрылъ нро- 

'|,̂ С'ть гралгданской войны, которая грозила поглотить государство. 11])н 

1.̂ <̂три на Со.мм’1'> поб'Ьдилъ онъ въ 687 году сплою авст])аз'|пскпх7> олол- 

п'яПй иеНстр1йское дворянство и сталъ единымъ майордомоиъ государства 

I, (>анковъ. Этой п0бТ>Д0й былъ вдгЬст!; съ т1;мъ возстановленъ полптнче- 

|!̂1й иерев1;съ гсрмапскихъ австразШцевъ падъ ])оманскпмъ -паселен1смт. 

<‘Йстр5и и БургупД1И-

(; Но также и Пппппъ могъ только съ трудомъ и несовершенно со- 

1|’'̂ 1ости единство государства, когда онъ у.меръ, оно казалось въ боль- 

опасности, ч1 ;мъ когда-либо. Баварцы на юго-восток'Ь, аквитанцы на 

(, < о-запад'Ь отпали, а изъ Иепан1и надвигались арабы, угролсая франк- 

,■ 1ому госуда])ству и его культур  ̂ полнымъ упичтожен'юмъ. Отъ вс4хъ 

'Ихъ оиасностей, одпако, въ конц'1; копцовъ, спасло государство счастье
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и си.т Карла Мартелла, побочггаго сына Пипииа. Поо-Ьдой надъ арабаЧ

^ ”  ) С''1иреп1е:11ъ непоиорпыхъ, опъ сд-Ьлалсл вторым7> основ’" 
телемъ франкскаго государства.

/  осударспитнное устройство и. вицтреписе спсттпне.

тлу < !оК р ,,1!о" Донсторическаго времени господствовал !, не ^

стот1ъ Иапг т1 ^ ™  ЦоручеШю народа, во глав1’. кото])аго
10мъ ^г, о источггакомъ всякой обществснноа иласт». Его

акта 01™ 1пп1 Г .  "''"«сптелыю воГшы п мчра к всяг.аго полпткчсс!:»;

; дЪ все сво ппог! -ищъ и самого короля. Только въ во1*>'̂ '

сл^дияго б Х ' с ^ ; б о " ; Г 7г’' '  предводителя, пололсеиЮ этого
трстьечъ в1-г1’ («гтпт ’ его оольиге. Когда виослТ.дствпг, ..

ч 05яза111|0сгям1 Гоп!̂ 1| госмяпиыиъ, тогаа съ-Оольшюгазадо'В’
Хлодвпга совеппгртт VI ”  его вл’ипйе и права. Д'ЬятельПОС’

н поставила на ея ч4 т  «ародиость, какъ политическую ппстаЦИ' ;̂ 

дарства. Ио Гоб1ши1 - I  •”ОД«й поваго гос)

тическпии правами мЬпга.п чо-чьзоваи1Я ихъ поЛ'

сообщен1я. Па представите 11поТ°сигт1?7'’ 1’осударства и трудность средС  ̂ , 
повиться, такъ тгт. чтг. систем! нашего времени не могли ос̂ ‘

-М1росозерцан11о. Таигмъ тогданпгему правоно’^

пародпыхъ правъ остаторт Л  едпнствепнымт, насл11д1енъ старь’̂  

же право постаповпг п-ь ’ временное созван1е свободиыхъ. Б*’'

сведено гл/ о?я1чнпост,/о бО’̂ ычииствЬ случаевъ могло бь'

Великаго сохрани.'сГ обьгш7 " “ ” : ™  вплоть до временч>
или назпачеп1и им1иощагГп;.тт сообщать войску о цЬли иох^^

брешя, а при П'Ькотоппхт обпт закона, но н добиваться его «Д 

воодгшеыеще. “ а Г " ™ ™ '  "“ “У » » ''-  “
какомъ-нпбудь полптичрггплтт, 1ьОнечно, не могло быть и рЬчН

зумпом'ь трактованш предмета сто2 ^’̂ '̂ ‘̂ "^"’ "  '̂ =̂1‘0иъ-нибудь благор| 
чыхъ, стоящихъ подъ воептгпгг очереди, для этихъ сплочс'

обсуждеп1я политическихъ коггппр?» "  совершенно отвыкшнхъ 
когда народное войсго птпр <̂овъ, массъ. Конечно, бывали случ*!'' 

»1Чят1гое для себя рФнгшае
в'1’>стно, па как!я собстирптт г псключен’ш ; также не1̂'̂

Д'Ьйств1е. В'Ьрпо очнаго тттп можно было свести это против''
Законъ могутъ пеаличпвптг ” ®̂ ^огда тге умирало воззр'Ьи'ю, что право 

съ пародомъ Коптг тт ®'^^™Даря совместному дМствио коро-̂

ИЗЪ ряда земляковт, понят1ямъ, никогда не выстуП11''̂ ’
были всегда далеки птт, Р” |̂ 5̂'™ость и богоподоб1е римскихч> деспотоР ’ 

пе необыкновенпымъ иротивъ короля наказывали^’’’
С0СЛ0В16 простолюштппвт: ^ Деньгами, а когда почти уже псчо;»''’'

переп[ли по паслЪдстк  ̂ ^®ободныхъ, его права все же не умерли, 
ДЪеспособпымъ. ' '*'®оряпству, которое одно еще было политичес* '̂

Кат.ъ предводитель иа войн^, представитель правосуд1я и охрЗ'



пггут])еи!гяг0  н вк^акшго мира, король облада.гь цринз'дптсльной 

баипом7., а иадъ гголитичсскп песовершспиолЬпшмн правомъ за- 

Съ ЭТИМИ ирапами, область которыхъ, такъ лакъ онп никогда не 

® твердо ограничены, могла по желанно быть расширена, первые меро- 

господствовали п распред'Ьлялн новыя отнотси1Я. Бе:1ъ народа не 

они, правда, издать ни одного закона, однако-же могли въ силу 

 ̂ батга создавать расно])ядкн, которые заступали м'Ьсто закона плп 

.^чалп его безспльнымъ. 9то было время наспльствепнаго развпт'ш, и 

'* Только король обладалъ силой, онъ обладалъ и правомъ.

*̂ Дпако, сродства его могу1цества необыкновеппо разрослись во вре- 

 ̂ •■'апоевани!. Они нроистекали, изъ гермапскаго и римскаго источника.

, судебной и военноЯ власти короли прибавили право взпман1Я

и конфиска1ии пмун;ества. Римская земельная и П0 ду1нная подать, 

они стали взимать по лрежнему способу въ бол-Ье шпрокихъ 

'̂̂ ■̂Рахъ, давала вначалЬ, правда, еще богатые сборы; но зато, не тольт;о 

к/'|^1ись попытка распространить ее па франковъ, но п па рписко1[ 

мало-по-ли«у, дадлгенъ былъ изсякнуь этотъ псточипкъ, по м*])-}; 

к ’ какъ расншрявптееся натуральное хозяйство выгЬсняло прежнее де- 

хозяйство рииляпъ. Такимъ образомъ, уиравлеию короля оппра- 

,̂11 Почти ис1глючптсльно на доходы богатаго земельпаго фонда, который 

^ ему на долю, благодаря занятгю всЬхъ римскихъ государственпыхъ 

Ц^^ей и больнгихъ массъ безхозяйпаго добра, и при посредств1; п])ава 

1‘Чскац1и еще нострянно увеличивался.

!к. Ио насколько велики были эти влад-Ьп1я, настоль трудна нхъ экспдуа- 

Такч, какъ золото все больнге переставало быть всеобп^ей м'Ьрой 

то, в'ь конц’1'. копцовъ, и король .могъ награждать услуги свопхъ 

к̂.'̂ ’̂ чпковъ и вельможъ не иначе, какъ патуральнохозяйствепными да- 

I т. с. раздачей зедми, нри эксплуатант которой опЬ могли оста- 

невредимыми. Б.о это было все же очень опаснымъ средствомъ. 

*̂ твительно, какимч. образомъ можно было предотвратить то, чтобы съ 

не ушли также и люди, которые на ней нсилн и права, которыя 

( Чейтягот'Ьли? П па самомъ дЬл1; пещи приняли такое развпт[е. Уже съ 

в'1’,ка чиновники и вельмозки умудряются д'Ьлать насл'Ьдствен- 

1̂ .'* полученньш ими отъ короля должности, имущества и права. Этимъ 

Полозкено основан1е государственно-подобнымъ образован1ямъ вну- 

г̂-’’осударства. ]1о было-бы несправедливымъ д'Ьлать Меровпнговъ однихъ 

^^^Тствсннымн за это. Конечное основан1е лезкало въ спс.тем!̂  нату- 

Чаго хозяйства и, вмЬстЬ съ т11мъ, въ совершенномъ отсутств1и опыт- 

" относительно того, какпмъ образомъ основать на однпхъ нату- 

»р '̂'охоз;1йственпыхъ средствахъ управлен10 такимъ обншрнымъ госу- 
..̂ (̂'охгь съ столь затруднительными путями сообщен1я и съ столь же 

у̂''1>ьтм'ь контролемъ. Это гибельное развпт1е было ускорено, во всякомъ 

узко нотомъ дурпымъ управлен1емъ третьяго нокол1мпя Меровин- 

Разсматривая государство, какъ частное влад’Ён1е, созданное лить 

Удовлетворен 1я ихъ необуздапныхъ страстей, вступали онп обыкно- 

уже при ])азд'Ьл15 иасл'Ьдства въ ссоры и воГгны другъ съ другомъ, 

1̂ ^ерезъ это въ затруднеп1я, изъ которыхъ успЪвали выпутаться 

чрезъ посредство раздачи казавпгихся неисчернаемымп сокровищъ
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г.о]к .-.и \1’одллвымъ ве.1ьмои:амъ. Пип жили изо дня въ день, оезъ .мыгл

о б;.д: п' чъ п безъ общпхъ пнтерееовъ и постуиалп, какъ люди, кот;' 
]1Ыд, из:/'.с; * того, чтобы лшть на пропепты, л]1оа1'иваюп> ];агн1талъ. Т» 

К1:лъ образомъ, не было ничего удпвнтельнаго, что, въ конц1’> концог1  
<4 1 1! оказались башгротами и должны были уступить господство бат*, 

сильному роду Каролннговъ. Заслуга этихъ носл'Ьднихт, заключается г 

томъ, что они связали раздачу земли кр1;пкимн фо1).мами, кото])ыми был 

охранены интересы государства (насколько это еще было возможно п]! 

<ун1;ествовавших'т. обстоятельствахъ).
Бажн1;пгаимъ нолитическимъ чнновни1юм7. былъ 1'рафъ; областкк' 

(ГО унравлен1Я была -аюсть. Ута посл1;дияя обнимала обыкновенно чагл 
('бласти, припадле:г:авн|| 1: народности, нли, н|)н лсиьнигхъ народггостям 
даже и всю область, (.'ами волости распадались снова на сотни и силы:» 
11азличались между собою по велнчинЬ, числу и роду населения и xозя^ 

ственнаго значен1я. 1 '])аф7 . унравлялъ въ качеств-!; зам1;стителя корол!. 

который его поставнлъ и во всякое время моп, отставить. Онъ соб  ̂

ралъ подати со всЬхъ сотеиъ своей волости и доставляла, ихъ короле 

Ь'аждыП свобо,дный, обладалъ-лп онъ- земельными влад'Ьн^ямн или и1;гк 

былъ обязанъ в0е)П1 0 й службой. Почти ни одниъ годъ не проходшп. бе,̂  
войны, и часто при этомъ шло д’Г.ло о ц1;ляхъ, ]:отор1.1я болынинстр'' 
свободпыхъ был1г непонятны или безразличны. Часто велись эти койиь; 

вь отдаленныхъ ст]>анахъ, и челов'Ькъ, к0 Т0 ])а1 0  иостигалъ Н1)изыв̂  

графа, былъ отрываемъ на нед'йл)! и дМ’Ьсяцы отъ своего хозяйстрз; 

при томъ же онъ долженъ былъ втечен1и похода ирокар-дгливать ссй 
самого и заботиться о плать'Ь и орулан. Вторгался въ страну ненр!;!- 

тель, раззорялись жатвы и дома, уводились скотъ и, рабы. Все это бы.п' 
потери, которыхъ никто не зам'Ьщалъ. Правда, не гллгдглй годъ ирцзы- 
вались всЪ свободные, }ю часто— лшиь часть ихъ, сообразуясь съ иад(1б- 
}гостью и нреимуществе]и1 0  въ такихъ областяхъ, которыя были блпзк» 
къ театру войны. Т1;мъ не мен ;̂е, воннскал повинность была для ме.1- 
каго крестьянскаго сослов1Я удручающимъ бремеиемъ, нодъ которымъ мпог;? 

надали.
Не мен-Ье тян:елой была судебная повинность. Старый сотенпы» 

судъ, такъ называемый «пастоящИг судъ» (есЫе В]п§-) или волостной, 
происходилъ въ кансдой области отъ 8 до 9 разъ въ годъ, такъ что если 

волость, панр., состояла изъ четырехъ сотенъ, каждая изъ нихъ б1.!,^1 
обязана два раза выставлять обн1:ество для (обязательиаго всегда для вео* 

волости) суда. Гораздо чаще еще, обыкновенно каждыя дв'Ь нед'Ьли, проис
ходило старостск1й судъ ("§еЪо1;епо Влпд'). При об1;ихъ новиниостяхъ доляспы 

были присутствовать вгЛ полноправиыя свободныя сотни, при «настол- 
]цемъ суд’Ь» дан;е три(Д1ГЯ нодрядъ. Кто отсутствовалъ бе.чъ серьекцой, 
нужды или же уклонялся, иодпадалъ тяя̂ елому игерафу. Пас1’оящ1й суд> 

собирался на старо-завёдениыхъ м'Ьстахъ иодъ иредс^дательствомъ графа, 

который со времени Х.^одвпга выт1Ьснилъ стараю, свободпо-избиравпилчм'л 
народнаго чиновника,/ тунгина (т1уна), и судилъ во вс1;хъ Щ)0цессахп,, 

В’ь которыхъ дЪло ]пло о лсизнй, свобод'Ь и земельной собствен1гостн. 
Гтаростск1Й судъ сос/оя.1ъ иодъ предсЬдательствомъ сотепиаго представи

теля, цептенар1Я илиу сельскаго старосты, который былъ назпачаемъ гра-

•' I
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■[иМ'], 1ЦЛ1 сод’Ьистви! общпны. Оиъ не былъ евязапъ м'Ьстомъ п в}ч>меие>п» 

;1 занимался бол'Ьс мслкп-мл спорпы^ш вещами, которыми не могь или не 
;1м1т. права заниматься графскШ судъ.

111т])аф1.1 этпхъ судовъ были }1е«быиновённо высоки. Которая пзъ 
сторонъ пропускала с]юкъ, должна была заплатить 15 солпдовъ, или 15 
кировъ, или 5 быковъ и одну корову. Кто убив;иъ франка, нлатплъ 

200 1сорокъ или 100 быковъ, каждое скльпос пораиеп1е глаза, носа, 

ушей или ногь вознаграждалось 100 коровъ, а каждый ударъ— одной 

коровой. Бранное слово «ты заяцъ»! стоило 6 коровъ, а ложное обвипеп1е, 

1 Т0 б]юсилъ свой пипъ, 3 коровъ. Кто не могъ платить, брался въ за- 

.'огъ и считался должникомъ. Если взв'Ьспть высоту этихъ и подоб1Н.1хъ 
п.мъ п1т])афовъ, которые легко .ашгли и о г.ю т и т ь  среднее сЬстоян1е, дал'Ье 
частос иовтореи1е судебныхъ зас'Ьдап1й, которыя отнимали у 1,'аждаго ])а- 
•тес время тридцати и болЬе дней въ году, и, паконецъ, опасность са

мого процесса, гд'Ь простая оплопшость въ выражеп1и и жестЬ вела къ 
потер!; далее самаго справедливаго д'бла, то пулаю будетъ сказать, что, 

"лагодаря всему этому, свободные, въ особенности, мелкге собствеииики, 

Оыли отягон1,енг.1 въ высшей степени.
Еп;е тяжел'Ье сд'Ьлалась эта тягость благодаря злоупотреблен1ямъ, 

которыя, обыкновеиио, графы допускал]! при своей воонюй п судебной 
власти. Громко и часто жаловались, что эта посл11дняя для нпхъ .«гшь 
средство, чтобы повергнуть пичтожпаго крестьянина ппрафамп п при
дирками всякого рода въ долги и отчаятпе, чтобы присвоить себ'Ь его 
1»ухлядип1ку и землишку. Песомн'Ьппо, самая сущность этого военпаго 
и судебпаго порядка сильно обусловила псчезповен1е мелкаго крестьяи- 
с1:аго зсмлевлад'Ьи1я и тревожный наплывъ крупныхъ пом1;ст1й, по не 

-'ло было главной причиной тказаппыхъ нревосходящпхъ все остальное 

но зиачен 1Ю, явления того времепп, они были обусловлены скор’Ье общимъ 
11олоисен1емъ хозяйственпыхъ, совдальиыхъ и политическпхъ обстоятельствъ 

<:ъ шестого до десятаго в’Ька.
Фраикск1е короли при завоеван1л Галл1п разбили значительное коли

чество рпмскихъ л а т и ф у и д 1й на маленьк1я соншыя помТ.стья для свонх'ь 

гвободныхъ. Везд'Ь, гд'Ь эти посл̂ ',дн1е спд'Ьлп достаточно плотно, они 
(1|>идержива.чись родного у ч р е ж д е п 1Я — Марковой обнщпы и, несомн'Ьнно, пер- 

ЩЛЯ Ц0К0Л'ЬП1Я нашли въ иемъ подаернжу для с о х р а н е н 1Я и х ъ  хозяйствен

ной самостоятельности. Но въ прогрессирующей страп!; оощпппое земле- 

д1;л)е по способу предковъ ие было бол'Ье возможиымъ: каждая отдЬяъиая 
личность должна была хозяйничать сама и вид4ть, какъ опа справлялась 
съ новыми обстоятельствами. Къ этому присоединилось и то, что влад'Ь- 

•1ецъ сохи съ шестого в’Ька пр1обр1;лъ гораздо большое право ]*аспорязке- 
П1Я с в о и м ъ  и м у и ],ес т в о м ъ , ч'Ьмъ прежде. Соха была паслЬдствениа не 

только сыну, но и ввук.у и брату; она дробилась, становилась больше 
И.1И меныпе, не оставалась т'Ьмъ, ч'Ьмъ была и должна была быть— пол- 
/Юй, иед:Ьлимой насл'Ьдствениой собственностью правоспособнаго челов-Ька, 

готорая давала ему возможность исполнять свои общественныя обязанно

сти. Между когда-то равностоящими въ хозяйствеппомъ отиошеи1и земля

ками возникла лротивоиолозкность богатаго п б'Ьднаго. Если одни обла

дали .(начительными крестьянскими имуществами, то друг1е должны были
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удовле1'ппр;;ться малымъ имуществомъ и изнемогали огь треиоватн 

дарстаа. 1. г1\. кто не нм’Ьлъ ничего, не могли у:ке, какъ прежде, от-’ 

правшться въ л'Ьсъ и расчищать новыя пашин: такихъ л’Ьсовъ давн1> 
уже ОолФе не было въ староримской культурной страиЬ. Цм'ь не остава- ] 

лось другого уб'Ьжпща. какъ служба у вельмолсъ. 1

У'франковъ, ко времени ихт. нереселе1пя, не было дворянства; оно,, 
возникло лишь всл'Ьдствхе н втеченп! завоевания изъ многочисленинхъ 
слуг'ь н номощннковъ королей, услугами которыхъ эти н0 СЛ'Ьдн1С не мот: 
н" пользоваться пр!' свопх7> широкозадумапныхъ предпр1ЯТ1Яхъ. Сю.» 
прпнадле;кала., прелсде всего, свита, а нотомъ нолптичесшя п частныя долж- 
ностныя лица короля. ]1 (. ;п ому чпповному дворянству прпсоедилнсь ипо-, 

сл1Ьдств1и П0Т05П1П стар.',!ль рнмскихъ сенаторских!. фамил1й, кото])ЫГ. 

припадлелса. собственно, къ покоренным!, и хголусвободнымъ, все лее В14- 

двигалис]. внередъ, благодаря богатству и образованно, а обладая епи

скопскими п высшими священническими местами, по этой самой при- 
чин'Ь были отличены тройной вирой свободных!, людей, истипиым'ь ирн- 
знакомт. дворянства. Въ рукахт. всЬхъ ихъ и находилось х^рупное зем.к"- 
влад-Ьню.

имЪн1я этихъ вельмолсъ, обыкновенно, не лелсали плотно одно под.Л 
другого, а въ пестрой черезнолосицЬ съ чулсиии в л а д ’Ь н 1Я М и; это совпадало 
съ т'Ьмъ способомъ, какъ эти 1гагЬн1я соединялись подъ одною рукою. Такая 

разбросанность нололсешя препятствовала, счастливымъ образомъ, возппк- 

новеи1Ю латифупд1альнаго хозяйства римскаго образца. Молсетъ-б1.1ть, все 
влад'Ьи1е разбивалось на рядъ отд'Ьльныхъ дворовъ и деревень, кото])ыЛ 
управлялись не изъ одного, а изъ многихчз центральшлхъ пунктовъ.

Па этихъ пм'6п1яхъ сид'Ьла лшсса несвободныхъ людей  ̂ которые обра- 
ботывали поля и занимались мато еще развитыми ремеслами. Рядомъ СТ’ 
ними стояли полусвободные, которые хозяйничали па свой собственны» 

счетъ за процентную и рабочую плату. Въ подобное же огион1еп1е вслу- 
1шлъ и обЪщЪшиШ свободный, въ качеств1;-ли арендатора господской земли, 
или съ отдачей господину верховпой собственности надъ своимъ участкомь; 

и принят1я его обратно для далыгЬйшаго хозяйствован1я за процентпук' 

плату. За это тосподинъ ноддерживалъ его при исполиеп1и военныхъ и 
судебныхъ обязанностей и во время хозяйственной нулсды. Свободны!!- 
становясь такпмъ образо.мъ зависимымъ отъ господина, сохрапялъ, однакч. 
свою свободу. По закону онъ и теперь еще доллгенъ былъ исполнять восн- 
пыя и судебныя обязашхости, па самомъ-лсе д'1’>лГ. и въ т1жъ и другихь 
110ддерживал7. или дазке застуиа-иъ его господин!.. И если онъ, такимь 
образомъ, высвоболдался отъ ^воихъ гралгдапскпхъ обязанностей, не было 
вовсе дивомъ, что онъ, или еф потомки потеряли наконецъ также и гра:1с- 
данск1я права, т. е. свободу, гг'го они спустились па ступень «мен'Ье сво- 

бодныхъ» людей земельпаго соб1;твенника. Этотъ пос.тЬдшй обладалъ издревло 
правомъ защиты и паказан1я надъ своими кр'Ьпостными; опъ отвЬчаль 
за поврелсден1я, которыя они ■ производили, и мстилъ за тЬ, которыя они 

получали, онъ паказыва̂ чъ икъ но свободному желан1ю. Въ этихъ правахь 
•вежалъ уже зародышъ будущаго вотчиннаго суда. Развился онъ вноли1. 

лишь въ десятомъ вёк!), ,ио зачатки его тянутся далеко пазадъ вплоть 
д о  седьмого и 1пестого сто л -Ь т1Я . Вотчинному суду подчинился въ



инц'Ь концовъ первоначально свободны]! человЬкъ, и съ вм-ЬстЬ с 'Ы " ё м ъ  о п ъ  

тшевывается въ 1 1̂ ассЬ пссвободиаго населетпя
Это ])азв11т1е начинается рап’Ье всего въ германо-ромаискпхъ частяхъ 

арапы и нродоллсастся, медленно двигаясь на востокъ— въ ньш'Ьштою Гер- 

*ан1ю, вплоть до ^ссятаго в'Ька. Напрасно Карлъ ВслпиШ пытался оста- 

яовить его свопмъ законодательствомъ, онъ также не мо1'ъ у;ке бол1;е 

сообщить обратный ходъ иосл'Ьдртв1я.мъ его, разрушптельнымъ для госу- 
1Я1)ства,— возиикновеп1Ю леннаго порядка. Въ феодальпомъ государств'Ь до- 
говоръ застунилъ г̂Ьсто закона. Вассалъ об1;щаетъ, какъ частное лицо, 
И’кобшчемъ в’Ьрность, т. е. помоп1,ь въ воП1гЬ и во всякой нужд'!:. Но д-Ь- 
йя это, онъ ужо впередъ нолучаетъ награду за услуги, которыя опъ еп1е 
««■Ьетъ оказать, награду, въ внд’й земли съ правами относительно ея п съ 

^юдьмн на ней, на судьбу которыхъ государство уже потеряло свое вл1ян1е.
вассалъ наруша.1Ъ в'Ьрность,— нарушалъ договоръ, государство не имЬю 

чпиакого другого средства обуздать его, какъ войну. Но вассалъ совер- 
менно независпмъ, если ему удалось провести наслъдственность свотаъ 
е̂новъ. Это совершенный крахъ общсствешюй власти государства неродъ 

'астнымн властями вельможъ. Таковъ былъ конечный результатъ полптнг 

’ескаго развит1я фрашгскаго государства.
Какъ ни было разрушительно для государства пзчезновен1е большин

ства свободныхъ, для нихъ самихъ ноступлен1е нодъ охрану вельмолса. 
''л-ио все же иеизи'Ь])имымъ благод’Ьян1смъ: они спасли этпмъ свое хозяй
ственное иолозкеп1е. Одповремепно поднялось значеп1е несвободныхъ людей, 
’;ь Гьоторымъ они приблизились. Кал;дое нзъ земельныхъ владФи̂ й было 
«■ь тоже время для себя культурнымъ центромъ. Землед4л1е, садоводство, 
Лсоводство и луговодство сташ богаче и разнообразп'Ье, ремесла начали 
1«зцообразиться и разделяться. Земельные владельцы дерзкали для увели- 
’шая своего могущества больш1я толпы хорошо воорулгеппыхъ и искус- 
йыхъ вонновъ. Такпмъ образомъ была нужда въ д1;ятельиыхъ силахъ 

"сякаго рода, и везд1’> ихъ находили и бра,1и изъ числа несвободныхъ; 
'кфезъ это же возрастало ихъ зпачен10 н соц1альное иоложен1с. Этотъ 
ростъ нашелъ свое выражен1е въ возникновении вотчнннаго суда. Этотъ 
-УДъ охраиялъ несвободныхъ не только другъ отч, друга, по п нрел;де 
всего противъ самого господина. Если этотъ посл1>дпШ могъ раньше на

казывать своихъ людей но личному произволу, то теперь онъ увид1У1Ъ 
;сбя нередъ рампами, перешагнуть которыя не см'Ьлъ. Такилъ образомъ 

тЛтъ сомн'Ьн1Я что большхя массы паселен1я государства, многочисленные 
чассы несвободныхъ, полусвободныхъ и свободныхъ носеленцевъ, при 
юсл'Ьднихъ Каро.чингахъ были гораздо лучню обставлены въ соц1альномъ 
хозяйственномъ и правомъ отношен1и, чФмъ во время Ыеровинговъ. Въ 

отомъ лежитъ великШ культурный нрогрсссъ этого пер10да.
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Составил'!, профессоръ д— ръ Е . Жодк.

По ту сторону канала простирается могучее' островное государств 

восточную часть иотораго Цезарь называлъ Брптаин1сй, а западную 1и 
берн1ей. Кельты, которые отделились огь своихъ южиыхъ сородичей, на 

селяли здешихн страны; на юг1; сид'Ьли бритты, область которыхъ дости 
гала обоихъ великихъ Фсордовъ (Р1гс1е), гд'Ь нозже нашло свой конец' 
римское господство. Ихъ культура была, насколько .можно заключить из' 

скудныхъ изв1;ст1й, тою же, какъ и ихъ юзкиыхъ сородичей, галловъ, с 

которыми они остались въ ностоянныхъ сношен1яхъ. Они заилмалнп 

землед1;л1емъ и скотоводствомъ, стоя.ш иодъ 1'осиодствомъ могун^ствснпаг 

дворянства и всесильнаго духовенства— друйдовъ, и нривышю враждоват! 
др\гь съ другомъ. Позди'Ье, когда свобода ихъ была уничтогкена римлл 
нами и англосаксами, ихъ языкъ лшлъ еще въ вид'Ь трехъ д1алектонь 
кимрШскаго въ УэльсЬ, корн1искаго въ КорнуэльсЬ и бретоискго въ ны 
Н'Ьшней Бретани, куда скрылись въ 5 и 6-мъ стол'Ьт1и кельты Юзкпо! 

Британ1и.
Въ то время, какъ эти народы въ первые в'Ька нашей эры два раз; 

перем'Ёпилн своихъ госнодъ,— въ то время, какъ въ ихъ страну вторглай 

римская и аиглосаксонская культура, —  кельтск1я племена па высотах! 

Шотланд1и и Ирландии иередъ введен1емъ христ1аиства остались нетрощ 
тыми чуждой культурой. Тамъ сидели каледонцы, или пикты, какъ пх1 

называ.1 и иоздиФИшхе писатели, зд1;сь гиберпы,, позди’Т̂ йшш скотты ' 
иры. Языкъ ихъ былъ гэльскШ, который развЬтвлялся на ирландско 
1'эльскШ и шотлаидско-гэльск1й. Характерно для него, что оиъ сохрани.!' 
древн1й ппдогврманск1й заднеязычный звукъ тамъ, гд'Ь друг1я кельтсга: 

нар'Ьч1я им^ють губной звукъ; они зиаютъ сеап верхушка, глава, у брит 
товъ реп, какъ[ото ясно изъ топз Реп1ии8. ТЯотландскге кельты были силь 

нымъ, грубым! народомъ съ рьккеватыми волосами, воинственное племя 

передъ которь̂ ыъ современемъ не устоялъ даже римск1й валъ. Ирлаид 
ск1е кельты . также раздЬляютъ свойства характера своихъ сородичей 

они храбры, какъ и эти пос.ч'Ьдн1е, и легко возбуждае51Ы, ио быстр 

теряютъ энфг^ю, коль скоро имъ не удаются ихъ пла1и,1 . Со своего остров; 

прот'Ьснилцсь они на востокъ и здЪсь соединились съ пиктами, Одпак' 

на их'Ь ^бдии!;, прекраспомъ зеленомъ остров!;, рано уже развилась высо



‘̂ У-п.тура, когорал была оилодотворена ратшмъ введен1емъ христ̂ аи- 

‘I достигла высокаго процв'Ьтатйя:.
ирландская культура существенао отличается отъ римской, ки- 

)раи Тогда господствоавла въ больтей части ланадиыхъ странъ. Бсл1;д- 

Своей легко возбудилгой фаита:пи ирландсцъ бол'Ьс идеалистъ, ч-Ьмъ 
<алнст'1,- (,,-д стремлсн1я направлены бол'Ье иа духовный вещи, чЬмъ на 

1?едмет1,1 практической жизни. У;ке въ первые в'Ь1;а ианюй эры мы па- 
■дим-ь у ирлаидиевъ своеобразную письменность, похожую на 1 ерманск1л 

и' употребляемую, какъ и эти иосл'Ьдкпя,.̂  главнымл, образомъ для 
!’л ильныхъ надписей иа камняхъ. Она состоитъ хтзъ точекъ и малеиькихъ 

чризопха,|ьпыхъ штриховъ, которые прпслоняютсЛ ' то справа, то сл1;ва,
^ Длицполу вертикальному штриху, или «канту» (ншуру) камня. Это 
'(дЬаш, согласно съ сагой —  пзобр1;тен1е Огмы, имя котораго напоми- 

(аетъ галльскаго бога краспор-Ьч1я, Огм1я. Когда иоздн1-,е, благодаря хрп- 
папству, латпнсшй а л ф а в и т ъ  нашелъ себ'Ь ир1емъ и расиростраиеп1е, то и 

•'Н'ь былъ значительно изм'Ьненъ ира.ми. Буквы въ повомъ вид'1| нереш.н1 
ацглосаксамъ, но которымъ ои'Ь, обыкновенно, называются апглосак- 

опскщщ у прлахгдцевъ, въ особсниостн, нроцв11та.1а поэз1Я. 11хъ барды 

Л'И своп 1гЬсии подъ аккомпаниментъ арфы иередъ королями, князьямн 
«ли же псредъ дворянствомъ. Это были частью лирпческ1я произведен1я, 

частью хвалобныя п’Ьсни, частью отрывки изъ ирландской героической 

'агн. 11остЬдн1е большею частью разсказывалпсь въ проз*; только тамъ 
' •■̂Д'Ьсь проскальзывали строфы. Прежде всПхъ пЬсиь возволичпвсча ге- 
»̂ )свъ, которые дМствовалп при короляхъ Ульстера. Въ цситр-Ь этого 

мьстеровскаго цикла предан1й стоялъ Кухулиннъ, который, по позднГ.Й- 

лей цередач-11 долженъ быть жить около времени рожден1Я Христа. Съ его 
‘дннствеппымъ с д и и о к р о в и ы м ъ  братомъ и поздпШшимъ сопериикомъ Фер1 .- 

^1акъ-макъ-Домайноиъ связались въ 7 в'Ьк'Ё черты, которыя перешли вь 

Йрлапд1ю съ гсрыапскимъ Зигфрпдомъ.
Въ исход'Ь 4-го вЬка было проиов-Ьдаио ирландцамъ святымъ Иат- 

г/икомъ Еваыгел1е. Теперь в^йсгЬ съ хрпсИанствомъ вступила и римска)! 
•.ультура многочисленные прдандск1е монастыри были ея обычными мЪ- 

'■гами. Семь свободныхъ искусствъ ревиостио зд'Ьсь изучались, въ осо- 

'(енности астроиом1я и математика. Отцы церкви переводились и коммен- 

, провались священное писаи1о должно было быть прочитано каждымъ мо- 
ахомъ, который хот'Ьлъ принять посвящеШе. Такимъ образомъ Ирланд111 

времени великаго переселенхя оказалась страною, которая должна была 
►•>храпить па запад* греко-римскую ку.1 ьтуру. Зд'Ьсь занимались гречс-
-лдаыъ,__ даже короли понимали этотъ языкъ, —  чита:ш стихотворен1я
ГораЩя, Овид1я, Виргил1я, произведен1я Див1я, Присц1ана и другихъ рим- 

скихъ писателей. Наряду съ наукой и искусство находило особеиныя по- 
лсчен1я Съ зари до ночи развлекались п^ипемъ и игрою на арфф. Осо- 

‘'»ен1ю процв'Ьтало церковное п^ше. Поэтому въ западныхъ странахъ учи- 

геля ц'Ьн1Я вызывались изъ Ирландйг. Другими искусствами, нашедшими 

)Д'Ьсь расп]юстране1ае, были асивоиись и скульптура. Црландск1я рукописи 

содержали иредестныя мин1атюры. Въ этомъ та1^ке ирландцы стали учи

телями остальной Европы, такъ-какъ ихъ пропов-Ьдииии и страиствуюш,ю 

«опахи переносили съ собой развитое ими искусство иа материиъ. Иоваи
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орнаментика образовалась въ 11р̂ аI1д̂ л, которйл не была лав'Ьяна ни Ги- 

номъ, нп Бнз<>нт1ей, ни какиыъ бы то ни было германскимъ народомъ 

11е])ецлеты 1сии1 ъ содерисали головки лшвотпыхъ, рыбы и хвостъ, откуд. 

развилась совершенно своеобразная лгивотная орнаментика, которгш 

въ X в'Ьк1; уступила болЬе природному изображеппо живыхъ существъ,- 

]/оэз1Я также ; ,.1ьзовалась у прландцевъ большпмъ почетомъ. 11игд1; в> 

Еврон!; П0 Э3 1Я в-ь и сл'Ьдуюнщхъ в’Ь1;ахъ не была такъ дома.
|;акъ въ Ирлаид1и. 11рландскихъ ноэтовъ находимъ мы поэтому при двор̂  
•{фанкскихъ королей; одинъ ИШегьив ехи! восн’Ьлъ при двор'Ь Ка|ил 

Велика1 '0 побЬду ({)ра!1кскаго иороля падъ Тассилономъ Баварскимъ, !?('- 

(1и1из 8со1и8 возвеличилъ одного за другимъ Карла Лысаго, Лотарл 

.1юдвпга И'Ьмецкаго. Подобный родъ ноэзп! }ъультивировали ирландцы 

у себя на родин'Ь. Большая часть этихъ стихотворслШ построены очень 

художественно: они состояли обыкновенно изъ длипныхъ стпховъ, кото

рый лоиарпо риемовали другъ съ другомъ. 11аряду съ ними лснла еще » 

героическая п1;снь.
Обладая, такимъ образомъ, массой идеальлыхъ сокровилдъ, ирлан- 

децъ имЬ1ъ мало смысла и дара находчивости въ лрактическихъ воирО' 

сахъ жизни. Совм1;стное житье въ обл1ирныхъ М'Ьстлостяхъ было нсШ' 

в1;стно ирландцамъ, къ торговлЬ у лихъ ле было никакого интереса, лпш*- 
норвелщы выучили ихъ основывать города и воздвигать порты. Пхъ жи

лища состояли большею частью изъ малелькихъ круглыхъ банюнъ, лН' 

шелныхъ всякаго блеска, и равнымъ образомъ не зла.'1и они молетъ. И'- 

кусство ковать оруж1е является у ннхъ также лезначительнымъ; они но.|'' 
чили боевой топоръ лишь чрезъ норвелгцевъ. Ихъ челлы, такъ ]1азыва(“̂  

М1.10 СштасЬй, бы.л! ма.1Ы и ириспособлелы собственно лишь для береГ!»- 

В010 плавал1я. Они, однако, отваживались выходить на лихъ далеко ^  
море, такъ какъ болЪе ч’Ьмъ другому народу, ирландцамъ было свойственна 

стремлел1е къ одиночеству и па чужбину. Въ .этомъ стремлен1е оказа.1И1’* 
онл 'гЬми, кто прежде другихъ открыли и заселили Фарэрск1с остров̂  

1г 11слалд1ю, такъ-какъ, когда въ IX в'Ьк'Ь на эти острова пришли ног 
велсцы, оли нашли зд'Ьсь христ1анъ и узнали по книгамъ, колоколамъ 

искривленпымъ налочкамъ, что это были ирландцы. Въ рЬзкой лротив!̂  

положностл съ этими кельтами европейскаго С'Ьвера стоятъ германск!* 

народностл т'Ьх'̂  странъ, хюторыя ылогообразло приходили въ сонрик01' 
новен1е съ келг^ами: англосаксы и скандинавы.
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Англосаксы во Б р и т а н н ш .

Иотокъ. вс.шкаго переселел1я народовъ захлеслулъ свои волны вп-юИ' 

до КимврШег/аю нолуострова. Зд’Ьсь сид’Ьли, нодд'Ь датчанъ, юты, англ̂ ' 

саксы. Он!'.,' также снялись въ исход'Ё и въ Л стол'Ьт1и со своI1 •̂I 

М'Ьстъ, нредпринимали разбойничьи и разрушительные походы на запад> 

на фризШскШ и галльскш берегъ, доходя до Британн1и. Вначал'Ь римсй ■. 

лег)опы ВТ? союз’Ь съ бриттами отбрасывали ихъ лазадъ; когда же рн>' | 

л;аш лок1[11ул1* островъ, и пикты и скотты сЬвера возобновили съ )Д' 
военной энерпеН свои старые лаб'Ьги, бритты сами лризвали въ свой
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к’! Незначитсльиых'1. гериаискпхъ королей, чтобы съ ихъ помощью от- 

|'Ь Оол'Ье нсиусиыхъ въ военномъ дЬлЬ сородичей. По помощшпаг въ 

^  скоро сделались господами страны. ПоелЬ того, какъ пхъ первые 

лшцщ утвердились въ Кепт'Ь, начинается англосакское вторжен1е. 

в середины V  стол'Ьт1я слЬдуетъ одна гсрматюкая толпа за другой; 

ои'Ь стремятся па новую родину, на новыя поселеи1я. На югЬ п во- 

4 осЬдаютъ преимущественно саксы и юты, въ то время какъ на 
англы осповываютъ свое новое м'Ьстожнтельство. Газгор-Ёлась упор- 

борьба съ брнттамп, германцы т-Ьспплпсь все дальше на западъ, пока, 
за пс1;лючен1емъ гористаго запада, не сд'Ьла,1 нсь господами всего 

ова. старогерманскому обычаю эти толпы стоятъ подъ властью 

31хъ Королей. Так1шъ-то образомъ возппкаетъ здЪсь большое колпче- 

Мйлеиькихъ, незавцспмыхъ королевствъ, властители которыхъ стре- 

'Я Ра-сшцр1ггь свою область въ борьб1> съ уриттами и.п1 собственными 
.1ичами. Между этими незначительными короля.ми въ VI вЬк1> возвы- 

(гся И'Ькоторые надъ своими родственниками и соединяютъ иодъ сво- 

скниотромъ МН0 Г1Я малепьк1я королевства. Псторпки поздпЬйшнхъ сто- 
й ^гэ,зываютъ этихъ возвысив1пихся мелкнхъ королей Т3ге1\уа1с1а, шесть 
семь пзъ которыхъ приводятся Бэдой и поздними л’Ьтописцами. Въ 

раннее время нодъ ихъ властью выступаютъ на первый планъ осо-

10 ЮтскШ Кентъ и апглШская 11ортумбр1я, которая возникла изъ ко- 

:вствъ Берниц1и н Дейры. Когда они сыграли свою роль, пхъ смЬппли 
и Л’Ш  стол'Ьт1яхъ англШская Мерс'ш и саксопскШ Вессексъ, коро- 

тво, раснологкеяиое дал'Ье всего на западъ. Между этими обоими по- 
1ИИМП царствами донтло до продоллсительной сильной борьбы за геге- 

1ю, которая окончилась въ 825 году битвой при Эллюпду1гЬ, въ кото- 
Беоривульфъ изъ Мерсш былъ разбитъ Эгбертомъ Вессекскииъ. Вскор!-. 

г6 этого мы находимъ Эгберта Вессекскаго въ качеств-Ь властителя, 
)ДЪ которымъ склоняются друг1е короли, даже если они, какъ напри- 

ъ короли Нортумбрш и Восточной Англш, еще продоллсаютъ носит;, 

олевскхй титулъ и сохраняютъ господство надъ свопмъ царствомъ.
Ко времени, когда Эгбертъ достигъ верховной власти надъ англШ- 

ми и саксонскими царствами *), въ страп'Ь повсем'Ьстно нроцвЬтала не 

[ачительныя ку.чьтура, которая развилась именно посл1'> введения хри- 

шства II благодаря сногаен1ямъ съ Западомъ и кельтами С'Ьвера.^
Но она скоро дол?кна была померкнуть, такъ-какъ уже при ЭгоертЬ 

ались вторл{е1ПЯ датчанъ, которьш, увеличиваясь при сл1здующихъ вла- 
теляхъ, повели за собой время упадка въ новомъ государств-Ь, пока 

|фредъ Велик1й не поставилъ, во второй половип'Ь VIII в-Ька, препят- 

]е дальн'ЬИшему упадку.

Релплг я о и ълоса ксовъ.

Когда германск1я племена разселились въ Бритапш, они были еще 

1чниками. Они почитали, какъ и друПе н1?мецк1е и сЬверогермапскю

Нг1зван1е „англосаксы" (АпЭ^^^я-хопов) относится къ Павлу Д1акоиу, ко- 
ы(1 впервые употреоляотъ его въ своемъ Оп§о деп1. ЬапцоЪ. 1\“, 22. VI.
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народы, массу боговъ, изображен1я которыхъ они себ-Ь д'Ьлали и котг 

рымъ воздвигали храмы. Во глав'Ь ихъ находился Бодапъ, который уж 

на родила стоялъ въ центрЪ культа. Сначала богъ в'Ьтра, сд̂ ла̂ юя и;-. 

въ С1’.вер1’0й Герман1н высшпмъ божестволъ и въ особенности богомъ войн!. 

Отъ него короли разлпчныхъ царствъ ведутъ свой родъ. Ему посвящс" 

четвертый день нед'Ьли, ему приписывалось изобр1’,теп1е мах'ическпхъ зи.> 

1:овъ, рунъ, онъ— богъ лукавства п хитрости. Повсюду находятся город: 
которые мазваны по его пмени.— Рядомъ съ ппмъ почитали старогерма! 
окаго бога неба Т'ш  подъ различными напменовап1ями. Въ Тпуевйаес 
четвергъ, продолжаетъ онъ жить подъ первоначальнымъ назван1емъ; р; 

домъ съ этимъ онъ является, какъ Еаг и 8ахпеа1; (8с1пуег1;§;епозйе- 

товарищъ по орунаю). В'Ьроятно, и богъ грома Т1шпог почитался аиг 

лами и саксами, какъ показываетъ пазван1е пятаго дпя иед'Ьли, которы 

ему посвященъ. Наряду съ этими божествами можно бы назвать еще 1Г$ 
которыхъ другихъ, которыхъ не упоминаютъ скудные источники 

древиМшаго христ1анскаго времени. —  Наряду съ в^фой въ вьтсппя лн’ 
ныя существа продолжалась также по старому и вЪра въ демоновъ и д) 

ховч., которые представлялись, какъ чудовища, Ео1;еп (великаны), эл!̂  

и т. д.
Оыи жили въ лЪсахъ, ручьяхъ и нотокахъ, въ горахъ и камнях' 

свящеппыхъ деревьяхъ, и зд'Ьсь принимали возл1ян1я и лсертвы. —  Иа1 
суд1>бой людей вис1;ла сила судьбы, У̂ уг(1,1г, которая связывала и разрь 

нала жнзпенпыя нити людей.— Какъ у вс1;хъ другихъ германскихъ н! 

родовъ, такъ и у англосаксовъ колдовство пграло выдающуюся роль. Ок 

применялось при вс1̂ хъ бол'Ьзняхъ, улучшало или ухудша;ю погоду, изп 
пяло и прогоняло демоповъ, оплодотворяло П0 .М1 и помогало находить вор>: 
глторый завлад̂ лъ чужой собствеппостью.— Жизнь носл'Ь смерти для а; 
глосаг̂ совъ походила па жизнь па этой земл .̂ Душа, которая достиг;» 
при посредств1', сожжеп1я труповъ заоблачпаго м1ра, продолнсала тамъ сво 

жизнь подоб1ПэШЪ же образомъ, какъ и на земл'Ь. Поэтому умершему д; 

вали съ нимъ вм'Ьст'Ь въ могилу его оруж1е, украшеп1я, сосуды, короч 

все, ч'Ьмъ онъ здесь пользовался, что ему здЬсь было дорого.

Съ этой древнеязыческой в^рой и этими представлен1ями леп 

логли смешаться, уже рано после завоевания Бритап1и, и христ1апса> 
представлен1я. Спошен!я съ христианскими бриттами, торговыя и полни’ 

ческ1я сношвп1я съ франками, брачные союзы апглосаксопскихъ корол' 
съ христ1ан);ами не могли остаться безъ всякаго вл1ян1я на религ1о;!И1. 
иредставленш англосаксопскаго народа. Поэтому также и среди него (К 
раз(1валась довольно скоро христ1апская нарт1я, когда въ исходе VI в1'.г> 

ГригорШ I йослалъ въ Британ1ю своихъ мисс1оперовъ, которымъ корм 

не воспретили проповедыйать. Отсюда начинается время религюзныхъ СП( 

])Овъ. Что христиане не имели успеха, какъ можно было бы ожидаты 

первымъ ппиамъ, имело, главнымъ образомъ, свое основан1е въ унорст̂  

древнейшихъ проповедниковъ, которые прежде всего зап;ищали устат'* 

лепное ]’имомъ время пасхальной вечери, въ то время какъ бритты 

ихъ многочисленные приверженцы въ Нортумбр1и придерлсивались стщн 

пасхальной лсертвы. Такимъ образомъ дело дошло до недоразум1и; 

между самими христ1анами, которыя могли только усилить язычес1:\
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^1нос1 ь. Ъъ общомъ англосаксы столли больше на сторон1; брттовъ, 

орыхъ мы паходнмъ даже почти везд’Ь въ качествЁ нхъ учитвччей’ 

Ее Освальдъ изъ Нортумбр1п, который иозд1йс былъ возведенъ римскою 

говыо въ нацюнальиаго святого англосаксонскаго народа, прпдержи- 

(11 кельтскаго, а ле римскаго христ1аиства. Но эти различные взгляды 

пасхачьиую вечерю отошли все же на заднШ нланъ, пока А1ерс1я, 
зная опора лзычества, игра.1 а всл'Ёдствге своего могущества значитель- 
) роль. Только, когда Пепда изъ Мерс1и въ 655 году потерялъ въ 

д!СН!И при Лидс'Ь протпвъ Освипа изъ Берпицш побЬду.и жизнь, и этнмъ 
гавилъ сразу господство христ1ансколу д'Ьлу и партЬ!, всныхнулъ по- 
ау пасхальный споръ, пока въ 664 году соборъ въ Стринесха.11ьк-Ь 
пологъ поб'Ьд’Ь римской пасхальной вечери.

—  131 —

Лшпехштура англосаксоаъ.

Хотя христ1анство въ болФе древнее время вызвачо мало перем'Ьнъ 
государствеппомъ устройств-Ь, аравахъ, во всЬхъ жизпенныхъ воззрЬ- 

^ъ, литература приняла при неыъ могучее развит1е. Улге введен1е ла- 
(скаго птрифта, которому англосаксы преимущественно учились у ир- 

|дцевъ, существепнымъ образомъ помогло этому. Они нмЬли изъ своей 
ины таинственные знаки, руны, по эти иос.'йдн^я примЬыялпеь лишь 
( чарод'Ьйств'Ь и иредсказаы1яхъ. Теперь, съ исхода \‘1 в4ка, они стали 

ь̂зоваться повыми знаками для начертаи1я продуктовъ своего духа, своей 
31И. А любителями поэзйг англосаксы были уже на своей родип'Ь, гд'Ь 

ецъ, 8с6р, выступалъ въ хижинЪ князей и вельможъ и иодъ акком- 
1ииентъ арфы прославлялъ могуч1я д'Ьян1я ихъ. Эти старыя п'Ьсни, 
,аио, пасл'Ьдовались лишь изъ устъ въ уста. Теперь оы1; были запи- 
ы и (чему нельзя удпв.1 яться при продолжительной устной передо чЬ) 

:ерполированы всевозмож1ШМИ вставками изъ древняго и ноздняго вре- 

и, какъ языческаго, такъ и христ1анскаго. Правда, только немного 
псано отъ древняго времени, но и отъ него сохранилось произведец1е, 

!орое запимаетъ высокое м1;сто въ древне-германской литератур'Ь; это—  
съ о гаутскомъ княз* Леовульф^ь, который приходитъ на помощь дат- 

му королю Хродгару и освобождаетъ его царственпое жилище отъ 
'О’Ьда-чудовища Грепделя, п1;сня о геро'Ь, который паходитъ свою смерть 
!(! въ преклонпомъ возраст15 въ славной битвЬ съ дракономъ. Англы
I юты, вероятно, узнали эту сагу о Беовульф’Ь отъ гаутовъ въ ны- 

1ней Швец1и; на ихъ новой родина она иродоллсала жить въ н1Ьси'Ь.
! стихотворен1е пр1обр4таетъ для насъ значен1е особенно гЬмъ, что оно 

тъ намъ возможность заглянуть въ жизнь и бытъ англосаксонскаго 

,ода.
' На ряду съ этими немногими произведеньями древненац1ональнаго 
:рчества больиьгя часть поэз1и англосаксонскаго времени— христ1анско- 

;ковнаго содержания. Англосаксы вступали къ нрландцамъ въ п]кол]л и 

4ен1е, они сд'Ьлались также и наследниками ирландской науки и ли- 

:атуры. Въ англ1йскихъ мопастыряхъ занима.]ись не только теоло1чей 

Церковными предметами, но изучали такясо ноэтовъ древняго Рима и



пс реипсывали нхъ. Раз.шчныя школы ученыхъ въ страп'Ь принимали он-, 

•''ьое развпт1е, какъ иапр., кентероерШская, 51альмсОор1йская, уермлтока*.

хная и др. Зд'Ёсь учп.шсь и лшлк люди, какъ Аядыельмь^ которШ, 

и.и:,, поэгъ и музыкангь, далъ не иало велпкаго, или Вэда, - кото])'.!!' 

,м;л оСл.'шны не только древиМшен церковной истор1еи его парода, ио1 

натурфилософскими, метрнческими и грамматическими трудами, шшгаи 

но времясчнслен1Ю и многимъ другпмъ. 11хъ труды писмись большл 
частью по-латыни, но наряду съ этимъ развивалась богатая ноэз1я и 

родномъ язьш'Ь. Т-1г.ъ Кэдмоно, по древней сагЬ призванный сампмъ № 
гомъ во сн!; на нуть стихотворства, п'Ьлъ о начал'Ь м1ра п челов1;ка, ( 

воплощенп! Христа и его небеспомъ царств'Ь. Друг'ю псредава,'1и изяР' 

ными стихами Книги Ветхаго Зав’Ьта, Г>ыт1я, Псходъ, книгу Юди* 

Исалмы и др. но;. же поэтизировали пронов15Д11 и молитвы. 31е:й

поэтами М И  в’Ька ':лдается особсппо нортумбр1ецъ Кгтевулъфъ, спач:’Л 

странствующШ и1;вецъ, который развлекалъ при дворахъ всЁхъ своей 

ГОДОЧ1ГОЮ поэз1ей, впосл'Ьдстви! духовное лицо, которое возвеличило г' 

своемъ Х.рист7ъ рождение, возпесенге п второе прип[еств1е Снасителя • 

прославило п'Ьсией различныхъ святыхъ.
Въ исход-Ь Л’Ш и начал’Ь IX в'Ька начинается упадокъ англосан 

СОНСЕОЙ П0Э31И. Англы Иортумбр1и были раньп1 е пародомъ, гдЬ поэзЛ 

особенно процветала. Но начались датск1я вторжеп1я, и, благодаря имъ, да.» 

н'Ьйшее процвЬтап1е поэз1и сделалось почти певозможнымъ. Въ само' 

страп'Ь, поел!; долгол'Ьтней борьбы, предводительство переныо къ Вессекс) 
также и въ культурномъ отношен1И Вессексъ скоро долженъ былъ 

латься цутеводителемъ. Альфредъ Велик1й доставилъ это м'Ьсто родпо» 

нрови)Щ1и. Когда онъ победой падъ датчанами добился лира, его в1П1яа 
п1е цаправидооъ па то, чтобы снова поднять одичалые щшвы и развит' 
своего народа. Чужеземные ученые были призваны въ страну, а тузеЛ 

пые поддержаны и укреплены въ ихъ стремлеп1яхъ. Большое количеси* 

латинскихъ трудовъ переводилось на англосаксопск1й языкъ, всл'Ьдетв' 

чего расцв'Ьла, англосаксонская проза, которая вскор'Ь очепь пригодцла'' 

для законодательной и исторической литературы. Саыъ Альфредъ выступает 

переводчикомъ: онъ перевелъ исторический трудъ Ороз1я, трудъ Н1а|.о1'1 

ссс1е81а811са Бэды, сочинеше Боэц1я «Объ ут'Ьшен1и философш» ц д( 

Друг1е сл'Ьдуютъ его примеру. Еще разъ оживляется поэз1я: но э? 
издается лишь старый матер1алъ въ раззкижеиной форм'Ь. Духовные но}' 
щились; лошади, собаки, охота и браиспичапье доставляли имъ больше уд*' 

вольств'ш, ч'Ьмъ духовная работа. Поворотъ къ лучшему паступилъ лпи' 
тогда, когда около половины X вЬка Дунстанъ выступилъ съ свои»' 

реформаторскими идеями и добился возвращения духовенства къ стар*’ 

ум'Ьренцости и простот'Ь. Опять были основаны школы, въ которыхъ на 
ряду съ латынью усердно изучался также и родной языкъ; король 

гаръ (958— 975) поддерзкйвалъ эти стремления. Въ особенности Д’ЬятелЬ 

нымъ былъ Этельвульфъ в-;!. Винчестер'!;. Изъ его школы вышелъ 
фрико, тотъ выс0 К0 0 бра801ааниый свянщнникъ, который составлялъ гран 

матическ1я сочииеп1я, писалъ гомилш, перевелъ больнпе отрывки и,; 

Би6 л1и, описалъ жизнь своего учите.чя Этельвольда и написалъ еще мног 

другого. Побуждаемый Эл;̂ 1|р1иг0 мъ, принимается еще разъ англосаксоп
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Ё мокахъ за писатсльсиую 1)аботу п арнтомъ въ на1иопалыюмъ смыс.тЬ. 

уже выказываются с.тЬды иоваго духа: въте1)ъ дуетъ черезъ капалъ 

:|'Пиоснтъ около 10 0 0  года сЬмепа, пзъ которыхъ вырос гетъ рыцар- 

м  романтика срсднпхъ в1’.ковъ.
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Страна го народъ.

Когда гсрманск1Я народности материка ов.1ад'Ьлн Британюп, они ирп- 
'■•111 съ собоИ на новую родину свое родное устроНстзо и удерлшлн его 
1сь втечеиаг столЬтШ. По дрсвнегсрмаискому обычаю сперва нрп завэе- 
л'ш господствовали еще патр1архальныя от1юн1ен1Я. Отецъ |гм-ь.1ъ выс- 

ю власть надъ семьею, жена, д'Ьтп и рабы стояли подъ его госиод- 
№п,. Женщина, однако, занимала важное, во всЬхъ отпошеи1ях7, до

йное ноложен1е. Родственники дернгались самымъ гГ.сиымъ образомъ 

г*стЬ, образуя родъ (англ. тае^сИО, члены котораго селились другъ 
ДтЬ друга въ ]1 й т  (сравн. мЬстности, какъ В1гпипу11ат). Родъ охра- 
чъ личность п собственность каждаго пзъ свонхъ членовъ, а въ древ- 

« время бралъ на себя п кровавую месть, если какому-нибудь сочлену 

'ла причинена обида. 15ъ своей совокупности родъ образовывалъ дерс- 

искую общину, которая называлась у англовъ &?/, у Саксовъ— 1;1т5с1ре. 
’изпенными условиями разселяющагося на1)ода были землед4л1е и ското- 
дство. Земля и почва, нообходимыя для этого, д16лплпсь совокупностью 
щины между отд’Ьльнымп членами. Для этоИ ц1;лп сходились на еобра- 

я, на которыхъ обсунсдались тамке и друг1я впутренн1Я д1;ла и на 
Дорыхъ предс’Ьдатель общины выбирался ею самой (1йп§'егеГа). Влад!;-
II отд'Ьльныхъ сомей состояли изъ фамильныхъ и участгя въ общинной 
мл1'.. Шсколько общипъ вм-Ьст!; образовывали волость плп сотню, кото- 

и ио берегамъ была певелюка, въ глубь же страны довольно объемиста, 
'тня также сходилась въ опред1Ьленны8 с])оки и па установленпыхъ м’Ьстахъ 
одъ священными деревьями, на горахъ, у ручьевъ) для общаго со- 

.)цан1е (ЬшюТгейз^'етб!). Но въ то время какъ д1Ёятельиость общии- 
,1Го собрап1Я— соц1ально-хозяйственная, д'Ьятельиость сотни больнте су- 

бная. Она должна судить о всЬхъ иравовыхъ обстоятельствахъ волости 

дазке р'Ьшать въ носл’Ьдней ннста̂ н̂ ^и споры внутри общины. Въ бол'Ье 
трое время вся сотпя объявляла окончательное р'Ьшен1е, въ бол'Ье поз- 

'гее— эту задачу им1;ли 12 св1;дущихъ въ нрав11 людей (ВсЛюНен). Какъ 
'ревенскал община, такъ и волостная выбирала свопхъ чиповниковъ: 
^̂ п(1гес̂ 8ва1(̂ о̂ ’а, который предсЬдательствуетъ, и 1 1ши1 ге(1 йтап’а, кото- 
'ий, съ номощыо деревенской общиггы, доллсеггъ прхтодить въ исполпен1е 

шнятое р1ш 1сн1е.
' Рядомъ съ деревенскими общинами свободной страны являются 
1КЖС узке рано городсшя общпны (Ъш-11), т. е. поселешя переселив- 

•цхся гермапцевъ па улсе им'Г.вщихся укр'Ьпленпыхъ м1;стахъ, въ ста- 
':4хъ британскихъ или римскпхъ городахъ или лагерцахъ, поздн1'.е вблизи 

'онастырей. Уиравлен1е городской общины тоже самое, что и деревен- 

';ой; также и зд-Ьсь собран1е направлялось §-его1а. По такъ какъ города 

н1ьн1е, ч '15мъ вольиыя села, вступаютъ въ завиеимыя от1ютен1я къ
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на“  к о р ™ ’ ™  “ РедсШтель атихъ об.цииъ большею частью

Г5Ьп’е1^1ттти1'* АшмИг зачастую назвапЮ
ш ш ъ  о г т ™  "Р»«*»яется къ еппскопскимъ епарх1ямъ или к’Ь бо>

«ширы» 'свобтп.гтр . 5'осударство было подразд'Ьлепо '

еа1г1огаап’омт Ч'пт сходились на сходки, которыя направ-!*’’’ '

№ х П Г „ ™ ;„ ? ™  с, в«п„.г, „ „ фЬ, объ ««**'

т Т  кот„;Г™ "™ "“  " »>ФУП'. " ? <
В0 ГП11',. ‘ Р^нгешями, пм1;лъ та1же предводитсльетв'

распадагась ‘!т“  г.̂ я̂ гпп'п"̂ ’’ "®Р‘'“ -1™Щ1яся гермаистия племена Брпт‘‘'5 

латювъ) II рабовъ полусвободпыхъ (литовъ '

Свободные нересетячкгт пл приняли участ1е въ пересел ’̂

на новой родин!; дворянства, поэтоМ)

Большую массу согтпв75 ч̂ ^ор^иъ-предводитслеП мелкими князь*

-землеЗДиГе !С ь Г б т п п  /  которыхъ

или полусвободными котопы Г от” '’ ’ ооразомъ, вольнотнущеннымя ,, 

наго. Рабы, 4 о н ё ц ъ  X  и™  кого-нибудь <

докорепными на новой со староИ родины Н'Т‘ .

манй1 , 1!зм'Ьнен1е чтихт, ^®и>емъ времени наступило, какъ н вЪ ,, 

таетъ т1!мъ бо.чыпее значеп1 отноиюпШ: свободный пр1об,

ДОМЪ еъ НИЫЪ В03ВЫПГЯРТР5Г больше оиъ тгЬетъ влад'Ьнгй,

(Кош'^йтаппе, 1Ье§п) высокаго знатсн1я королевск1й «челов'’ *

воеван1е новыхъ Услов1мъ, которыя влечетъ за собою

которой на Р0ДЦЦ1; не англосаксонская королевская в.)«.

такъ какъ англосаксопсг!? \-т.л развилась изъ древняго дворяН̂ ^̂  

родовъ. которые ве1 тт р'рпо ' ” епремТ,нно пронсходидн изъ стар ’ -у 

Эта ко])олевская В1 астт большею частью огь бо1' ,)

(«Чап) все же ™  веег» въ Р»д4. ..о вельможи « Л

уме))шаго короля, но инопа преемникомъ —  старшаго  ̂ ,г

ника. Задачей короля бьио зат» другого роДС’ ^

дать право. Это оиъ могъ' IV ? ’̂^^УДарство и церковь и охр̂-,,-

гат1;йп1имъ челов’Ькомъ* къ «бьткновенпо, оиъ было»

родовыми поместьями 1т  ‘̂ УДарств'Ь. Онъ не только обладалъ больЛ> ,,1- 
скопанное имущество’плл,,г такзке завоеванную землю и ,,11'
надлежало право нользо1 а1п Г ? 1 ' .̂’ ’ ’треступниковъ. Кром'Ь этого, ему ^ , 1  
получалъ часть Н[ТI)а(ЬнкТVгт М®Р^ЗД'Ь’'сниой государственной землей; 

меноломеиъ, съ пошчпнъ О^оролевскал пеня) доходовъ со. . (

др. и.зъ этого имушргткя’ т. налоговъ, приморскихъ НОМ'ЬСТ* ,,1

содержать кото1)ую он7  «аграждалъ и содержа.чъ свиту (§е 5 1 ^
и опирался. Отк-1 ж.4 1 , 1  им^лъ право и па которую король, им®' /

отказываются отчасти и муяъи, больп1ею частью благороД' ,1
левскую службу тпасг №осй личной свободы и поступаютъ па 

находиться при немт т .  клятву въ верности, ч1;мъ они об'ЬШ»

какъ король— ли;,о ‘̂ ’̂ ^стливые и б'Ьдственные дни. Это— ^Ьей-п. 

'нениое значен!е' государств!;, они сами получаютъ л
выражается уже въ величин* виры, пмъ оПР '



Скоро добились они отъ короля тахже и земель: чрезъ это сд-Ь- 

они земельными собствепииками, но остались и впосл'Ьдстви!, 

какъ и раньте, въ тЪхъ же зависимыхъ отношен1ях71 къ своему 

‘‘дину. Изъ этнхъ королевскихъ людей, съ течен1емъ времени, разви- 

капъ н на германскомъ материк^Ь, новое дворянство, служебное, ко- 

выт1хнило старое— родовое. Дзъ этой же свиты выросли также ко- 

*®си1е чиновники, между которыми высшее м'Ьсто занимаетъ 5С1Г§оге1'а. 

Король но былъ иеограниченнымъ властителемъ. Около него сто.члъ 

‘Ъ вельможъ (иН епа^етб!;), съ которыми глава государства обо 

сов'Ьи1,ался и которые доллшы были также выбирать новаго короля. 

сов'Ьтъ вельможъ составлялся пзъ епископовъ страны, древнихъ 

|’4чыхъ главарей, еа И огтеп , и онред'Ьлепнаго числа королевскихъ му- 

I (суп1§ез1;11е?5п). Этотъ витенах’емотъ обыкновенио собирался по боль- 

церковнымъ нраздникамъ и одинъ разъ осенью и сов’''ацался о за- 

? ’̂ь, о разд’Ьл'!! земель, о войнЬ и мир1’>. Онъ же выбиралъ новаго 

но смерти стараго. И вотъ, блах’одаря этому, онъ получилъ зна- 

'̂^Ьцую силу, которую стремился расширить съ течен1емъ времени, 

образомъ, англосаксонское королевство рано у;ке было олигархи- 

королевствомъ.
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Нравы II обычаи.

•Лучшее проникновение въ нравы и обычаи англШскаго и саксон-

* ® парода въ Британп! даетъ намъ стихотворение о Беовульф’Ь. Находки, 

^®Чныя въ землЬ и находящ1яся въ аыглШекихъ музеяхъ, расширяютъ 

картину. При этомъ оказывается, что римское вл1ян1е уже очень 

Дало себя почувствовать этимъ германскимъ племепамъ, п что,

''‘И стороны, благодаря спон1ен1ямъ съ ирландскими кельтами, куль- 
кельтовъ частью перешла къ апглосаксамъ. Такъ культурное состоял 1с 

парода являетъ см'Ьсь германскпхъ, римскихъ и кельтскихъ эле.мен-

- которые не всегда можно р'Ьзко разграпичить. Во всякомъ случа1., 

ь'’"саксы— пародъ, достигшей ужо ^высокой степени культуры, которая 

’̂ Чвается ностоянгГо все дальше.
Жи.’Ц1 ща англосаксовъ были похозки па лсилища сЬверпыхъ гбрма)г-

I • ОнЪ строились почти сплошь изъ дерева. Отд'Ьльпыя балки скр-Ьн- 
лсел1;зпыми скобами. Каладоо жилище состояло изъ большой про- 

^’ЧгоП залы, въ которой находились могуч1я колонны. На нихъ по- 
’̂ с̂ь крыша, которая снаружи нередко была снабжена укра1неп1ями. 
'̂'о.чьшой зал1', примыкаля маленькая горницы (ЬйГ). У бол'Ьс знатныхъ—  

.'■‘••пая доролска вела ко входу В7> залу. Самый входъ замыкает боль- 
У Двери, которыя поворачивались на петляхъ и вечеромъ запирались, 

находился, прелсде всего, каминъ, облолсенпый камнями, въ ко- 

гор'Глъ огош.. По об'Ь стороны его находилось досчатое возвыпю- 

’ 1га которымъ устраивались сидЪпья. Въ середин'Ь возвынсалось высо- 

[ С'Ьдалипце для хозяина дома, противъ пего— для почетпаго гостя. 

,5** мулсчины проводили часто ц11лые дни за пира.чи, въ шуткахъ и 
при веселых7, и серьезныхъ разговорахъ. Вечеромъ та лее зала
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превращалась въ спальную; доски покрывались иоду]икам11 и иастнЛ 

ла которыя и ложились мужчииы. Съ ппми лежали ихъ щптьт, 

копья. Скамейки бывали украшаемы р^зпоп работой и лолотом'ь. 11а 
пшахъ обыкновенно в-Ьшали поб-Ьдиые трофеи. Во время особеиныхТ-' 
лпествъ ст'Ьны залп ув'Ьшпвалпсь иестрым1г коврами.

ВТ к осга.шпые муа^чипы проводили ц’1;лый
ЗДЕСЬ же вечеромъ ложились па покой, хозяипъ дома о’Ь

гпй Таковая же предлагалась гостю, '

ият . заслуживалъ этого ио мн’ЬпИо хозяина. Вс'Ь

о т г ш , Г ,  , „ ' ^  0 ™ ' Р ' ’ -1я въ  111,Ы,„-в ВЫ.1уС1;а.И1 ДЫ !№  ' 

; ’т™
-'■ш-ии.птп ?. “ЗЪ дерева. 1го все же отъ римляи'ь узпали и И‘'

тепюту ] 1 св1*т̂ *̂̂ пл кадтп^, который давалъ одповреме!!*
Такт '  поддерживаюя дровами, который им'Ёлись въ изо!:'' 

бодппхГ устрапвалпсь жилища зиати. Жилища просто

“ 1-’ьно; разв'Ь только въ убра.' 

всего ст])оен1я ' чя + -''̂ епьшая лажиточиость. Бъ главиой ко5!

.̂=П1 и п и !Г
полудня около 3 бывали утромъ около 9 часовъ и »

снд'Ьли при этомъ ча Пппг, иеопред1;леииымъ. Обыкпо®̂

вперемеж!^ к п Г  ‘‘Г  Мужчины и же.пципы

пых'ъ « ъ ;  ' Г ’ различными у

-тЬе древнее время преимутРгЛ неоднократно м'Ьиялись. Ь'»
тел*. Крем* того ■6^ которое лсарилось ,

меты были, повидимому пищейТп^^^/’’ ^” ’̂’ посл'Ьди1о <']
коыъ служило молоко ’ ,4-ь !  — пищей свободиыхъ людей.
водою. Особенно изтоблртпг/чк '!? мФстиостяхъ, бога̂^̂ ,
лась и потомъ просто и̂ пт̂  ед'Ьдалась поз;ке свинина. Она часто 

такж-е уномипан1я о купах^” !̂ !̂̂  какомъ-пибудь сосуд'Ь. Бстр'ЬЧ''*̂  

подавали на столъ. Пчъ ппттг»>- которыхъ, безъ сомн'Ьп1я,

Для разр4зыван1я пиши  ̂ иазываются бобы. ,,
носили постоянно пни СРЙ'Ь р, ^^ '̂ '̂реоляли пожъ, который обыкло®  ̂

сосудахъ, врод-Ь шхсогъ и Г  додавались блюда « 1 . ‘
при н^^которыхъ блюдахъ которыхъ -Ьли вс'Ь вм^сгЬ.— ТакФ
го, Обыкновеппо, поел* сто’пя отсутств1я вилокъ, пачкались па-’ .

Вольшое удовольств1р ия V часто бывало и передъ обФ''̂ ,|

пепосредственпо за пирами Ч попойкахъ, которыя нач0 1> ‘̂ ',11
;«а.адсь до ночи, я  пачипались о̂ Ь̂ уже рано и

Гш + °'‘”Ь ЭТОЙ ст'апой христ)апства духовенство толсе о!" ,,
- серьезпыя личпости пт какъ ни возставали проти»'’’ |)

-шткрмъ были медъ и ПИНО '  П  употреблявшимся

ЙП7.Л  ’ а1е) иереготтст Р“^'® добывался изъ сотъ, тогдя I' 
боли кр1!пкимъ ичи г?ппь^ ^  (ячмеия). Потомъ П11-® /
сюда ве.1ьское пиво напитт по мселаппо. Рано присоедИ^'^?

Въ бсобенныхъ случаяхъ п и 2  ’ ^‘̂ ^«етвовнный англосаксами отъ 

е̂лт. римляпъ и которое которымъ познако^‘ ,|1
аполи. о'^орое, в1фоятпо, ими и ввозило^ въ бол'Ье

■ /
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Сосутамп, которыми пользовались при этихъ ппруштхъ были роп> 
и кубки. Они зачастую художсствеипо разукраишвалпеь л дЬла,шсь НоЪ 

г.и„„л пли металла. Особые слуги разливали во время „раздцествъ 
читки 15с время ппрутекъ инли за здоровье другъ дриа со влапмньгаъ

. .ж ; " а т ;“ ,ъ ™-гья. '^^.епь „е , > № 0  . ^ в ы »  Т  о 1 ^ ъ

I». в«так„ (осоОзиио „р . ос.6ь,х^^

■*Я11ка дома, или дочь. 1 о1 ДД она иред.|а1 с 1 гл'Ь

отъ одного къ другому, къ ге1Ю11ск11Мъ подвигамъ-
•то было у м'Ьста, или и;с возо1 Ждала а .тгокопи Почти всегда
1!« время ппровъ велись самые Г“ 'го«бразш.1е р̂  зговорьь 1101Т^

выстуиалъ и'Ьвецъ (йсор) и “впш.атетьио слуша-чп его герои.
Шпхъ героевъ ши я ^  |еовульф1.. Ме:ед-

ключеи1яхъ и извлекалъ »  за  ̂ разгадыва-

Упеи-.я иа благо своихъ .̂ ежду героями, въ кото-

Шемъ загадокъ. Иногда мы ‘ другпмъ своими подвигами. 

1юмъ одииъ старается ® ^ ® ^ ^ ' ’®,ачппадо оказывать свое дЪйств1е; тогда
1>ремя между гЬмъ шло, ^  ' об1̂ щали совершить тоть или ииоП 
Лер'Ьдко давались об'Ьты; торл̂ ествех

’“’Д*̂ игъ. „̂1, пиры, на которыхъ ирнсутство-
Особеыио торжествепиыми * ^ аиглосаксовъ, какъ и >

какой-пибудь чуж^^^транецъ, ‘ чтилось. Лии1Ь только чуже-

Другихъ германцевъ, гостеирш хозяппомъ, посл’Ь чего

•'!омсдъ перестуиа.:1Ъ „ 1дся объ устроепШ ириоыввтго.
=>тотъ иосл'Ьдтй тщательно здо - с„дФ,лъ протнвъ короля. '
Чира онъ заиималъ почетное м дочжны были позаботиться о ио
Начались особые прислужники, =/4^зжалъ, оиъ богато одаривался.

Оруж1о и платье, а „ожителю и его дому.
<̂сли оиъ оказалъ услуги \ устройству дома

Ио обратимся ко «нУ'гренне У 5 ^^здепцый пульсъ, безъ -

’̂ алы, гд1; былъ собственно — конечно, спальня для .

Ь'ь дом'Ь было еще много "бсзъ сомн’ЬШя также и комнухы *

Дома и его жены, потной общсмъ, тахже ^
■'Кеищииъ. Вс1̂  эти емъ на скамейку; въ покоЬ для зкен
обьшговеипо, иа стулЬ, Столы въ этихъ комна-

Щииъ иаходимъ наряду съ Р ^  частью круглыми и ^
хахъ въ древпее время были больиыо игагь

'1-рехъ или четырехъ ’ рано въ апглосаксопскихъ ‘ д
■Ц1еся на одной колошг̂ Ь- 1 П о з ж е — уд̂ -чЯ'™сь особое
можно найти упомиианю ° _ , о й  построШшй пли только
Приготовления пищи. Быдо-ли это установить;

Которое примыкало къ зал , ‘ ^ствомъ леагалъ ЪеИЬие. 1Д 
Мелгду иимъ и главпымъ прост ра
------------  - _ т т и г Л Л Т а .



Тогда птъ  въ древнее время главный нокой и 0 св'1;н1а-1ся н на- 
гр'Ёвался огп>;иъ ичага, поздн'Ёе, подъ вл1ян1емъ западной культуры, стали 

употреблять )5В̂ Ьти для осЕ'Ьщен1я комнатъ. Вм'Ьс1'1; съ т15мъ нозиакоми- 
П1сь II съ йодс'!1'.л1икомъ, который ихъ поддержнва.1ъ. Для приготовлен'ш 
атнхъ свечей, каягется, пользовались по прениуществу саломъ п воскомъ. 

Иосл1;днШ очень легко добывался, благодаря множеству ичелъ въ т'Ьхъ 

сграяахъ. Подсв'Ьчники часто художественно украша-чнсь; д-Ьча-чнсь они 

«юльшей частью изъ металла, иногда нзъ серебра. Оп. римляп'ь ашмо- 

саксы выучились таюке употребленио ламнъ.
Относительно устройства постели источ1П1кн не даютъ а:елаемой точ

ности. Ш'.роятпо, она состояла изъ соломенныхъ илетенокъ, на которыя 
натаадывалпсь покрывала. Эти хиетенки и покрывала вточен1и дня сохра

нялись въ постельныхъ ларяхъ. Покрывалами обыкновеппо п закрывались. 
Излюбленными были м'Ьховыя покрывала, которыя получались въ торговлЬ 

съ сЬвернымг: германцами. Если въ болЬе древнее время постель Д’Ьлалап. 

тамъ, гдЪ сид'Ьли дне̂ гь, то поздн’Ье появляются особыя скамейки для по

стели, бол16е ППЗК1Я поставки, которыя сохранялись въ отдаленныхъ угол- 

кахъ комнаты. Собственно кровати— р1;д1!.и и встр'Ьчаются, большею частью, 

у людей съ положен1емъ.
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С'емм.

Семейныя узы для англосаксовъ, таклге, какъ и для всЬхъ гермап- 
иевъ, были священны. Правда, женщи1га была безправна, но она была 

вЬрпой, любвеобильной подругой своего му:ка во вс'Ьхъ полоясегпяхъ жизни 

и высоко имъ почигалась. Она принимала участие во всемъ, что касалось 
мужа, помогала ему, когда нунсно было обдумать что-нибудь новое или 
ва̂ кное, сид'Ьла рядомъ съ нимъ па пиру, приветствовала гостей и про
славляла ихъ, если оии совершили какой-нибудь подвигъ на служб!-, оя 

супруга. Жена пршбр'Ьталась покупкой. Обрученхе было настоящей торговой 

сд'Ьлкой, которая заключалась между родственниками нев-Ьсты н жениха. 

Посл'Ё того, какъ покупка невесты была завершена, между об'Ьими сто- 

ро11ами опред’Ь.'шлся разм’Ьръ утрепияго подарка и в'Ьно, т. е. состоянк’, 

которое женщина должна получить, если бы она овдов15ла. Самой Д’1’>вунл;Т. 
бракъ не навязывался, но ей позволялось р’Ьшать по собственному л:о- 

ланио. Въ бракФ женщина совершенно покорялась вол'Ь мужа, по, все л,-с, 

посл'Ь, как7. и раньше, она оставалась въ юридической связи со своими 
родствеипиками. Разводъ не былъ труденъ въ доисторическое время, оп-ь 
зависЬлъ отъ соглашен1Я обонхъ сунруговъ, ио, все же, случался р’Ьдко. 
1’ядомъ съ законной женой бь̂ ли, конечно, въ языческое время не р'Ьдг;и 

любовницы, незаконпыя лсены.
Кажи'Ьйшсй задачей лсе’(/ы' бы.то рожать своему супругу насл'Ьдпи- 

ковъ. О самихъ дЪтяхъ пос-пЬ ихъ ролсдепхя не всегда заботилась жен

щина. Они передавались потомъ, особенно въ высшихъ сослов1яхъ, корми- 
лица.чъ, которыя пхъ корми.Ьг и воспитывали. Уже рано у англосаксовъ 

находимъ мы обычай пелейапш д’Ьтей. Оии лежали въ люльк!’., которая 
зачастую была изящно разукрашена и богато убрана. Когда они могли



уже б1и'ать, топталнсь он» на земелькоиъ полу аа.1ы или на св-Ьжемъ воз- 

1 ухЬ передъ домомъ. Д'Ьти 31[атныхъ часто ходили къ воспитателю, который 
обучалъ ихъ влад'Ьть орулсхемъ. Д'Ьти рано становились совершенггол'Ьтиими: 
30 закопамъ Кента и Вессекса, въ древц-Ьишее время— ул:е съ 10-ти .гЬтъ, 
аозлсе съ 12-тн, и еще позже съ 15-ти. Но объяплеп'т совершеннол'Ьт1я, 
д1Ьти становились правоспособными, вступали въ общину н сотню, полу- 

1 а,чи право на нолную виру, сами могли управлять своимъ имуществомъ
I припосить присягу нередъ судьей.

П огребен1С у апглосаксонскаго народа ха1ыке было чисто герман- 
.пимъ. Бъ ноэм’Ь Беовульфъ мы находимъ одинаковые обряды, какъ 

л у с1;верныхъ гермапцевъ. Трунъ или сонспгался па костр* или достав
лялся на корабль, которы!! потомъ отдавался иорскимъ волпамъ. II въ 
:омъ, и въ другоиъ случа!-., усопшему сбоку клались богатые дары: золото, 
кольца, оруж1б, короче— все, что ему было дорого при атзни. Все это 
опъ долженъ былъ употреблять, по воззр'Ьппо народа, и за гробомъ. Если 
иертвыН сожт’ался, падъ его пеплозгь набрасывался холмнкъ. Родствен

ники же объ'Ьзжаютъ или обходятъ могилу и поютъ хвалебныя п'Ьсни въ 

честь усопшаго. Дома ннрушкой справляютъ поминки по пемъ, пирунисоп, 

въ которой невидимо нриннмаетъ участ’ш и усопш1й. Соаакеп1е т'Ьлъ, ко

нечно, прекратилось, .нппь только появились начатки христ1аиства. У:кс 
рано въ Британа! стало па его м1\сто погребен1е несожжепнаго трупа, по, 
все же, и дары усопшему и поминки продол;«ались еще п'Ьлыя стол1;т1я; 
хрнст1анство не было въ состоян1и уничтолгить ихъ.

Кром'Г. сочленовъ семьи, почти у вс1’.хъ свободныхъ находимъ мы г.ъ 

древнее время рабово, которые лишь по введенп! христ1анства получили 

достойное челов’Ька быт1е. Они быщ1 лично несвободпыми, считались вещью

II находились совершенно подъ властью своего господина, который могь 

по зкелапйо наказывать ихъ, и даже убить. Что обращение съ ними пе 
всегда было наилучшимъ, показываетъ то обстоятельство, что зачастую 

слуги уб’Ьгали отъ своего господина изъ-за страха паиазан1Я. Однако, по
добные случаи обусловливались лпчпымъ ха])актеромъ господина; въ общем ь 
же, обращение со слугами по было дурпымъ. Пользовались ими для всо- 

возмолсныхъ услугъ, больше же всего для пастьбы стадъ. Таиъ мы пахо- 
димъ рабовъ-конюховъ, свинопасовъ, или д'Ьвун1екъ, которыя па ручной 

иельниц'Ь мололи хл'Ьбъ, смотр1;ли за д'Ьтьмп п т. п. Особенно часто упо- 

иинаются въ качеств'Ь рабовъ покоренные кельты (Балл1йцы). Но и изъ 

другпхъ странъ рабы доставлялись въ Брптатйю: они были хоронппгь 

предлетомъ торговли. Если слуга оказывался виповнымъ въ какомъ-пн- 
будь н р е с т у п л е н и ! ,  то ему назначались друг1я паказан1Я, ч'Ьмъ свободному. 
Если опъ покусился на чью-нибудь лсизпь, его в1ш]а.1и пли нобивгии 
кампями, въ то время, какъ свободнаго обезглавливали или сбрасывал» 
со скалы. Клеймлен1е и бичеван1е, которыя зачастую ирактиковалис!, пад ь 
несвободпыми, не случа1 псь никогда со свободны.мъ Что касается на1:а- 
зан1я свободпыхъ, то оно различно въ разлпчныя эпохи. Древне-гермап- 

ская месть рано уже,— вероятно, подъ вл1ян1емъ христ1апства, бы.кг 

заменена вирою. Противъ большпхъ и повторныхъ преступлеп1й— законы 

опред'Ьляютъ или тЪлесныя наказания (отр’̂ Ьзанге отд'Ьльныхъ члеповъ, сди- 

ран'ю кожи) или потерю личной свободы, и:!гнаи1е, тюрьму, смерть. СоГ>-
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1 -Ц.11Н0  тюремное заключеше— р^дко, 1г упоминается лишь поздпФс, хитя 
!> мл'да ге.мшща есть только средство обезпечен1Я, если ито-лпоо не ка- 

холпъ поручительства для явки въ судъ, или если должно быть остав- 

о<> препй для родствеппика виновнаго, птобы его выиупит1>.
;(>дъ наблюдеп1елъ несвободныхъ стоялъ, какъ у;ке упомянуто, скогъ. 

Г>ъ Г ■1!ч.:с1'В’ё стадамп состояло отчасти состоя1пе англосаксовъ. Между 

пастбпщпымп лспвотнымн мы паходпмъ рогатый скотъ, овецъ н, прежде 

всего, свппей. Изъ нтпцъ упоминаются гуси и паьлипы. Л’Ькоторыб богачи, 

каигется, пмЪли также цельте табуны. Скотъ пасся на свобод'Ь, па туч- 

ныхъ лугахъ или же въ дубовыхъ л’Ьсахъ. Вблизи пастбища находился 
0 Г0 ])0 женпый водоемъ, пъ которому животпыхъ водили па водопой.

Заннтгг англосаксовъ были различны в'ь отд'1;льныхъ сослови1Хъ. 
Дворянство, конечно, находило самое большое удовольств1е въ воШгЬ, охот15, 

и нопойкФ, которая сопроволгдала п то, и другое. На войпФ предводитель 
•Ьха.1 ъ верхомъ впетк'дн войска, которое следовало за нпмъ п'Ьшимъ. Воору- 

же1исмъ слуасили кольчуги, лпповый, обитый м'Ьдыо щптъ, м'Ьдпый птлемъ, 

па тг̂ иоромъ нер'Ёдко изображался кабанъ. Между пастунательпымъ ору- 

л;1емъ самое важное— мечъ и копье. Первый, большею частью обоюдо
острый, часто снабжепъ на [рукояти худолгествепнымп украшен1ями. На 
клипк'Ь— иногда нанпсапо рунами имя перваго обладателя. Мечи посятъ 

особыя имена; согласно легепда.Агь, они— работы великановъ или же кар- 

■шковъ и часто колдовствомъ д'Ьлаются неотразимыми. Кром'Ь пихъ знали 

также въ качеств!; наступательпаго оруж1Я— стр'Ьлы п лукъ. Передъ сра- 

иеающимися разв'Ьвалось знамя, которое никогда не исчезало изъ боя. Въ 

мирное время главнымъ ])азвлечеп1емъ была охота, для которой давали 

просто1)ъ обширные д'Ьвственпые л'Ьса страны. Почти каждый свободный 
1!М’1’.л ъ  свой 0Х0ТНИЧ1Й округъ; округъ королей былъ самымъ обшпрпымъ. 

Далее духовег.ство въ христ1анское время не могло отвыкнуть отъ этого 
унасл1;дованнаго развлечен1я. Охота производилась въ л'Ьсахъ и на иоляхъ, 
].:акъ съ собаками, такъ и съ соколами. Дрессиров1с15 этихъ охотпичьихъ 

(юбакъ уд'Ьлялось большое вниман1е. Для собакъ зачастую пазиачался особый 

слуга. Особенно излюбленными были борзыя собаки. Между лгивотньпп!, 

:*а которыми охотились, особенно в ы д 'ё л я ю т с я  кабанъ, олени, серпы, зайцы, 

'̂'хотились и за пернатыми, причелъ соколъ исполпялъ свое д'Ьло. Четверо- 

погихъ лсивотныхъ убпвали коньемъ или стр1здой изъ лука; иногда за- 

1!и;!ывался поединокъ; тогда вынимался и мечъ. Изъ дальп'Ьйшихъ увесе- 

ЛСИ1Й, которымъ предавалось особенно дворянство, сл1адуетъ упомянуть 
верховую 'Ё.зду и плаванхе.

Вапят1я просто свободпыхъ были разнообразными. Они такисе, какъ 
и дворлпство, принимали участ1е въ войнЪ и въ в'Ьчахъ и охотились на 
своихъ иыгонахъ. Наряду съ этимъ имъ лее припадлелсалъ падзоръ за 
своими землями, своими ;Л4 сами, своими выгонами, ибо въ нихъ состояло 
ихъ богатство. Каждое йлад'Ьн1е было ограничено и такимъ образомъ 
отд'Ьлено отъ сосЬдей. Пкщня обработывалась уже рац1опальпо, чему вы

учились, в1;роятио, отъ вимлянъ. Въ бо.ч'Ье поздп1й пер1одъ— апглосаксон- 
скихъ королей— не раз̂ З упоминается плут’Ъ, изготовлявшШся, какъ и 
много другихъ нредметовъ, кузнедомъ, работникомъ по дереву и металлу. 

Изъ злаковъ сЬялся п̂ 1еимуществонпо ячмень, изъ котораго д̂ Ьлалось не
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л7ько ПИВО, но п х.тЬбъ. Скоховодствомъ тоже уже рано стали занп- 

аться съ особенной заботливостью. Обязанность н)Я1готовлен1я масла и 

ыра лежала иа женщииахъ. Обращали внпман!е и па теловодство. Были 
<обые иас'ьчшиги, а во1>овство пчелъ уже въ древпсо время сурово кара- 

ось. В'Ьдь пчелам'Ь были обязаны сотами, которые были необхо.тимы дл-: 

|ригото«лси1я меда, и воскомъ, состав.лявшнмъ хорошую отрасль торговли. 

Заряду съ землед’Ьл1емъ и скотоводствомъ, свободный англосаксъ заннлмся 

трепмуществснно торговлей. Какъ иорма11нск‘1е, такъ и аиглосаксопск1е 
юрабли бороздн.чи сЬверное море. Повсем'Ьстно мы находпм7> торговыя 

«Ъста (сеарй1;6\у), между которыми Лондонъ занимаетъ первое м1;сто. Въ 
«■Ьстностяхъ, гдГ. процв'1'>тала торговля, ца1)ствовалъ миръ. Почти сплошь 
Оыли это укр'Ьпленныя мЪста, лишь торгов.1я скотомъ п))оизводилась пиогда 
на ровпыхъ йгЬстахъ. Въ важп'Ьйшихъ торговыхъ цеитрахъ мы иаходшгь 

рог1й:сге1а, надсмотрщика падъ торговлей, который пазимался королемъ 
п сл'Ьдилъ за торговлей. Никакая торговая сд'Ьлка но могла по закопамъ 

состояться безъ свид’Ьтелей. Торговать можно было во всЬ дни, то.н.ко 

Еъ воскресенье было это строго запрещено нос.тЬ ввсдсп1я хрпст1анства. 

Предметы торговли необыкновенно разнообразны; рабы, скотъ, иедъ, масло, 

короче — все, что производила страна, являлось на рыпк15. Англы воли 
торговлю особенно съ фризами и франками. Вь древн'Ы1шее время торговля 

оыла м'Ьиовой, но уже очень рано выступаетъ платежнымъ средствомъ 
петаллъ. Только по.иьзовались имъ не въ монетпомъ впд-Ь, а по в1;су. 
Чеканная монета является лишь поздн15е п возппкаетъ подъ вл[янк'мъ 
римской. Но II чскаиъ-то получали лишь бодЪе мелк1я счетпыя едпптил 

цфенниги. Счетнымъ металломъ было, главпымъ образомъ, золото п се
ребро Единицу'̂  составлялъ взв1>шенный ф)нтъ, подразд’Ьлетпямп были 

1ПИЛЛ11ИГЪ И пфенпигъ. Па одипъ фунтъ приходилось 240 пфенпиговъ, па 
1 шиллиигъ въ Мерс1и— 4, въ ВессексЬ— 5 пфенпиговъ. Въ Кепт1; подраз- 
дЬлен1емъ шиллинга является скоетъ (Зкое!), который приблизительно 
пм'Ьетъ ц'Ьнность пфеннига. Равную ценность пм-Ьютъ нортумбрШск'ш врпмзы. 
Къ этимъ апглосаксонскимъ счетпымъ д'Ьпностямъ прибавились, благо,1 а]М! 
спошен1ямъ съ датчанами, поздп'Ле— новыя, а пмеппо, марка, ц'Ьппость 
которой =  фунта =  1 2 0 пфеинпговъ, манкусъ(ЙГапсиз) =  ‘/в ф. =  ьо 

нфеннпговъ и ёръ (Ог) =  20 пфепнигамъ.
Путешеств1е изъ страны въ страну происходило на лодкахъ, на 

суш'Ь ’Ъздили иа тел1&гахъ. Иногда купецъ 'Ьхач1 Ъ верхомъ. Тогда ею ло
шадь им^ла с^дло, узду и педоуздокъ, онъ самъ стремена п шпоры. Р1 д̂1и) 

купецъ выИзжалъ одипъ, обыкновенно мног1е соедипя.чись для совмЪст- 

наго путешеств1Я. Прообразомъ для повозокъ, которыми пользовались для 

перевозки товаровъ, была римская двухколесная Ыеа, такъ какъ лошади, 

которыхъ погоняли кнутомъ, припрягались не къ дышлу, но прямо передъ 

повозкой. Люди ходили болыпею частью иЬшкомъ. Старыя римск1я дороги, 

но образцу  ̂ которыхъ поздн-Ье возводились подобныя лее, были хорошими 

путями сообщеи1я. Постоянно при такихъ страпств1яхъ носили орулас, 

большею частью, копье, которое было несомо горизонтально на плеч'Ь. Путе- 

1неств1е затруднялось недостаткомъ гостиницъ, по все же па высотахь 

саксонской А н г л 1 и  п м 'Ь л ись постройки, подобныя восточнымъ каравапъ- 

сараямъ, гд'Ь можно было останавливаться иа ночь. Римск'ш постройки.
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какъ ('кажется, служили именно для этого. Недостатокъ гостииицъ, лсжду 
прочимъ, выкупа.510 тирокоразвптое гостепр1имство, пъ которому паадый 
обязывался какъ ш), свЪтскимъ, такъ п цер1совныиъ законамъ. Прежде 
всего надо было принимать странствующи^ъ священниковъ. Первый долгь 

гостепрпшства требовалъ оыыть руки и ноги чужеземцу, зат1’1М71 иредло- 

;кить сиу осв’Ьжиться. Втеченпг трехъ ночей можно было пшшнмать чуже- 

.;еица, но нужно было предоставить его правосудно, если онъ соверншлъ 

что-нибудь противозаконное, или, наоборотъ, защитить его права. Если 

«рпшлецъ былъ иностранценъ, онъ пользовался покровительствомъ короля, 

почему король таклге иы'Ьлъ право на виру за чужеземца.

п

м
а--.



I тоже представлялась возможность обогатиться, да п тяжестей они 

немного. Ио свободные об'Ьдп’Ьли; отчасти, благодаря больн1нмъ су- 

1ым7> штрафамъ, они попали въ рабство за долги, отчасти имъ вре- 

безнрестанныя войны, въ которыхъ они должны были принимать 
кТ1е. Угнетаемые крупными землевладТ.льцамп, опп нрицуждены были 

1ать имъ своп ном'Ьстьнца и отдаваться подъ ихъ защиту снерва на 

гахъ свободныхъ подзащитпыхъ люден, потомъ какъ оброчные крестьяне, 

онецъ какъ несвободные и П()дчинеинь‘1е; носл'Ьдн1е слилнсь въ одипъ 
(съ кр1’,ностпыхъ.

Крупные пом'Г.ншки становились все бол'Ье п бол'Ье незавнснмымп 
государства; они добились освобождеи1я отъ налоговъ. воинской по- 

'ности и пп’рафовъ, они стали ■щзнвилетроваинымы. Они назначали 
'овнпковъ, которые пользовались одинаковыми правами съ королевскими;

налагали подати на свопхъ нодчиненпыхъ и были пхъ судьями и 
•водителями. Короли тщетно противод'Ьйствовали этому возвышенно; 

удалось только ограничить его, но но подавить. Въ копц'Ь 9 вТ.ка 

5нлегированные нм’Ьлп уже свои собственные пизпйе суды. Точно также 

образовали мелк1я воюющ1я державы.
Какъ въ старыя времена мелк1е короли окружали себя дружиной, 

1еровинги антруст1онами, такъ и крупные пом'Ьщпки собирали вокругъ 
отряды всадниковъ, въ которые стекались во мг10жсств'Г-, об1'.дн'Ьвнне 

«дпые. Эти виссы присягали господину въ вЬрности, отдаваясь подъ 
защиту, и об-Ьнхалп поддер;кивать его въ борьб'Ь и нужд'1’,. Господа 

замедлили присоединить къ этому маленькому конному войску п1;хоту, 
авленную нзъ ихъ подчпненныхъ— свободныхъ, песвободпыхъ и кр!".- 

гпыхъ. Съ этими войсками пом'Ьщики присоединялись къ бол'Ье мпого- 

■1сч1нымъ отрядамъ, которые графы собирали во имя короля вт̂  своихъ 

астяхъ. И Каролинги всею своей властью поддержали это учрежден1е, 
г)рое готово было уже распасться при ихъ предншственникахъ. Карлъ 
шг1Г[ неутомимо стремился привлечь какъ мо}11'.!о больше свободныхъ 
военной служб11. Но это не удавалось: ихъ число все уменьнииось н 
до смерти' императора они уступили отрядамъ зе.м.1свлад1'.льцевъ и 

сл'Ьдств1И войска состояли уже нзъ однихъ вассаловъ. Эти пос.тЬдн1е 

гавляли и общинный судъ своего господина (еешог, 8е!§пеиг). Такимъ 

азомъ пом'Ёщики совершенно ослабили государство и способствовали 

распаден1 1 0 .
Такъ произошла феодА-льная или ленная система. Теперь король по- 

Ьвалъ только знатью, а она своими вассаламп,и это не только па войн-Ь. 

и въ мирное время. Правда, Карлъ Велик1й отм'Ьнилъ, подобно своимъ 
гкамъ, насл'Ьдственпость до'лзкностей, которая прокралась при поздн1-,йшихъ 
■овингахъ. Ио она былавъдух'Ь времени, и ее нельзя было уничтожить, 
(овники, въ особенности графы, получали помЬстья, п пхъ лсалованье 
гояло въ доходахъ съ сельскаго хозяйства. Это-то н вело къ ихъ само- 
ятельности и насл'Ьдственности; в'Ьдь они обладали источппкомъ, нзъ кото- 

И 1сходила ихъ плата *). 1 1 оздн'Ьйш1е Каролипги утвердили этотъ припципъ, 
оы привязать къ себ'Ь чиновнпковъ, въ качеств!; своихъ вассаловъ, 

/)1)1ле теряли свою должность при нарущен1И В’Ьрности. Такимъ обра-

—- ] 4:9 —

‘ ) ЬатпргесМ, назв. соч. стр. 105 н слЬд.



зомъ они сд1;ла1 цсь ыеограцпченцымп господами своихъ бекефшйй, 

до коипа Карслшговъ пос.тЬдн1я стали уже насл'Ьдствеииьши. Государей 

иотерялр в̂ л::ое вл1яте; чиновники были связаны только клятвой въ в г̂| 

ностя,, но !{с ;!аконными обязательствами.
Сеймы обратились въ собран1Я крупныхъ вассаловъ; уже не кор® 

снрашнвалъ у иихъ совета, а они подавали ему сов1>ты, предостерег^^ 

его, даже угрожали отпаден1емъ. На народъ государство тоже но нМ 

ВЛ1ЯН1Я; оно исходило только отъ знати и церкви.

41;>гь бол-Ье падало могущество короля, подрываемое знатыо, 

большпмъ блескомъ онъ окружалъ себя. Меровипги "йздали по государ*' 

па сеГгмъ по старинному, въ повозкЬ, занрягкенной быками: у пих^ 

было ни короны, ни скипетра, а только копье ’). Каролинги, поЛЬ_ 

вав1н1еся болынимъ вн’бнгнииъ значен1емъ, присоединили мечъ и 

Карлъ Великш— скинетръ и, в1;роятно, крестъ. Пининъ учредилъ и®' 

зан1е, Карлъ ВеликШ— коронование, Каролинги угке не разъ'ЬзжалЧ 

государству, чтобы чинить судъ. Но все-таки они не ;кили въ гороД‘‘‘',| 

какъ Меровипги, но въ загородныхъ дворцахъ. Если они нредприни '̂^  ̂

путешеств1Я, то подданные должны были доставлять придворному 

пом'Ьщеп1е и средства для да,’1ьп'Ьйшаго с.тЬдован1я; точно также иносТр‘ 

пымъ послапниглмъ и св'Ьтскимъ или духовпы.мъ сановпиг^амъ, если 

путешествовали. Енпсконъ, отлучавшейся изъ своей епарх1и, пол)''̂  ̂

ежедневно 10 хл1;бовъ, 3 поросешса. 1 свинью, 3 курицы, 15 

3 бочки нанитковъ п 4  четверика овса.

Во впЪшпихъ спошен1яхъ король одинъ представлялъ государ®''̂

’01'
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внутри опъ стоялъ во глав'Ь общипнаго быта, въ котороигь онъ

мало власти, а былъ просто блю.ститель государственнаго порядка. 

заключа;гь союзы и мпръ и предводительствовалъ войскомъ. По отъ ® ' 

посл1здняго зависало вестп пли окончить войну: ей долнгенъ былъ 
чпняться король.

Выше сто̂ гла власть короля въ судопро11зводств)ь. Надъ нп«^ 

было судьп. Его судъ считался высшей ипстанцёе!!. Законы фран^ 

Ьех 8аНси, не были для него строго обязательны, лишь бы были соблЮД̂ ’ 

судебныя формальности при учасйи коллегш присялшыхъ.

Важн1;йшемъ правомъ короля было коронное право {ВаппгеС''’̂  
въ силу котораго онъ могъ издавать постановления и запрещения;  ̂

им’Ьли силу по салическимъ закопамъ, но лишь въ области королев '̂'' 

суда; обыкновенные же суды руководились народнымъ нравомъ. 

также его ностановлен1я не были обязательпы и для его преемников'!’'|

При Каролиш’ахъ карательные законы стали мягче, 11елселй 

былп при Меровингахъ ®). Пининъ и Карлъ Велик.1Н применяли 

ную казнь лишь въ самыхъ тяжелыхъ случаяхъ, а въ остальпых'Ь . 

зая1;кили ее для свободныхъ депелгнымъ штрафомъ и тюрьмою, для 

ноотнущенниковъ и слугъ— 'гЬлеснымъ наказан1емъ. Если виповпаго ЛГ 

ставлялн въ королевск1й судъ для пазиачеп1я ему наказания, то опъ ® 

ц^ло завис'Ьлъ отъ милости короля.

К[с11аг(] ЗскгОавг. Ье11гЬис11 с1ег йеикзсПоп ВосЫзеезоЬшПке, Ье\р21ё- 

Стр. 109 и елЬд.
“) 8с11гос1ег, то-же т ч .  8. 339 Г.



со времепъ Карла Шартелла, Каролпнгп упразднили герцогства^ 

'Влнвийяся въ ущербъ королю прп Ыеровингахъ, за псилючен1емъ д'Ь- 

^^орыхъ пограипчиыхъ областей; Карлъ ВелпкШ назиачилъ туда погра- 

•^ныхъ герцоговъ, или маркьрафовъ^ съ воениымъ пазначешемъ, чтобы 

**Ччщать границы отъ вп^шиихъ враговъ. Зято ири Ыеровингахъ со- 

‘РШенно пало учреждеп1е корояевскихо посланцевъ^ которые облегчали 

*'̂ и1он1я короля съ государстволъ; Карлъ ВсликШ возстановилъ и рас- 

'■'рилъ пхъ значение. Онъ разд15лплъ всю цмпер1ю на округи, куда иа- 

*злалъ ежегодно двухъ нослаицсвъ: одного свЪтскаго, другого д)тсов- 

>̂'0 ; но на самомъ д'ЬлЪ утвсрлсдалъ нхъ постоянио. Они вполн’Ь заменяли 

№оля въ округ'Ь, были отв'Ьтственны только нередъ нимъ, получали отъ 

N  приказан1я п отдавали ему отчеты. Они объ153жалп свою область и 

№оиились съ ея иолонсен'шмъ, а также съ иоложенхемъ ея жителей 

При выбор'Ь чиновииковъ король отдава.1Ъ предпочтен1е двору. Этотъ 

КлЬднШ самъ разделялся на четыре нридворныя должности: сенеша1 а, 

^Ршала, камерар1я и шепка. Во глав'Ь капцеляр1и стоялъ референ- 

Н'й, во глав’Ь королевскаго суда (посл'Ё короля) одинъ пли н'Ьсколько 

Ьльцграфовъ. Майордоыы, которые при Меровингахъ стояли во главе 

двора, были естественно упраздиепы при Кароаипгахъ, достигшихъ 

этой должности королевскаго титула.

При Каролппгахъ собрания св'Ьтскшчъ и духовиыхъ всльмоисъ и])0 - 

^Ходили на «майскомъ по.тЬ» т. е. во время смотра войскъ, такъ что 

Чо получило характеръ сеймовъ. Это ввелъ Пипинъ, иерснеся старое 

!Ч‘товское поле, на которое собирались народные представители и когда 

1*оизводился смортъ войскамъ, на май м'Ьсяцъ. Карлъ Велик1Й часто со- 

'*1валъ собрап1о только летомъ’, Людовикъ благочестивый ие соблюдалъ 

Чкакого определеинаго срока собранШ. Место пхъ вообще никогда не 

''*ло строго установлено. Король обсуждалъ съ избранными людьми до- 

‘•'■ады сейму. Эти собрапхя не им'Ьт строго ограииченцыхъ полномочие 

1)Ьшеп1я касались всевозмолспыхъ вопросовъ и пазыва.1 ись «капиту- 

^Чр1ями» ^), всл'Ьдств1е разделен1я па г.чавы (карИе!).

Доходы государства состояли изъ воеппой добычи, податей съ вас- 

'9,ловъ и покорепныхъ пародовъ, подарковъ ппостранныхъ государей, 

и отечественныхъ вельможъ, пзъ доходовъ съ королевскаго суда, 

коронпыхъ им'Ьп1й, съ церквей и монастырей (мунсск1е монастыри 

'̂ ол5кны были доставлять лошадей, женск1е —  одежды), пзъ поземельныхъ 

подушныхъ податей, десятины съ л'Ьсовъ и луговъ, таможеппыхъ и 

^орговыхъ сборовъ, двухъ третей штрафовъ (изъ которыхъ графы удс])- 

*Чивали одну треть) и т. д. Королю принадлежали таи;к‘ е всЬ вымороч- 
'‘Ь1я им-Ьп1я, необработаппыя земли п завоеван п[,1Я области ®).

Церковь., религгя и сусвп,ргн.

Важной и даже главнейшей задачей политики Пипиновъ, особенно 

*̂ арла Великаго, было дружествепиое отпошен^е \\.Ъ1трк(т\ потому что въ

ВсЬгпйог, то-же соч. 131 п сл'Ьд.
=) ЗсИгойег, то-же соч. 181 н сл'Ьд.
“) ЗсЬгойег, 131 II сл'Ьд.
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пей О'ги находили не тол).’;|- 'он.зпнцу протпвъ строптпвыхъ вельможъ. 
МО и ’ [/уд1о ВЛ1Я1ЙЯ па ларо.'Ь, въ смысл’Ь порядка, спокоНстлгл п п|1Р- 
даипостп царе вушщо.му дом\. Поэтому вс1’. шасти п служсбпыя М'1;стп 

оыли расяред'Ь/ег'.ы поровну между духовными п сп-Ьтскнми лицами: всТ. 

законы охран- 1И самымъ* тщательпымъ обрааомъ— инте]1СС1.1 дс])кв]г и ре- 
л»п1: вообню. 11адсрб0рнс1йй канитуляр1й (785 г.) предппсглвалъ, главнымъ 
образомъ, чтобы христ1анск1я церкви Саксонп! пользовались больтшп. 

иочетомъ, 1ГСЖСЛИ црежн1« лзычес1:1я святыни. Церкви им1’.ли н])аво убИ;- 
кнща;, кто укрывался тамъ, топ^ изГавлялся отъ нресл-Ьдовап̂ я, покуда 
его не требовали въ судъ; и даже тогда ого жиань бг.гла въ безопасно
сти, ц его могли приговорить только къ штрафу или изгнанио. Отъ ми

лости короля зависЬло отм-Ёпить изгиан1е. П могуществТ. п вл1ян1И цер1;ви 
свид-Ьтельствуетъ и то, что смертная казнь нрпсулсдалась во вс'Ьхъ слу- 

чаяхъ церковиыхъ кражъ и ноджоговъ, и также убийства духовиаго 

■чнца, заговора язычпиковъ противъ христ1анъ; уб1йство лее св'Ьтскнхъ 

лнцъ, даже графовъ, наказывалось только депежнымъ штрафомъ. Смера- 

пая казнь грозила даже парушителямъ постовъ и крещен1я. ДалЬе, она 

назначалась тЪмъ, которые предавались распространенному тогда гнус
ному суев5-,р'ио, папр. считали себя «одержимыми дьяволомъ», или в’1;рнлп 
т . колдуповъ и колдунШ, ■Ьвншхъ челов'Г.ческое мясо,— и сжи]’али ихъ, а 

мясо пхъ Ьли или давали Фсть другимъ; пли лее приносили челов-Ёка въ 

жертву дьяволу, т. е. старымъ богамъ, пли злымъ духамъ ‘). Это нака- 
зап1е распространялось такнсе и на иац1 0 пальпый языческШ обычай сжп- 
ган1Я труповъ. Но рядомъ съ этимъ: —  что опять-таки свпд'Ьтельствустъ 

о могуществ1; церквей, существовало постановление, смягчавшее суровы!! 

законъ, по которому соверпшвшге преступлеп1е, заслулшвающсе смертной 
казни, могли спасти свою жизнь искренней исповЬдыо и покаян1емъ.

Значен1е церкви ноддерлеивали и мног1я друПя учреждения. Калсдая 
приходская церковь нолуча-ла доходъ съ каждыхъ 120 душъ но дво;>у п 

но два туфа земли, а таклсе одного парня и одну д'Ьвушку; кром'Ё того, 
десятину съ дохода и заработка своихъ прихонсапъ. По воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ запрещались народпыя сборища и предписывалось 

пос'Ьщен1е церквп. За упущен1е крестить ребенка въ первый годъ лъпзпн 
дво]1Яне платили 120, свободные 60, а кр'Ьностные 30 шиллинговъ; за 

заключен1е пезаконнаго брака и соблюдение языческихъ обрядовъ платили 
половинный штрафъ. Погребен1е вн* кладбип1,а строго запрещалось.

При такой сильной поддержк'Ь, какую Карлъ ВеликШ оказывалъ 
церквп, цечего удивляться, что именно въ его правлеп1е христъанстоо 
одержало окончательную ноб'Ьду въ средней Европ!;. Обрахценхе язычпи
ковъ началось съ 7-го в4ка на сЁвер-Ь государства, благодаря апгло- 
саксопскпмъ миссшперамъ, па югЁ —  благодаря аигло - ирлапдскимъ. 

В'ь копц'Ь 7 в1;ка произошло обращен1е Баварш, благодаря Рупрехту и 

Эммерапу, въ 8 в. п р и р ей н ск 1Я  земли были обращены англосаксон- 
цемъ Винфредомъ пли Вонифацгемъ (род. 680  г.), который скр*- 
пилъ связь п-Ёмецкой церкви съ Римомъ. Оиъ срубилъ дубъ Донара 
въ Гессеп’Ё, сд'Ёлался майицскимъ архгеиискоиомъ и былъ убптъ въ7э4г.
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Какую при крещеп1и употребляли формулу отреченш отъ языческаго 
в*рован1Я, :што1,ое считалось олуж«ч1емъ дьяволу, показано выше.



Фраислапд!!!. Т-Ь̂ ъ не меи1;с, новое псиов'Ьдтйо сд'Ьлаио старому н'Ьио- 
|[Л.1Я устункп, имеино, почитаию святыхъ, которымъ приписывали такое 
е покровительство въ раашчшлхъ оОстоятельстпахъ, какъ прежде язы- 

скпмъ богамъ. За то церковь иашла ут1’>и1СН1е въ толь, что съ рас- 

о̂стат1еп1емъ хрпетпаиства по только улучталпсь правы паселеп1я, по и 

нлнвалось 11рос1!’Ьщеп1е.
При Карл!', Великомъ хрпст1апство такъ сильно распрострапплось въ 

рмапп!, что вскор1’. послТ. майпцскаго были учреждены архшппскопства 

ирское, кельнское и зальцбургское, а также мпог1я епископства.
Рлдомъ съ еппсконстваин важной поддерлской новаго пспов1;даи1я 

млн мо//асты2Л(. Самый ста]тпный и зпачительпып въ Горман!» па 
[йавомъ берегу Рейна былъ Фульдсккг  ̂ устроенный въ 744 г. бавар- 
■!пмъ аностоломъ, пустьшпикомъ Штурмомъ. Ппппнъ и 1\арлт> Велпкнч 

ицпщали и почитали его. Онъ умеръ тамъ въ 779 г. первымъ пгу.ме- 
)мъ. ]\1ецск1й епнсконъ Хродегангъ, который самъ зкилъ иопахомъ, учре- 

!лъ два монастыря. Горце подъ Мецоиъ и Лоршъ блпзъ Бориса. Еще 

|П лсизни Бонифац1Я вся Герман1я была усЬяпа мопастырямп, которые 

1»1;ли сильное в.ч1яп1е на населеп1е. Если заключались браки, педое.зд- 

ипые ]*имомъ но прпчпп'Ё близкаго родства, то ихъ расторгали, по 
ютря на любовь и д'Ьтей. Церковное иокаяи1е налагалось за дЬла, о 

рестуииости которыхъ виновные не имЬли никакого иоплт1я. Церковь 
грого карала несобл10ден1е церковпыхъ служоъ, исиов-кди и постовъ; 
юрва налагались молитва, постъ и милостыня, поздп'Ье оичевап1е и 
оуПя ка])ы. Уже тогда пытались ввести безбрач1е духовенства, по 

'зусн'Ьшно. Внрочемъ церковь отменяла свои наказап1я за плату, охотно 
рала подарки «во спасшие души» и не только пе запрещала кр'Ьиост- 

пчества, но сама влад'Ьла тысячами несвободиыхъ, покупала и прода

|3ла ихъ. _
-Росудсь^ошво широко пользовалось ыогуществомъ церкви. Благодаря 

оно достигало бол'Ье стротаго исполпен1я собстветн,1ХЪ закоповъ и 

аказывало черезъ нее мног1е проступки, которые опо пе могло просл’Ь- 

шать по собствепнымъ закопамъ. Каро.чинги предоставилп духовному 
уду преступлеп1я противъ нравственности и уб1йство родствепппковъ 

признавали церковиыя паказаи1я наравп1; со свЬтскими; они даже по- 

Vждали епископовъ приводить ихъ въ исполпепЮ и признавали отлуче- 

1е отъ церкви и гражданской • смертью. Цо какъ пи поощрялъ Карлъ 

;елик1й эти уступки, тЪкъ не мен'Ье, оиъ заботился о томъ, чтобы духо- 

;овенство пе слишкомъ усиливалос!.. Онъ запретилъ ему поощрять вол- 

небство и суев'Ьр1е, носить оруж1е, злоупотреблять правомъ церкви да- 

:ать уб'Ьжище преступникамъ, принимать клятву отъ песоверп1епнол11т- 

ихъ, покидать монастыри и т. д. Оиъ р'Ьпилъ дазке вопросы В’Ьры и 

ылъ названъ однимъ соборомъ въ МайпцЬ «владыкой церкви». Оиъ во- 

бще ст])еыился къ сближепио между м1рянами и духовеиствомъ; и если 

ервые были достаточно подготовлены (какъ папр. Ангильбертъ и Эдии- 

ардъ, которые впосл'Ьдств1И сд'Ьлались тоясе духовными), то онъ пазпа- 

алъ ихъ игуменами, а еписконамъ и игумепамъ давалъ сз'Ьтск1я 

■оллсности.
Распространение христ1апства не положило копецъ суевщпю. Недо- 

атокъ паучнаго образован1я, который сильно сказывался даже у духов-
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ныхъ, поядерживалъ въ народа страсть иъ чудесиоиу, т'Ь̂ Iъ бо.тЬе, чт| 

онъ еще не освободился отъ язычесйой 7;1 1ры въ колдовство. Отъ пея и< 

были свободиы даже ученые к писатели того времени. ЛангобарДСк1й ис- 

торпкъ Павелъ Ц '̂тконг, счнталт, солнечныя к лунпыя затд1еп1я предв1!ст- 

ншгамп чумы и в4р1иъ, что ашелы онредЬляютъ, сколько л^ертвъ трсбо 

вала эта зараза; 0 1п> вЬрилъ также во временное п|)евращен1е людей в1 

зверей. Псторпкъ Эйншрдъ сообщаетъ объ ангельскихъ впд'Ьнхяхъ, прс 

дотвратпвшпхъ церковный пожаръ. РейнскШ арх1енисконъ Iинкмаръ^ то:К1 

псторниг, разсказываетъ, будто еннсконъ орлеанскШ ЕвхерШ вид'Ьлъ, в1 

состояшгг эктаза, Карла Мартелла въ аду за церковную крансу; оаъ не со 

образплх, что Евхери! умеръ раньше Карла Мартелла! Одпнъ лЬтонисец'Ь 

известный лпп1ь нодъ пменемъ монаха нзъ Сенъ-Галлсна, разсказывалъ < 

явлении дьявола въ образ-Ь мула.

Уже. тогда (въ 799 г. па одиомъ собор* въ Риснах'Ь, блнзъ РегеН 

соурга) стали угрожать наказан1емъ такъ называемымъ колдуньнмъ^ па 

клпкавтчиъ неногоду пли несчастье. Но еще «ие дошли» до ихъ сожжеиЫ

Ъ1()щи святыхъ пользовались большимъ поклонен^емъ. Ихъ крал! 

или по]-/чали украсть въ Рим*, чтобы им'Ёть въ собственной церкви. Эи 

д'Ьлалъ даже Эйнгардъ, а монахи, какъ напрпм'Ьр'ь, Руодольфъ ФульдскШ 

лисали книги о иеренесенш мощей и ироиспгедшихъ при этоыъ чудесных’] 

нс1|’;Лен1яхъ больиыхъ и кал'Ькъ. '

Святой Анскаръ, пропов'Ьдникъ С'Ьвера, вид1;лъ въ видгьнш чисти 

лищный огонь и иебо, даже Христа и Бога. Его бюграфъ разсказываетъ 

что дьязолъ хот'Ьлъ ном11шать его прибытпо въ 111вец1ю и послалъ туд̂  

челов-Ька, который по норучеи1ю боговъ отговаривалъ людей отъ принят!) 

хрнст1анства.

Лаука^ литература и искусство.

До Карла Беликаго у фрапковъ совершенно отсутствовало высшее 

идеальное стремление,— любовь къ искусству, литератур'Ь и наук1;. Завое- 

ван1е Лапгобардскаго государства, гд'Ь соприкосновение съ остатками рпМ' 

ской 1сультуры сообщило господствующей народности значительную сте̂  

пень образован1я, подало Карлу поводъ устроить то же самое для своег<! 

ф1)апкскаго королевства. Опъ привезъ изъ Итал1и двухъ зам'ЬчательиыХ'З 

для того времени ученыхъ— итальяпца П етра  Пизапскаго и лангобард  ̂

Павла Д1акона. Къ нимъ присоедипился апглосаксъ Ллькугтъ\ его отс' 

чество' уже давно, первое изъ всЬхъ германскихъ народностей, ’) начал»! 

усердно развпват]. умственные интересы по образцу цревнихъ. Съ тЬх! 
порт, при двор11 Карла Беликаго пробудилась кипучая литературная жизнь 

въ которой вскор'Ь приняли участие и фрапки, какъ панрим'Ьръ, д'Ьльиы» 
Эпнъардо II Ангильбертъ, вестготъ Теодулъсро, епископъ Орлеанские 
бава])цы Лрно^ епископъ за.1 ьцбургск1й и Л ей дратъ ^  арх1епископъ л1ои̂  

СКН1 , а также ирландцы Дупгалъ и Дикуйлъ. Но главныиъ двигателем  ̂

былъ Алькуипъ! Въ его отечествЬ ул̂ е было много школъ, которыя прП" 

м'Ьш1ли методъ взаимнаго обучеп1я, втювь возникающей въ последнее время. 

Опъ состоитъ ВТ. томъ, что ста{)ш1й учеиикъ бесЬдуетъ о научныхъ пред-
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•тахъ съ младиашъ; когда разговоръ не клеится, учитель помогаетъ и 

1ставляетъ ихъ. Алькупиъ ивелъ этотъ методъ при фраикскомъ двор̂ Ь н 
аппсалъ о иемъ учебиикъ, которымъ пользовались сыновья короля. До

рн короля тоже НС отставали въ учеи'ш. Возникла школа, куда франкск1с 

льмои:ц люсылали своихъ сыновей п которою унравлялт, Алькупиъ. Онъ 

;новалъ и другую, большую школу въ монастыр!; св. Маршпа въ ТурЬ. 

одобцыя ;кс школы возникли въ важиГ.йишх.ъ монастыряхъ еппскопст- 

ахъ нъ Ке.1ьнЬ, ФулъдЬ, Мец’Ь, Сенъ-Гахчен'Ь, Зальбцург* н др. Самъ 

арлъ составлялъ съ названными учеными родъ академ1п; члены ея за

роете прозвали другъ друга различными древними и бнб.юйскпми пме-

особенно нодходивнхими къ ихъ лнтературнымъ и художественнымъ 
тремлен'шмъ и снособностямъ. Если члены отправлялись внгутрь государ- 
тва, чтобы распространять образоваше, то они переписывались между со- 

т  ц съ монархомъ, который учился неутомимо. Карлъ любплъ астро- 

10М1Ю, съ лсивымъ учаетюмъ занима̂ чся вре.мясчислен1е1гь п еод1'.й- 

(твовалъ 1 1снравлсн1Ю ка.тендаря. Онъ нринималъ живое участ'ю въ разра- 

Ьтк'Ь родного ялыка, написалъ самъ н’Ьмецкую грамматику и далъ м1'.- 

Еяцамъ и странамъ свЬта н’Ьмещйя назван'ш. которыя и теперь сщеупо- 

'гребляютъ (шмена м'Ьсяцевъ не виолн1̂ ). С'Ьверъ, югъ, востоиъ и западъ и 

производныя отъ ннхъ назван'ш, унотребляемыя во всей Еврон1 ,̂ введены 
амъ. Оаъ собнралъ также н'Ьмецк^я былнпы и саги, который, къ сол:;1л1 '.- 
нио, уиичтонсилъ его слабоумный нас.тЬднпкъ.

П1>авда, въ кругу академп! госнодствовалъ языкъ Рима; но прг1 Карл!’, 

очистился отъ жестокой порчи, печальнымъ свндТ.тольствомъ которой слу- 

жатъ документы отъ \*1— вЬка, и достигъ снова благородства и чи

стоты, хотя и но цицероновской; но все-такп онъ отличался граммати

ческою нравпльиостью. Самъ Карлъ уже въ пожилыхъ годахъ учился чи

тать п писать но латыни. Такъ что его время по справедливости можно 

назвать раннимъ Возрожден'шмъ. Это-то античное направ.тен1е н дало пер
вый толчокъ мысли о возстаиовлсн'ш Римской Имнерац зародиви1вТ;ся, по всей 

в'Ьроятности, первоначально въ голов-Ь Алькуина *).
Но, какъ обыкновенно бываетъ, усп'Ьхъ этого стремления но соотв'Ьт- 

ствовсии>’ великодушному намеренно. Друзья Карла хотЬлп быть поэтами, 

но не были имн. Правда, была поэз1я придворная и школьная; она про- 

цвЬтала, но не нмЬла никакой связи съ пародомъ и жизнью. Она пм'Ьла 
исключительно церковный и христ1анскт характеръ; да иначе и быть не 

могло. Могущество германскихъ горударствъ, унас.тЬдованное отъ христ1ан- 

скаго Рима, ,разви.’юсь и надо съ хрнст1анствомъ, а повая имнер1я соеди

нила Франкское государство еще т'Ьсн'Ье съ Римомъ. Лнгильбертл назы
вался при дворЬ «Гомеромъ»; ему принисываютъ эпическое стихотворе
ние о КарлЬ Великомъ и паий ЛыгЬ 111.

Иоздн1ье въ области поэзп! йтали появляться бол1'.е удачи ыя произ- 

веден1Я. Въ конц'Ь IX вЪка, латинск1й языкъ въ ноэзи! сталъ устунать 

нонеиногу м'Ьсто немецкому.
Первой нонытк,ой на этомъ язык* было упомянутое выше стихот- 

ворен'ю «Беовульфъ»; зат'Ьмъ въ Германш появилась а.1[)ьсн1> 1 ильде- 
брстдау)^ отъ которой, къ сожал'Ёицо, остался лишь одинъ отрывокъ.
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Къ первобытнымъ временамъ Гермаихи (.гпоснтся ташке <!.Вессобрун- 
''■кан молитва-», напоминающая 111501111 Эдды. Она'' воспйваетъ сотворен!? 

.1;ра: тогда к а к ъ з а п м с т в о в а в ш а / »  имя нзъ германскихъ мнеовъ,
■ ■■ содержащая хрпст1апс1пя понят1 Я, восп'^васть попюель м1ра. Оба про

изведения возникли при Карл*. При ЛюдовпкФ Благочсстипоиъ П2)собладала 

хрпспапская нарт1я, но она полмовалась нЬмещпип» языколъ; замЬча- 

тельнымъ нрпм1;ромъ слунштъ нмжнегермапск!!! <г.Гел'шндо;>̂  пз0 б])а;ка10ш !11 
Спасителя въ вид1; ц1 ;:1ецкаго принца. Слабое и сухое восн]10изведе1пе Священ

ной 11стор1и представляетъ, Евангельская гармо1пя монаха Отфрида  изъ 

Вейссенбурга, оконченная въ 868  г. Па н1;мецкпхъ сагахъ основана также 

Ппснг, Вальтгаргуса^ нанпсаппая по латыни санктгомлерским'ь мопахомъ 
йккегардомъ (930 —  940', и проникнутая языческимъ духомъ. Ко време- 

иамъ Каролинговъ (881) относится также 1Ььснь Людвига  ̂ прослав

ляющая иа древнемъ верхнегермаискомъ иар4ч1и одну нзъ современныхъ 

ей поб-Ьдъ короля Людовика III. Съ конца царствовашя Каролинговъ немец
кая П0Э31Я изсяк.1а на сто.тЬ1 1 я, и возобновилось господство латипскаго 

языка почти исключительно въ проз!; и гораздо худшей латыпи, ч'Ьмъ 
при Карл-Ь Велико.мъ.

Паука ограничивалась въ эпоху Каролинговъ главнымъ образомъ 
истор1 0граф1ей; д: и та была до того лишена критики, что почти не за- 

слуасиваетъ пазва!' л пп;ки. Прямо вымышлениыя истории совершенно серь

езно выдавались за факты. Такъ разсказывали, будто въ 588  г. одинъ 

«персидск1й императоръ», по имени Арнульфъ (!) следуя примеру своей 

супруги Цезарь (!) крестился въ Ант1ох1и съ 60 .000  свонхъ подданныхъ; 

а зат1;мъ и весь его народъ обратился въ христ1анство. Разсказывали 

да-,ке объ одномъ крестовомъ поход'Ь Карла Великаго на югъ, гд'Ь онъ 
встр'Ьтился съ пмие])аторомъ Аарономтз (Гарунъ). По зато современная 

псто])шграф1я оказала больппя услуги. Съ одной стороны -Угшгарс^г;(умерипй въ 

844 г. въ монастыр'Ь Зелигепштадтскомъ; его жена Пмыат оже поступила въ 
монастырь) написалъ истор1ю своего великаго покровителя, съ другой—  

внукъ императора, Нитгартъ^ почетный аббатъ и вм'Ьст'Ь храбры!! 

воинъ, написалъ псторпо борьбы между сыновьями Людовика до своей 
смерти (843).

Въ сл’15дующ'1я эпохи нсторюграф1я и поэз1я процв'Ьтали только въ 

монастыряхъ. Енископт  ̂ Фрехульфъ въ Лизье написалъ ■ вседприую хро

нику, пютлапдецъ Дикуилъ составилъ учебникъ землев'Ьд'Ьтпя; Вала- 
фридъ  ̂ прозванный Страбономъ, рейхенахскШ аббатъ (842  —  849), нани- 

салъ дидактическое стпхотворен1е «Гортулусъ», и.зобличающее ботапиче- 
СК1Я познап1я; Грабанусъ Маврусъ, ученикъ ' Алькуина, аббатъ фульд- 
скаго монастыря (822) и арх1епиекопъ майлцскШ (847  —  850) возобпо- 
вцлъ э1пш1:.чопедао Псидора севильскаго. Эрмольдъ йигеллюсъ восп’Ьвали 
въ льстивыхъ стихотворенхяхъ Людовика Благбчестиваго. Мног1е монахи 

писали хроники стк-ихъ монастырей.

йзящныя искусства при Карл'Ь Великомъ не отставали отъ литера
туры; по и они но пошли дальше первыхъ шаговъ Дворцы Карла пред

став,щютъ см’Ьсь а [«хитектуръ римской и г е р м а н с к о й ;  одинъ походилъ на 
военный лагерь, другой па сельскохозяйственную усадьбу; посреди возвы-

ЬатргесЫ; 8. 71 й'.
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Характеръ среднев’Ьковой культуры.

«Какъ въ у.мствешюмъ, такъ п въ мате1)1алыюиъ отиоше1пп евро- 

яейское мелов'Ьчество въ эпоху К’арла Велпкаго является юношески не- 

»р1-лымъ, что вполп'Ь соотв'Ьтствуетъ естественполу ходу развит1я. Ни 

одпиъ благоразумиый ч^лов'Ькъ ис стапетъ искать въ этой эцохЪ, нп въ 

аоздн'ЬНпшхъ блеска иДёальиаго просв'Ьщеп1Я, какъ это и'Ькогда сд-Ьлала 

романтическая школа. Никто по захочеи. вернуть настоящее па эту сту
пень развитая, даже еслн-бы это было возмоипю и пе противорЬчпло в1;чпымъ 
законамъ природы. По никто не должеиъ также забывать, что это поло- 
жеШе вещей характернзуетъ т'Ь фазы развитая, который пароды должны 

были пережить также  ̂ неизб'Ьжно, какъ отд1;льиый человЪкъ свое детство. 

Современная наука возвела въ аксюму, что каждый иргапъ т'Ьла, дан;е 

ПЫСШ1Й, начиная съ незримаго зародыша, проходптъ мпонхсство ступе

ней развитая, н ' что истор1я фпзическаго развит1я особы есть нечто 

иное, какъ краткое повторенге ист0 р1и его родословной. Къ тому же мы 
знасмъ, что этотъ бшлогическ1Й законъ прилагается также и къ ум
ственному ходу р а з в и т 1Я , т. е. духовное развитее челов1;ка есть такясе 
не что гтое, какъ щшмкое воспроизвсдснг<̂  всей исгпорш пультург,1 . 
Истор1я культуры есть результатъ борьбы за существовап1е, иосредствомъ 
которой одиннчныя особп, въ свопхъ отд'Ьльныхъ частяхъ и въ ц 11л о м ъ , 

а таюке родъ, т. е. семейство, государство, народъ, становятся тЬмъ, 

ч’Ьмъ они есть».
Присоединяясь къ этимъ словамъ Фридриха Гелльвальда, • мы не 

разд-Ьляемъ мп'Ьп1я, что в'Ька, обыкновенно называемые «средними», он- 
равдываютъ свое назваи1е. Эта эпоха нредставляетъ «среднШ першдъ» 
МС5КДУ «древностью» н\«новымъ временемъ»,! :т. е. между ирекращенк’мъ 
классической культуры и оя возрождетпемъ сь 15 стол’Ьт1я лиить по от- 
П0ШСН110 къ годамъ, но по къ дЬйствовавшему человТ.честву и умствен- 
нымъ спламъ. Съ нпмъ начинается скорТ.е нйвый м1ръ, новый отд'Ьлъ въ 
исторп! культуры человечества; на историческое нонрпш,е встунаютъ на

роды с'Ьверной и средней Европы, полные св'Ьжихъ силъ. Такъ называ
емые сродп1е в'Ька представляютъ на самомъ д1;л1-> лин1ь юношсск1й возрастл-. 

этихъ народовъ, которые, см'Ьпивт> такъ-называем1лй класснческИ! м1ръ. 

берутъ судьбы челов-Ьчества въ свои рукн. Отсюда начинается пепре-



рывцое культурное I);; шиг^е. и такъ-ьазываемое новое время есть не оольше. 

какъ его иродолжб1ае.
Конечно, да.]екое бу еоудетъ причислять п нангу эпоху е1це къ «срсд- 

пюг'. вЬкамъ», которые н|)(-.апутся п за 20 СТ0Л'ЬТ1С. 11аше время пред- 

ставляетъ просто зр̂Ё-тый возрастъ т-Ьхъ пародовъ, юность которыхъ мы 

называемъ •: средними в'Ькамп». Поэтому на эту эпоху нужно смотреть 

.шшь какъ на время, когда новые народы начали пробовать свои сплы— 

ча̂ .оды, еще не получившее «воспитап1Я », и къ д1;ян1ямъ которыхъ мы* 

молсемъ прилоисить лишь м'Ьрку «юношеской незрЬлости», какъ справед-1 

лпво говорптъ Ге.'пьвальдъ. Стыдиться этой «незр’Ьлости», какъ это долгое) 
время было въ мод'Ь, также пел1;по, какъ еслп-бы мужчина ста.чъ сты-> 

диться того, что когда-то онъ былъ несв-Ьдущимъ и необразованнымъ ре-' 
боП1;омъ. Съ другой стороны взглядъ «романтической школы» такж е не-' 

справедлпвъ, такъ какъ челов1;къ не монссгъ допустить, чтобы 1)ебепком’Ь 

онъ сд'Ёлагъ больше, нежели въ зр'Ьломъ возрастЪ. Но еп1,е большее за-| 

блуждеп1е думать, что европейское челов’Ьчество не , сд'Ьлало никакихт»! 

усп'Ьховъ въ такъ-называемые среднее в'Ька; что оно, такъ сказать, оста-! 

повилось па одной и той же стуиенп развит1я.- Наиротивъ, въ области 

землед'Ьл1я, промьпплеппости, торговли, искусства, литературы и даже пауки 
того времееп!, можпо указать па значительныя произведенея, и сл'Ьдуегъ' 

при'’нат1 ,, что они не мало содМствовали развит1ю справедливо восхва-■ 
ляемаго новаго времени. 1

Да и странно было-бы, если-бы это было иначе. Исторёя культуры , 

состоитъ пзъ постепеппаго развшпгя^ которое не прекращается, несло-  ̂

тря па времеппыя и часто только кажущ1яся остановки или д[5ижеп1я 

иазадъ, которыя, наиротивъ, скорЬе побуждаютъ элементы двилсенёя 

повымъ усп1;хамъ. Мы паходимъ съ древн'Ьйшихъ времепъ и на самыхъ ■ 
пизкихъ ступеняхъ развит1я успЬхи,, которые, какъ полагаетъ Фр. фонъ-Гелль-' 

вальдъ представляютъ не только улучшеп1я жизпенпыхъ условШ, но п| 
настоящей прогрессъ въ смыслЬ совершепствовапея челов'Ька, хотя это по- ( 

сл'Ёдпее положение онъ и оснариваетъ. Такъ челов’Ькъ пе. только перешелъ ■ 
отъ сырой ппщи къ вареной, отъ наготы къ одежд'Ь, отъ неще|)ныхъ 

жилпщъ къ домамъ, отъ каменной посуды къ металлической, отъ кочевой 

жизни къ осЬдлой, что, конечно, относится лишь къ улучшеяно 

жизнеппыхъ условШ, но шелъ и по пути нравственнаго улучшешя отъ 

умыкан1я женъ къ браку, отъ полигам1и къ моногамш, отъ произвола | 

къ законности, отъ суев'Ьрхя къ религш, отъ иев'Ьжества къ наук!;. ■
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Табл. I. Рис. 1
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Табл. II. Рио. 1.
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\'Табл. П. Рис. 2.
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Табл. 111. Рис. 3.
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Табл. VI. Рис. 2. /

Табл. Т11. Рис 1.





Табл. VII. Рпс. 2

Т абл. ^П- Рис. 3.
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