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ОТЪ РКД1КЦ1И.

Второй выпускъ «Сборника избранныхъ

мтьстъ изъ произведеіий современныхъ

русскихъ писателей» будетъ разосланъ г.г.

подписчикамъ при JW -4-мт, «ПОДСНЕЖНИКА»

за текущій годъ.

Съ мартовской книжки « ПОДСНЕЖНИК А »

начнется нечатаніемъ рядъ статей одного изъ

даровитыхъ нашихъписателей,нодъ заглавіеиъ:

Чтеніе изть Русской нсторіи.

Этими статьями Редакція надѣется съ избыт-

комъ пополнить тотъ пробѣлъ, въ которомъ

ее можно было упрекнуть до сихь поръ. Отече-

ственная исторія — нредметъ такой важный въ

образованіи юношества, что Редакція, не имев-

шая до сихъ поръ въ своемъ распоряженіи по

части русской исторіи такихъ статей, которыя

удовлетворяли бы требоваиіяімъ Редакціи, тер-

пѣливо ожидала исполненія обѣщанія, даннаго



ей авторомъ «Чтеній изъ Русской Исторіи»,

будучи вполнѣ увѣрена, что его трудъ совершен-

но вознаградитъ читателей «ПОДСНЕЖНИКА»

за отсутствіе въ этомъ журналѣ до настояіцаго

времени статей по отечественной исторін.
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СВЪЩЕШЯ (въ Ш ЗА ФЕВРАЛЬ 1859 г.)

напечатано следующее распоряжение г.

министра народнаго просвъщешя:

О ЖУРНАЛЪ,

одобренномъ для употребленія ее учебныхъ

заведеніпхъ министерства народнаго про-

свѣщснія.

Министръ народнаго просвѣщенія, признавая

издаваемый г. Майковымъ журналъ, подъ наз-

ваніемъ «НОДСНѢЯШИКЪ», назначаемый для

дѣтскаго и юношескаго возраста, по роду и до-

стоинству помѣщаемыхъ въ немъ статей, весьма

полезнымъ имѣть въ библіотекахъ учебныхъ

заведеній, разрѣшилъ начальствамъ оныхъ под-

писываться на сей журналъ по мѣрѣ денежныхъ

способовъ заведеній; желающіе подписаться на



сей журналъ обращаются къ редактору В. Н,

Майкову, живущему въ С. Петербурге, на Ли-

говке, въ домѣ купца Зуева. Цѣнд журнала съ

пересылкою шесть руб. сер., которые могутъ

быть уплачиваемы въ теченіе года.
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УТИНОЕ БОЛОТО.
■

(съ французскаго).

Что за мальчикъ былъ Жанъ Беренъ?

Жанъ Беренъ, когда ему было 12 лѣтъ, не моп.

назваться примѣрнымъ мальчикомъ, — въ этомъ нельзя

не согласиться.

Онъ, однакоже, былъ не глупъ, далеко не глупъ;

вотъ по этому-то и досадно, что онъ изъ своего ума

дѣлалъ дурное употребленіе. Жанъ составлялъ реши-

тельно отчаяніе г. Томаса, учителя сельской школы,

который, посдѣ каждой новой шалости нашего школь-

ника, отправлялся къ его матери (отца Жана не было

въ живыхъ) и, входя въ комнату, говорилъ ей: —

Тетушка Беренъ, еще новая проказа вашего мальчика!

представьте, что...

Тутъ онъ садился, поставивъ палку между ногъ,

поправлялъ очки на носу, вынималъ табатерку изъ

кармана и тогда уже продолжалъ свой разсказъ, а

бѣдная мать слушала и приходила въ отчаяніе отъ

постоянныхъ жалобъ на поведеніе ея милаго сынка.

1
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Да, —- милаго, потому что мать, несмотря ни на

что, всегда любить своего ребенка.

И какъ не грѣшио было Жану доставлять столько

горя своей матери?.. Еслибъ не эти огорченія и без-

покойства, она была бы себѣ счастлива, на сколько

можетъ быть счастлива женщина, потерявшая своего

мужа. Тетушка Беренъ жила въ маленькомъ домикѣ,

въ концѣ селенія; у нея было пшеничное поле, вино-

градникъ и Фруктовыя деревья, и всего столько, что

ей нечего было беэпоковться за будущее. Но Жанъ,

однако, никогда не думалъ о томъ, какъ онъ огор-

чаетъ мать, хотя каждый вечеръ она кротко, со сле-

зами на глазахъ, выговаривала ему за его шалости.

Правда, Жанъ, слушая мать, опускалъ глаза: онъ

вѣдь понималъ, что не ладно дѣлаетъ. Къ тому же,

не смотря на шалости, онъ ее очень любилъ, всегда

елушалъ почтительно ея уиреки и не старался вывер-

тываться. Повторяю — онъ чувствовалъ, что посту-

гааетъ дурно, и въ ту минуту, я увѣренъ, искренно

еожалѣлъ о евоихъ проказахъ — новврьте мвѣ! Но

проходила ночь и мальчикъ, позабывъ кроткіе упреки

и умные совѣты, выслушанные вечеромъ , начиналъ

шалить пуще прежняго.

Трудно и пересказать чего-чего онъ не натворитъ,

бывало! Лѣтомъ напустить въ классную комнату цѣ-

лый рой жуковъ и именно въ самый разгаръ урока

г. Томаса; или ухитрится пришить нитками одного

школьника къ другому: можете себя представить ихъ

положеніе! а разъ онъ высыпалъ изъ табатерки учи-

теля табакъ и вмѣсто табаку насыпалъ золы; ну, хо-



роша же была и гримаса, которую сдѣлалъ г. Тамасъ,

нюхнувъ этого зелья! Да это еще что! онъ умудрился,

разъ какъ-то, вынуть стекла изъ его очковъ: когда

учитель, начавъ классъ, надѣлъ ихъ на носъ и от-

крылъ книгу, то ничего не могъ прочесть — безъ

очковъ онъ дурно видѣлъ; вотъ онъ то приподниметъ

очки, то спуститъ ихт на самый кончикъ носа, то

глаза протретъ, наконецъ снялъ ихъ совсѣмъ, опять

надѣлъ, опятъ снялъ, вынулъ свой клѣтчатый платокъ

и хотѣлъ было протереть стекла... анъ стеколъ-то и

нѣтъ!.. Ну, когда онъ это увидалъ, такъ тотчасъ же

и сказалъ: — кромѣ Жана Берена не кому сдѣлать

этой пакости!

Г. Тамасъ, который, въ сущности , былъ отлич-

ный человѣкъ, — еамъ едва могъ удержаться отъ

смѣха: это однакѳже, не помѣшало ему слегка по-

драть за уши шалуна, который притаился въ своемъ

уголку и сидѣлъ тише воды, ниже травы.

Всѣ эти шалости были, конечно, не болѣе, какъ

простыя школьныя проказы; хорошо, еслибъ этимъ

и кончалось дѣло, но я долженъ признатьея — Жанъ

выдѣлывалъ и злыя штуки, и мнѣ грустно было бы

разсказывать вамъ объ немъ, еслибъ я не узналъ до-

стовѣрно, что онъ исправился, а какимъ образомъ, —

вотъ, послушайте.

______ . __



Какою дорогою ходилъ Жанъ въ школу?

1

Только не ближайшею, какъ увидите.

Въ одно прекрасное утро, поцаловавъ мать, онъ

вышелъ изъ дома, съ книжкою подъ мышкой. Школа

стояла на другомъ концѣ деревни и до нея было

ходьбы не болѣе трехъ минутъ. Мать смотрѣла на

него, стоя на крылечкѣ; скоро онъ скрылся у нея

изъ виду, завернувъ за стѣну одного дома; опъ очень

хорошо зналъ, что тутъ она его не видитъ, и потому

остановился на минуту.

Передъ нимъ было два переулочка: одинъ велъ къ

школьному учителю, а другой не велъ, — Жанъ по-

шелъ по последнему. Эта дорога шла въ поля. Про-

ходя мимо однихъ воротъ, Жанъ увидалъ собаку,

которая высунула морду изъ подворотни и хотѣла

вылѣзть на улицу. Жанъ не имѣлъ ни малѣіішаго

повода сдѣлать какую нибудь гадость бѣдному животно-

му, однакоже поднялъ камень и швырнулъ его въ соба-

ку. Разсержениый песъ злостно залаялъ, то высовывая,

то пряча морду за подворотнею; морда эта сдѣлалась

мешенью для школьника, который осыпалъ ее цѣлымъ

градомъ камней и наконецъ такъ разгорячился, что

швырнулъ книгой. Собака тотчасъ же схватила книгу

въ зубы, а Жанъ бросился впередъ, чтобы поднять

ее, но ухватился только за одинъ листокъ, и эта

борьба кончилась тѣмъ, что у него въ рукахъ остался

только листокъ, а вся книга въ зубахъ собаки.



— 5 —

Въ это время послышались чьи-то шаги и Жанъ

убѣжалъ, съ досадою бросивъ несчастный листокъ.

Не смотря на то, что во всемъ этомъ былъ кру-

гомъ виноватъ самъ Жанъ, онъ, однакоже, пришелъ

въ самое дурное' расположеніе духа... Ему слышался

голосъ г. Тамаса, который спрашивалъ его: «А гдѣ

твоя книга?» — Что отвѣчать на такой вопросъ!...

Припомнилъ онъ и мать, которая, будто, съ грустью

говорила ему: « Такъ ты решился постоянно огорчать

меня?... »

Сдѣлавъ что нибудь недоброе, мы напрасно ста-

раемся забыться: внутри насъ всегда есть голосъ со-

вести, которая насъ упрекаетъ. Счастливъ тотъ, кто

слушается этого голоса! тѣмъ болѣе, что всегда долж-

но быть пріятно сознаться въ ошибкѣ и исправить ее.

Но Жанъ еще не понималъ этого. Онъ побѣжалъ въ

прискочку, стараясь выместить свою злость на всемъ,

что ему попадалось на глаза: бросалъ камни въ птицъ,

преслѣдовалъ бѣднаго осла, мирно щипавшаго траву

при дорогѣ, и мало ли чего еще не выдѣлывалъ

онъ!.. .

Наконецъ онъ добѣжалъ до болота, въ которомъ

поласкались утки.

-
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Утиное болото.

Оно находилось въ четверти часа ходьбы отъ де-

ревни; болото было небольшое, не болѣе пятнадцати

метровъ въ діаметрѣ. Вода входила въ него черезъ

широкую канаву, которая продолжалась съ другой

стороны, шла черезъ поля и наконецъ соединялась съ

сосѣднею рѣчкой. Мѣсто было довольно открытое и

только рядъ молодыхъ тополей и плакучихъ ивъ

окаймлялъ канаву. Около болота тоже стояло нѣсколь-

ко ивъ; толстые ппи ихъ говорили, что деревья ста-

рыя-пресгарыя; на нихъ и зелени-то было немного:

только несколько жидкихъ вѣтвей грустно смотрѣли

въ воду и красовались на деревьяхъ, какъ рѣдкіе во-

лосы па головахъ стариковъ.

Болото это потому называлось утинымъ, что на

немъ постоянно держались десятки ьэтой домашней

птицы; они приплывали сюда черезъ канаву изъ со-

седней Фермы.

Таково было мѣсто, куда подошелъ Жанъ. Стано-

вилось жарко; онъ радъ былъ найти нѣсколько тѣни

и воды. На болотѣ плавала въ это время семья утятъ

съ матерью. Мать, услыхавъ шумъ, поспѣшно собрала

вокругъ себя дѣтенышей и поплыла съ ними къ про-

тивуположному берегу, словно она знала, что подо-

шелъ недобрый человѣкъ и что благоразумно укрыть

отъ него малютокъ. Забавны были эти утята, кото-

рые, сбившись въ кучу около матери, спѣшили къ

берегу, точно кораблики, возвращающіеся въ пристань.
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Только-что Жанъ подошелъ къ болоту, какъ тот-

часъ же руками зачерпнулъ воды и хотѣлъ плеснуть

ею въ утокъ; но онѣ были уже далеко, вода ихъ не

доставала и поэтому мальчикъ, поддавшись дурному

иобужденію, сталъ кидать въ нихъ мелкими камышка-

ми, отчего все стадо пришло въ смятеніе, а мать очень

обезпокоилась. ѵ

Ну, къ чему пугать этихъ бѣдняжекъ? Кажется,

гораздо было бы пріятнѣе любоваться, какъ онѣ, ко-

лышась на поверхности, граціозно поворачивались то

вправо, то влѣво, при чемъ въ прозрачной водѣ вид-

нѣлись ихъ крошечныя перепончатый лапки, служив-

шія имъ веслами. . .

Жанъ, бросая камышки, подался впередъ и такъ

занялся этимъ дѣломъ, что не замѣтилъ, какъ поста-

вилъ ногу на мокрую прибрежную траву, — нога скольз-

нула и школьникъ упалъ въ воду.

Упалъ онъ безъ особаго вреда себѣ, но довольно

непріятнымъ образомъ, потому что обѣ ноги его очу-

тились въ болотѣ и даже онъ самъ до половины былъ

въ водѣ. Но время стояло теплое и Жанъ, благодаря

солнышку, могъ довольно скоро просушить свое платье:

поэтому, несчастное паденье его не безпокоило, за то

его чрезвычайно поразилъ смѣхъ, который послышался

въ ту минуту, какъ онъ шлепнулся въ болото.

— Хи, хи, хи! раздался по болоту тоненькій го-

лосокъ.

Жанъ быстро вскочилъ па ноги и, отряхивая съ

себя воду, оглядѣлся кругомъ, разсерженный этимъ

смѣхомъ; однакоже злость его перешла въ удивленіе
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и даже въ нѣкотораго рода страхъ, когда онъ уви-

далъ, что онъ одинъ... Никого, только старыя ивы

стоятъ у болота.

— Однакоже, я слышалъ, какъ кто-то смѣялся,

нодумалъ Жанъ.

И онъ прошелъ вправо и влѣво, до канавы, въ

которой было много воды, такъ что онъ не могъ пе-

рейти ее въ бродъ, — впрочемъ, это ни къ чему бы

не послужило: еслибъ тутъ былъ кто нибудь, такъ

Жанъ увидалъ бы этого человѣка на противуполож-

номъ берегу.

Ободрившись послѣ этого осмотра, Жанъ спросилъ

себя, точно ли онъ слышалъ смѣхъ, и сталъ думать,

что ошибся, принявъ за смѣхъ какой нибудь другой

звукъ, — можетъ быть, это птичка чиликнула гдѣ ни-

будь? Да вонъ, на вѣткѣ тополя и въ самомъ дѣлѣ

сидитъ птичка и поетъ свое: кюи... кгои... кюи...

льу... льу... льу. .. дрли... дрли!...

ПІкольникъ сталъ внимательно вслушиваться и все

болѣе и болѣе убѣждался, что именно это пѣніе онъ

принялъ за смѣхъ. Онъ пересталъ объ этомъ думать

и принялся выжимать свои панталоны.

Однакоже, Жанъ, вѣдь, не ошибся: онъ не птичку

слышалъ, а действительно смѣхъ.

.
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Кто же смѣялся?

Ну, кто смѣялся, господа? — Знайте покамѣсть,

что просто маленькая, миленькая восымилѣтняя дѣвоч-

ка. Вы меня спросите — да гдѣ же она была и какъ

очутилась она близь Жана Берена, а онъ не видалъ

ея? — Угадайте сами. Потомъ я объясню вамъ са-

мыя простыя вещи, которыя могутъ вамъ показаться

самыми необыкновенными въ приключеніи нашего героя.

Но Жанъ Беренъ, который не былъ предупреждена

какъ вы, что во всемъ, что съ нимъ случилось, не

было ничего сверхъестественна™, — поддался первому

своему впечатлѣнію удивленья и страха, и тѣмъ легче,

что онъ, чувствуя свою вину и слыша живые упреки

совѣсти, былъ очень смущенъ и уже не былъ въ

состояніи хладнокровно разсудить и дать себѣ отчетъ

въ томъ, что ему казалось необычайнымъ.

Но возвратимся къ разсказу.

Жанъ опять услыхалъ голосъ Феи.

Мнѣ приходится еще упомянуть объ одной злой

продѣлкѣ моего героя; но, благодаря Бога, это уже

послѣдняя.

Когда онъ убѣдился, что никто не былъ свидѣте-

лемъ его паденья, когда самолюбіе его успокоилось,

онъ вздумалъ выместить свою злость надъ утятами,

сдѣлавшимися невинною причиною непріятнаго съ нимъ
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приключенія. Онъ набралъ камышковъ и, что было

силы, сталъ бросать ими въ утятъ.

Мать, видя опасность, грозившую ея дѣтенышамъ,

вышла съ ними изъ воды, чтобы уйти подальше, и

уже вся семья находилась въ двухъ или трехъ шагахъ

отъ болота, какъ вдругъ одинъ камень попалъ въ одного

утеночка и убилъ его. Малютка такъ и остался на

мѣстѣ!

Въ эту самую минуту раздался голосъ, который

не задолго смѣялся, но теперь онъ не смѣялся, а вос-

кликнулъ съ негодоваиіемъ:

— Фи! злой мальчишка!

Потомъ все смолкло и молчаніе нарушалось только

печальнымъ кряканьемъ бѣдной матери, которая оста-

новилась на минуту передъ убитымъ дѣтенышемъ, по-

томъ удалилась, спѣша остальныхъ укрыть отъ опас-

ности.

Жанъ ошалѣлъ совершенно и стоялъ неподвижно,

онустивъ руки и только поводя глазами туда и сюда,

не смѣя шевельнуть головою.

Ужь теперь никакого нѣтъ сомнѣнья: ужь это не

пѣнье птицы, а между тѣмъ никого не видно, — вид-

ны только недвижимыя ивы, съ ихъ почерневшими

стволами, да у подножія одной изъ нихъ, рѣзко от-

деляясь отъ изумрудной зелени, бѣдный мертвый уте-

нокъ... а въ дали бѣдная мать, уходящая съ осталь-

ными дѣтенышами и бросающая безпокойные взгляды

на злого мальчишку...

При видѣ этой граціозной, но полной грусти кар-

тины, въ душѣ Жана мгновенно произошелъ какой-то
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переворотъ. Вдругъ ему во всей гнустности предста-

вилось его поведеніе; онъ мысленно оглянулся на свою

прошлую жизнь и увидалъ въ ней много-много по-

стунковъ, подобныхъ настоящему, вспомнилъ слезы

матери, ея непризнанные совѣты... вспомнилъ и глу-

боко устыдился... Таинственный характеръ всего, что

съ нимъ случилось теперь, не мало способствовалъ

ему еще сильнѣе прочувствовать все, что онъ дѣлалъ

нехорошаго.

Ему хотѣлось бы скорѣе уйти отъ болота, между

тѣмъ какой-то страхъ приковывалъ ноги его къ мѣсту.

Откуда голосъ, который онъ слышалъ? Кто это живое

существо, которое произнесло слова? Каждая вѣтка,

каждая травка, которою шелестилъ вѣтеръ, привлекали

его взоры. Ему казалось, что все, что двигалось, сей-

часъ приметъ человѣческій образъ. Съ усиленнымъ вни-

маніемъ слѣдилъ онъ за полетомъ насѣкомыхъ, при-

влекаемыхъ водою и действительно во множестве но-

сившихся надъ болотомъ и по его берегамъ: тутъ были

цѣлыя вереницы маленькихъ мошекъ и комаровъ съ

длинными жалами, кружилось несколько бабочекъ —

желтыхъ, бѣлыхъ и пестрыхъ... Жанъ глядѣлъ на

этотъ маленькій міръ, какъ бы надѣясь открыть между

насѣкомыми живое существо , котораго голосъ онъ

слышалъ. Въ особенности привлекла его вииманіе одна

стрекоза — извѣстное насѣкомое, которое часто можно

встретить надъ поверхностью водъ и которое нельзя

не заметить по его широкой головѣ, болынимъ гла-

замъ, четыромъ прозрачнымъ крылышкамъ и по то-

щему брюшку.
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Стрекоза, на которую засмотрѣлся нашъ герой,

была прехорошенькая: туловище ея было атласисто-

зеленое, отливавшее на солнцѣ, а на крыльяхъ по

лазоревому пятнышку. Она то касалась воды или при-

брежныхъ травокъ, то подымалась вверхъ, до самыхъ

ивовыхъ вѣтвей. Разъ она слетѣла прямо къ убитой

уточкѣ и недвижно продержалась надъ нею несколько

секундъ. Въ это самое время снова раздался жалоб-

ный голосъ: « Бѣдный утеночекъ! бѣдный малюточка!»

И когда стрекоза поднялась и стала перелетать

болото, приближаясь къ Жану, голосъ прибавилъ:

— Ты убилъ его, злой мальчикъ!

Потомъ опять все смолкло, а стрекоза принялась

описывать круги надъ водою.

Жанъ убѣдился, что говоритъ никто другой, какъ

стрекоза. Однакоже, собравшись немножко съ духомъ,

онъ крикнулъ дрожащимъ голосомъ:

— Кто говоритъ тутъ?

Послѣ нѣкотораго молчанія голосъ отвѣчалъ:

«Волшебница... утиная волшебница.»

Жанъ нагнулъ голову — лицо его все покрылось

краскою; однакоже онъ снова спросилъ:

— Гдѣ же ты?

«Ищи!» было ему отвѣтомъ.

Тогда мальчикъ робко поднялъ глаза и, глядя на

порхавшую стрекозу, проговорилъ:

— Я тебя вижу!

И вслѣдъ за тѣмъ онъ въ смущеніи опустилъ го-

лову на грудь.
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— Злой мальчикъ! сново послышалось школьнику:

— что ты надѣлалъ сегодня?

Жанъ не отвѣчалъ.

Невидимый голосъ продолжалъ: — Ты не послу-

шался матери; — ты не былъ въ школѣ; — ты ушибъ

собаку; — ты разорвалъ и потерялъ книгу; — ты

прибилъ бѣднаго осла; — ты убилъ маленькаго утенка.

Противъ этого возражать было нечего: все была

горькая правда. Смущенья Жана нельзя описать. Ему

казалось, что всѣ иасѣкомыя, населявшія воду и бе-

рега болота и посившіяся надъ его головою, кричали

ему хоромъ: — злой! злой! злой!

«Госпожа утиная волшебница! я не буду злымъ,

даю вамъ честное слово! » воскликнулъ Жанъ, поднявъ

голову: •— «я не буду больше огорчать матушку и

сейчасъ же отправлюсь въ школу!»

И съ этими словами онъ пошелъ прочь отъ болота.

Едва сдѣлалъ онъ несколько шаговъ, какъ услыхалъ,

что позади его что-то упало на берегъ. Не зная что

это такое, онъ остановился въ испугѣ, не смѣя обер-

нуться.

— Подыми свою цингу! послышался ему знакомый

голосъ.

Онъ оглянулся и увидалъ на травѣ книгу, кото-

рую отняла у него собака, какъ вы помните, вероятно,

— и которая упала теперь на траву. . . откуда? —

неизвѣстно! — Въ тоже время Жанъ замѣтилъ, что

убитый утенокъ исчезъ.

Герой нашъ поднялъ книгу съ какимъ-то почте-

ніемъ и поспѣшилъ въ школу.
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Опять голосъ Феи.

Очень понятно, что Жанъ Беренъ находился въ

сильномъ смущеніи. Конечно, онъ слыхалъ о волшеб-

ницахъ, о которыхъ толкуютъ въ сказкахъ, но онъ

въ нихъ не вѣрилъ и никогда, ни съ нимъ самимъ,

ни съ его товарищами, ни съ кѣмъ другимъ, никогда

не приключалось того, что прилючилось съ нимъ те-

перь. Въ сказкахъ всегда говорится о произшествіяхъ,

случившихся неизвѣстно когда, неизвѣстно гдѣ, да и

никто и не знавалъ никогда героевъ или свидетелей

этихъ произшествій. Поэтому, не мудрено, что можно

было сомнѣваться въ достоверности сказочныхъ <і>ак-

товъ, тѣмъ болѣе, что они рѣшительно противурѣчили

законамъ природы и здраваго смысла... Но теперь?.,

теперь все случилось съ нимъ самимъ, Жаномъ Бере-

номъ!.. Какъ ясе это? — значитъ, есть волшебницы?

Такъ разсуждалъ Жанъ, посматривая на книгу,

которая была для него какъ бы вещественнымъ дока-

зательствомъ существованія волшебницъ. Книжка, дѣй-

ствительно, была его — вонъ, и имя его на коре-

тпкѣ... Какимъ же образомъ она очутилась на берегу

болота, когда ее схватила въ зубы собака?

Жану стало досадно, что онъ бросилъ оторванный

листокъ и поэтому онъ отправился къ тому мѣсту,

гдѣ его оставилъ, но, увы! листка тамъ уясе не было.

Наконецъ онъ дошолъ до школы; классъ уже да-

вно начался, поэтому Жанъ хотѣлъ войти въ комнату
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тихохонько и незамѣтно проскользнуть къ своему мѣ-

сту; это ему не удалось: не смотря на всевозможную

осторожность, щеколда стукнула , дверь заскринѣла

на петляхъ и всѣ школьники повернули головы, а

г. Томасъ, перелнстывавшій книгу, поднялъ глаза.

— А! милости просимъ, господинъ Жанъ Беренъ!

сказалъ онъ: — не церемоньтесь, пожалуйте къ намъ,

— ужь давно пора! Вотъ два часа, какъ мы зани-

маемся грамматикой и геограФІей, но вы не заблаго-

разсудили заняться этими предметами... Нѣтъ, Жанъ,

продолжалъ школьный учитель: — я ужь не стану

наказывать тебя за лЬность: тебя ыакажетъ собствен-

ное невѣжество — вовѣрь мнѣ!

Жанъ опустилъ голову и не отвѣчалъ. Да и что

было ему отвечать?

— Ну, Жанъ, снова сказалъ учитель: — такъ какъ

ты еще ничего не дѣлалъ г такъ прочитан хоть урокъ

изъ исторів по книге... страница 31.

Какъ нарочно, страница 3 1 была та самая стра-

ница, которую брочгилъ нашъ школьнике послѣ схва-

тки съ собакой.

Онъ весь покрасиѣлъ и молчалъ.

— Ну же, Жанъ, мы ждемъ, проговорилъ г. То-

масъ.

— Эта страница уменя вырвана.

— Кто же ее вырвалъ?

— Собака.

— Бьюсь объ закладъ, что если действительно со-

бака, такъ ты, вѣрно, разозлидъ ее. •

-
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— Разозлилъ, проговорилъ Жанъ съ покорностью,

которой прежде не замѣчалъ въ немъ школьный учитель.

Тамасъ, пораженный не только сконфуженнымъ ви-

домъ мальчика, но и откровенностію, съ какою онъ

признался въ своемъ проступке , смягчился, а надо

вамъ сказать, что Жану до настоящаго времени сол-

гать — было не почемъ.

— Въ добрый часъ! ироизнесъ учитель: — по-

крайней мѣрѣ, ты не запираешься... Да отчего же

ты, мой милый, не поднялъ листокъ-то?

-— Возвращаясь съ утинаго болота, я искалъ его

повсюду, но не нашелъ.

— Такъ ты ходилъ на болото... за чѣмъ?

— Ни за чѣмъ , г. Томасъ , — такъ ходилъ,

игралъ. ..

— Въ играхъ дурного ничего нѣтъ, но на все

есть свое время, а ты именно посвятилъ играмъ часъ

урока... Еслибъ ты зналъ, что послѣ работы несрав-

ненно пріятнѣе играть, такъ ты никогда не пропу-

скалъ бы утрсннихъ классовъ... Такъ какъ твоя книга

разорвана, такъ возьми у сосѣда и найди 31-ю стра-

ницу.

Классе прошелъ обыкновеннымъ порядкомъ; на-

коиецъ учитель распустилъ школьниковъ и, обратив-

шись къ нашему герою, сказалъ: — погоди, Жанъ,

минутку, — я дамъ тебѣ новую книгу.

Мальчики шумно и весело бросились изъ комна-

ты, а Жанъ остался одинъ на своемъ мѣстѣ. Мѣсто

его было подлѣ окна, которое въ настоящую минуту

было полуоткрыто. Жанъ сидѣлъ задумавшись и гля-



— 17 —

д'влъ на одну точку, а учитель, меигду т-вмъ, укла-

дывалъ въ ящикъ тетради и книжки, которыя вы-

нулъ передъ классомъ.

Вдругъ въ ушахъ Жана раздался тоненькій голо-

сокъ, отъ котораго онъ весь вздрогнулъ.

— Вотъ твой листокъ! произнесъ невидимый го-

лосъ.

И въ ту же минуту пропавшій листокъ упалъ съ

окошка на полъ, почти къ ногамъ Жана. Быстро под-

нявъ голову, Жанъ взглянулъ въ окно, но никого не

увидалъ, — только рядъ молодыхъ акацііі, росшихъ

передъ школою, да хорошенькую желтую бабочку,

которая вилась у окна; она то влетала немного въ

комнату, то опять уносилась на воздухъ и паконецъ

исчезла совсѣмъ.

Жанъ былъ убѣяіденъ, что это утиная волшебни-

ца, принявшая теперь видъ бабочки и принесшая ему

вырванный листокъ. Онъ поднялъ его съ пола и убе-

дился, что действительно это тотъ самый, котораго

недостаетъ въ его книгѣ. Это сильно поразило Жана

и онъ съ минуту сидѣлъ, какъ ошеломленнный.

Между тѣмъ учитель убралъ свои бумаги. Онъ не"

слыхалъ голоса предполагаемой волшебницы; онъ былъ

несколько глухъ, а голосокъ ея былъ необыкновен-

но нѣженъ, поэтому ничего нѣтъ мудренаго, что звуки

ея не достигли до учителя.

— Ну, Жанъ, сказалъ онъ школьнику: — вотъ

тебѣ новая книга: надеюсь, что ты ее будешь беречь

— не такъ, какъ эту.

2
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«Да ужь не нуншо, г. Томасъ, возразилъ Жанъ:

листокъ нашелся. »

— А! тѣмъ лучше! его надо приклеить поакурат-

нѣе.,.

«Хорошо, г. Томасъ, приклею...»

И Жанъ вышелъ изъ школы.

(Окончапіе въ ілѣдующ. JSs.J



КАРТИНЫ СШРНОЙ ШІІДИНАШИ ().

I.

Кораблекрушеніе.

Природа противуположныхъ сторонъ Скапдинав-

скаго полуострова, восточной и западной, — совер-

шенно различна. Вмѣсто величествеиныхъ горь, укра-

іпающихъ западный берегъ, вт> восточной части сте-

лятся холмистыя равнины, по которымъ болыпія су-

доходныя рѣки катятъ свѣтлыя волны вт> Балтійское

море. Но и здѣсь представляются в гь привлекательныхъ

красивыхъ ландшаФтахъ шхеры, холмы и берега рѣкъ.

Отлогости возвышенностей отличаются необыкновенною

свѣжестью зелени; лиственные лѣса сливаютъ свой

яркозеленый цвѣтъ съ мрачною зеленью хвойныхъ

деревьевъ; въ очертаніяхъ отдалеиныхъ предметов?.,

въ массахъ лѣсовъ, изгибахъ береговъ и долинъ, глазт»

видитъ какую-то мягкость линій.

Но не близко отъ берега моря встрѣчаегь прише-

лецх эти привлекательныя картины; опт. должент. спер-

(*) Изъ сочиненія гаведскаго писателя Меллипа.
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ва познакомиться съ прибрежными пустынями, около

которыхъ такъ много разбивается кораблей.

Вт. 1829 году, среди самаго жаркаго лѣта, раз-

разилась въ Норботніи страшная буря. Разрушитель-

ный ураганъ, повалпвъ въ Финляндіи цѣлые лвса,

кинулся черезъ Ботническій заливъ на шведскій бе-

регъ, продолжая дѣло опустогаеніл; въ дикой ярости

онъ схватилъ всѣ находившіеся тогда въ плаваніи

суда и бросиль ихъ на утесы шведскихъ шхеръ.

Большое трехмачтовое судно, вышедшее за день

до бури изъ Бьернеборга, находилось на пути, из-

бранном!, ураганомъ. Не разъ ходилъ красивый ко-

рабль по этому морю, смѣло разсѣкая его волны и

пользуясь по произволу силою вѣтра; но теперь силы

природы одолѣли его. Скоро потерялъ онъ реи; лодки,

при немъ находившаяся, унесло волнами, и онъ былъ

выброшенъ на покрытыя пѣного каменныя скалы.

Капитанъ корабля, старый и опытный морякъ,

считалъ судно погибшимъ; штурманъ, хорошо обра-

зованный молодой человѣкъ, неимьвшій однако опыт-

ности, совершенно растерялся. Финскіе матросы, непо-

колебимые въ повиновеніи, стояли, держась за таке-

лажъ и борты, ожидая приказанія старшихъ. Отвѣт-

ственность за жизнь и смерть лежала, по мнѣнію ихъ,

на капитанѣ — и потому они предоставляли, какъ

самый корабль, такъ и грузъ его и пассажировъ, въ

полное распоряженіе стараго, бывалаго начальника.

На обреченномъ гибели кораблѣ находился чело-

вѣкъ, которому въ первый разъ въ жпзпн пришлось

видѣть море въ великолѣпной картинѣ бури. Это былъ
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пассажирь, красивый юноша; блѣдный отъ волненія,

смотрвлъ онъ на яростно вздымавшіяся волны и, дер-

жась за мачту, прислушивался къ новому для него

голосу бури. Капитанъ погибающаго корабля былъ

другомъ покойнаго отца молодого человѣка, который,

кончивъ университетскіп курсъ, предпрннялъ путеше-

ствіе за границу. Увы! предположенная поѣздка къ

берегамъ Средиземнаго моря теперь казалась ему не-

сбыточною; онъ полагалъ, что отправится туда, от-

куда никто и никогда не возвращался. Когда корабль

былъ выброшенъ на камни и смерть махнула крыломъ

своимъ надъ людьми, находившимися на суднѣ, Тор-

стенх (такъ звали молодого человѣка) хладнокровно

приготовился къ предстоящему бѣдствію — корабле-

крушение Онъ бережно уложилъ въ карманы важнѣй-

шія свои бумаги и деньги; положилъ подлѣ себя ягд-

ташъ и ружье, внимательно осмотрѣвъ его. Въ самомъ

ожидаиіи смерти воображеніе его не могло отогнать

мысли о романическихъ приключеніяхь; онъ думалъ

объ опасностяхъ, съ которыми можетъ встрѣтиться на

берегу, если ему удастся спастись.

Корабль ударился о скалу, недалеко отъ мыса,

называемаго Острымъ. Мачты сломились и два шква-

ла, быстро слѣдовавшіе одинъ за другимъ, приподняли

корабль съ мели; но при этомъ порывистомъ движе-

ніи, выломилось днище судна. Къ счастью, грузъ со-

стоялъ изъ дерева для подѣлокъ, и палуба не погру-

зилась въ воду, поддерживаемая снизу; постепенно

вынесло корабль на болѣе тихую воду, и волненіе
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прибивало его къ берегу, гдѣ на урѣзахх скаль ки-

нѣли волны.

Видъ берега, на которомъ, по выраженію моря-

ковъ, горятъ буриыя волны, угрюмъ и страшеиъ.

Здѣсь представляются глазамъ одни голые утесы, по-

крываемые пѣною. На нихъ садятся для краткаго

отдыха, испуская зловѣщіе крики, морскія птицы.

Зелень лѣсовх, въ отдаленіи, нринимаетъ синій цвѣтъ,

вершины деревьевъ скрываются за движущимися горами

волнъ и пѣны.

Погибающіе финляндцы держались за остатки ко-

рабля, съ чувствомъ надежды на спасеніе смотрѣли

они на приближающиеся берегъ, усѣянный шхерами

и пропастями. Торстенъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ ми-

нуту, когда можно будетъ сойти съ палубы; онъ вслу-

шивался, какъ старый канитанъ ободрялъ людей, уго-

варивалх ихъ не унывать и держаться на палубѣ, по-

ходившей теперь на какой-то плотъ.

Вечерѣло; буря затихла; насталъ почти штиль. Но

эта тишина для погибающихъ опаснѣе самой бури:

вѣтеръ спалъ, но море колебалось страшною зыбью.

Волны поднимали свои головы, покрытыя иѣною, и

какъ будто сговорились непременно разрушить спаси-

тельный плотъ; казалось, что какой-то исполинъ аод-

ставилх подх него свою спину и, упершись вх дно

моря, силился приподнять и раздробить вх мелкія

щепы остатки погибшаго корабля. То здѣсь, то тамх

разрывались доски палубы; обломки и щепы всплы-

вали и, гонимые зыбью, крутились между людьми,

державшимися за доски; отчаяніе овладѣвало уже нѣ-
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которыми; они не рѣшались броситься вх волны, но

не имѣли уже возможности и удерживаться на облом-

кахх: ихъ давили отрывающіяся бревна и доски. При

закатѣ солнца волненіе и зыбь на столько унялись,

что опытные люди съ необходимыми снастями реши-

лись пуститься съ берега въ море. Тогда у самаго

Остраго мыса, въ затишьп шхерх, показалась лодка,

крѣпкія руки , ловко владѣя веслами , направляли

ее противх волнх, на встрьчу погибающимх; вх лодкѣ

сидѣли рыбаки, для которыхъ кораблекрушеніе было

зрѣлищемх — хотя не вседневнымъ, но обыкновен-

нымх.

Спасавшіеся на налубѣ скоро увидѣли приближаю-

щихся избавителей, сх нѣмымх нетерпвніемх ожидали

они минуты спасенія. Можетх быть, посторонпій на-

блюдатель иринялх бы молчаніе и неутомимую бодрость,

сх которыми эти мощные люди деряіались за облом-

ки, за равнодушіе и безчувственность; но только на-

ружный холодт скрывалъ настоящее выраженіе лицъ;

подъ грубой и холодной оболочкой Финна, скрывалось

невыразимое страданіе.

Когда рыбачья лодка подходила къ обломкаиь

палубы, можно было опасаться сильнаго удара; но

Финскіе матросы такх ловко и искусно встрѣтили нес-

шуюся лодку, что вышелъ, какх говорятх моряки,

отличный привалъ. Капитанъ объявйлъ прибывшимъ,

что строго запрещаетъ всякую поспѣшность, которая

теперь можетъ быть гибельна; никто изъ людей безъ

его приказанія не долженъ войти въ лодку; старикъ

не потерялъ присутствія духа, ни распорядительности.
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Лодка могла вмѣстить только половину экипажа; онх

приказа. іъ штурману первому войти вх нее и прини-

мать только тѣхх, кого онх назоветх. Сх прочими хо-

тѣлъ капитанъ еще держаться на обломкахъ, и дожи-

даться возвращеиія лодки. Ни одного слова возраже-

нія не было слышно; въ эти предсмертныя минуты

нриказанія капитана исполнялись также точно, какх и

вх обыкновенное время, при самомх благополучномх

плаваніи. Штурманх Геггх перешелъ въ лодку, при-

нялх переданныя ему важныя бумаги, спрятанныя вх

жестяномх Футлярѣ, и затѣмх, по вызову капитана,

люди стали сходить съ палубы. Въ числѣ вызванныхъ

былх и молодой Тростенх.

Оставшіеся должны были провести на обломкахх

еще по крайней мѣрѣ два часа; впрочемъ здѣсь были

теперь люди, большею частью съ малолѣтства зака-

ленные въ опасностяхъ; каждый изъ нихъ не разъ и

не два встрѣчалъ смерть и смѣло смотрѣлъ ей въ

глаза.

«За весла ребята! закричалъ капитанъ: — нава-

лись бодро и скорѣй назадъ; возвращайтесь, пока не

разбило палубу, ежели хотите найти вашего стараго

капитана въ живыхъ. Прощайте, Богъ сх вами. Штур-

манх! зорко смотрѣть въ какую сторону насъ уноситъ!»

— Съ Божіей помощью возвращусь такъ скоро,

какъ только возмоишо, отвѣчалъ штурманх: — отва-

ливай!

Живо отделилась лодка отъ иалубы, на которой

остались капитанъ и его отборные молодцы. Можетъ

быть, кое-кто изх нихх и слѣдилх за отплывавшими
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мрачнымх взоромх, но никто не сказалх ни слова.

Волны продолжали свое однообразное двияіеніе; снова

раздался громкій трескх обламывающихся досокх па-

лубы, ненадолго заглушённый говоромх и движеніемх

людей, переходившихх вх лодку.

На Остромх мысѣ, надх скалами, образовавшими

затонх столь малый, что вх немъ едва могли скры-

ваться двѣ лодки, стояла хижина рыбаковъ. Наруж-

ность этого жилища была непривлекательна; избушка,

срубленная изъ неровныхх бревенх, носила на себѣ

отпечатокъ бѣдности.

Едва влетѣла лодка въ затонъ, какъ штурманъ

поспѣшно спустилъ людей и объявилх, что онх сію

же минуту сх лучшими гребцами опять отправляется

вх море. Начальство надх своими людьми поручиль

онъ Торстену, а самъ, не думая ни о иодкрѣпленіи

себя пищею, ни о перемѣнѣ платья, взялъ еще двухъ

свѣжихъ гребцовъ, случайно тутъ бывшихъ, и отпра-

вился для спасенія капитана и остальныхъ товарищей.

Торстенх приказалх людямъ идти въ избу; пожи-

лыя женщины, тамъ жившія и ожидавшія лодки со

спасенными, вышли на берегъ и радушно предлагали

пищу и всякую помощь; онѣ съ радостью повели из-

мокшихх моряковъ въ хижину; тамъ пылалъ привѣт-

ливо огонь и кипѣлъ котелъ.

Прежде всего для прибывшихъ нуягень былъ от-

дыхъ. Принесли снопы соломы, и моряки, повѣсивъ

платья передъ огнемъ, кинулись на постели. Торстенъ,

отдавъ женѣ рыбака платье и бѣлье для просушки,

тоже легх на указанную ему кровать; вскорѣ всѣ спа-
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сенные уснули. Часа черезъ два прибыль и капитан ь

съ остальными людьми; проснувшись при ихъ приходѣ,

Торстенъ радостно ихъ привѣтствовалъ. Штурману

предложили мѣсто на кровати подлѣ Торстена; капи-

танъ улегся на Скамьѣ, а прочіе, какъ попало. Семей-

ство рыбака, оставивъ избу въ распоряженіе пришель-

цевъ, удалилось въ сарай.

Несмотря на усталость, сонъ Торстена былъ трево-

женъ, странные сны не давали ему покою и наконецх

это состояніе духа выразилось зловѣщимъ, безеозна-

тельнымх крикомх. Штурманх Геггх проснулся отъ

этого крика, онъ схватилъ Торстена за руку и разбу-

дилъ его.

— Какой страшный сонъ испугалъ тебя? спросилъ

его штурманъ.

— Мнѣ спилась моя мать , отвѣчалъ Торстенъ,

припоминая: — когда я сгоялъ въ послхднія минуты

ея ягизни подлѣ нея...

— Когда умерла твоя мать? спросилх штурманх.

— Теперь тому пятнадцать лѣтх; мнѣ было тогда

семь лѣтх. Ты кажется , знаешь печальную участь

моихх родителей?

— Да, знаю! Не будемх вспоминать этихх горе-

стныхх происшествій: теперь не время; — намх обо-

имх нужень отдыхх. Ты освободился отъ тянселаго

сна; заснемъ снова, чтобы завтра встать съ свѣжими

силами.

— Торстенъ кивпулъ головой и опустился на кро-

вать; но смутныя воспоминанія тяготели надъ пимъ.
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Онъ мысленно пробѣгалъ свое прошедшее, останавли-

ваясь на самыхъ печальныхъ картинахх дьтства.

Онъ былъ сынъ бѣднаго финскэго пастора, погиб-

шего во время войны въ Финляндіи. Война эта отли-

чалась особенной яростью. Пожары, убійства, грабежи

были подвигами казаковъ въ Финляндіи. Отецъ Тор-

стена получилъ извѣстіе отъ одного знакомаго, что

Русскіе, послѣ сражепія при Оровайсѣ, снова пройдутх

черезъ мѣсто жительства пастора. Но не считая за

преступленіе вѣрность своему королю, онъ остался въ

своемъ жилищѣ съ женою и дѣтьми. Однажды на

дворъ вхѣхалх небольшой отрядх казаковх. Безх це-

ремония начали они хватать все, что могли унести сх

собою, разрушая все остальное, сх какою-то дикою

радостью.

Сх скорбью и негодованіемх смотрѣлх пасторх на

гибель трудно нажитаго имущества, предвидя нищету

для ягены и дѣтей. Вх ожесточеніи вырвалх онх изх

рукх одного казака кочергу, которою тотх разбивалх

ФарФорх и другую посуду. Раздраяіенный казакх на-

несх ему нѣсколько ударовх нагайкой по покрытой

сѣдинами головѣ и ударомх кулака вх грудь повергх

на землю: старикх упалх навзничх и при паденіи

ударился вискомх обх уголх печи. Несчастная жена

его, свидетельница этого страшнаго происшествія^ имѣла

еще столько присутствія духа, что, схвативх двоихх

дѣтей, кинулась въ окно и скрылась во ржи. Тамъ

встрѣтила она одного работника, который рѣшился

идти въ домъ и вывести остальныхъ дѣтей. Но каково



—. 28 —

было отчаяиіи матери, когда работникх иривелх только

двоихх: третий ребенокх, дѣвочка, неизвѣстно куда

дѣвался. Сидя сх плачущими малютками, несчастная

вдова видѣла разрушеніе своего жилища. Опустошивх

домь, казаки подожгли его и сх криками и гиканьемъ

понеслись дальше. Вѣрный слуга досталъ у одного до-

браго крестьянина лошадь, скрытую въ лѣсу во время

военныхъ дѣйствій, и отвезъ бѣдную пасторшу въ

Брагештадтх, гдѣ она думала пайти пріютъ у своихх

богатыхъ родственниковх. Приняли ее не такх радуш-

но, какх она ожидала, и кромѣ того несчастная жен-

щина вскорѣ потеряла троихх дѣтей отх свирепство-

вавшей тогда дѣтской болѣзни. Она сама слегла, то-

мимая горемх и заботами; вх отчаяніи, что, несмотря

на всѣ старанія, не могла отыскать пропавшую дочь,

несчастная женщина умерла, оставивх бѣдпаго Тор-

стена, больного, голоднаго, безъ защиты и пріюта.

Семейство одного пастора, нахидившееся въ подобномъ

же бѣдномь положеніи, приняло мальчика; пасторх

былъ другомъ его отца и смотрѣлъ на Торстена, какъ

на родного сыиа. Въ то время минуло ему семь лѣтъ.

Всѣ страшныя картины имъ видѣнныя, всѣ пережи-

тыя происшествія неизгладимо заиечатлѣлись въ его

памяти. Благо дѣтель его, по окончаніи войны, полу-

чилъ маленькій пасторатъ, овдовѣлъ и женился на

другой; новая хозяйка скоро съумѣла выжить изъ

дому бѣднаго Торстена. Съ той поры старый пасторъ

могъ иногда лишь въ тайнѣ помогать мальчику, чтобы

дать ему возможность продолжать ученіе. Это послу-
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жило въ пользу Торстепу; опт. пріучился жить въ

одиночестве и пріобрѣлъ пеобходимыя для жизни стон-

кость и независимость въ убЬкденіп.

Буря затихла; капитаіп. собралъ лучшихъ матро-

совъ, штурмана и Торстена на совьщаніе о томъ, что

дѣлать съ остатками корабля.

Рѣшено было спасти все, что возможно, и для

того остаться здьсь на неопределенное время и войти

въ сношенія съ процвѣтавшимъ тогда обществомъ во-

долазовъ (*).

Торстенъ вздумалъ воспользоваться времепемъ, пока

капитанъ будетъ собирать остатки груза, и объѣхать

ту часть Швеціи, куда забросила его судьба.

Городъ Сундваль лежалъ въ нѣсколькихъ миляхъ

отъ моря. Торстенъ собралъ отъ рыбаковъ свѣдѣнія о

мѣстоположеніи, дорогѣ, ведшей въ городъ, и дерев-

няхъ, лежащихъ по пути. Повѣсивъ черезъ плечо ягд-

ташъ съ необходимыми вещами и бѣльемъ и взявъ

ружье, юноша отправился въ путь. Капитанъ и штур-

манъ дружески пожали ему руку на прощанье.

Лѣтній воздухъ живительно дѣйствовалъ на орга-

низмъ молодого человѣка; онъ чувствовалъ себя сво-

бодными сильнымъ и счастливымъ, дикая красота

природы доставляла ему полное наслажденіе.

Не далеко отъ берега моря стоялъ красивый домъ

съ разными пристройками; по наружности можно было

(*) Вт. одномь изъ слЬдующихъ JYsJVS « ИодснгжникА» бу-

детъ номЬщена статья, одного изъ нашихъ талантлипыхъсо-

труднпковъ, — о водолазахъ.
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принять его за крестьянскій; приближаясь къ нему,

Торстенъ увидѣлъ множество лошадей, крестьянъ, те-

легъ и догадался, что это постоялый дворъ.

Стоявшіе на дворѣ крестьяне съ нѣко.торымъ уди-

вленіемъ смотрѣли на молодого человѣка, пришедшаго

пъшкомъ; этотъ способъ путешествія казался имъ не-

обыкновеннымъ; во взгядахъ и выраженіи ихъ лицъ

Торстенъ не замѣтилъ ни малѣйшаго расположенія къ

себѣ: они смотрѣли на него недружелюбно и подозри-

тельно. Только въ собственномъ своемъ домѣ, у се-

мейнаго очага, принимаетъ лицо шведскаго крестья-

нина выраженіе доброты и гостепріимства, ему свой-

ственныхъ; только дома радостно встрѣчаетъ онъ при-

шельца , и угощаетъ его всѣмъ , что есть у него

лучшаго.

Торстенъ осмотрѣлся и спросилъ, гдѣ войти въ

домъ. Одинъ изъ крестьянъ показалъ ему входъ въ

общую комнату, но онъ при этомъ замѣтилъ, что при-

ходъ его обратилъ вниманіе крестьянъ ; они стали

шептаться.

Между телегами на дворѣ стояла крытая коляска;

при входѣ въ общую комнату, Торстенъ увидѣлъ про-

ѣзжихъ, которымъ она принадлежала.

На стулѣ близь окна, завернувшись въ пеструю

шаль, сидѣла женщина. Она встрѣтила молодого пу-

тешественника быстрымъ взглядомъ тсмноголубыхъ

блестящихъ глазъ. Лицо ее было изнурено страданія-

ми; приподнятая верхняя губа придавала физіономіи

ея выраженіе презрѣнія. На вѣжливый поклонъ Top-
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стена она отвЪчала только легкимъ движеніемъ бровей,

голова ея осталась неподвижна.

Онъ замЬтилъ, что пришелъ не въ пору. Попро-

сивъ у хозяйки стаканъ молока и съѣвъ кусокъ хле-

ба, онъ вышелъ изъ дому, чтобы осмотреть мѣстопо-

ложеніе. Во всѣ стороны открывались прекрасные

виды. Но видъ на большой заливъ былъ красоты не-

описанной. Зеркальная поверхность воды разстилалась

въ широкихъ бухтахъ со скалистыми берегами, усе-

янными деревьями. Волнистыя высоты были покрыты

густыми рощами сосенъ съ темнозелеными вершинами;

кое-где просвечивающая яркая зелень березъ, широ-

те луга и пашни придавали местности характеръ су-

ровой прелести, свойственный вообще видамъ север-

ной Скандинав in.

Пройдя несколько шаговъ, Торстенъ остановился,

чтобы разсмотреть группу, представившуюся ему на

пеболыпомъ возвышеніи близь дороги. Тамъ сидЬла

женщина, съ альбомомъ на коленяхъ; она срисовы-

вала лежащій передъ нею ландшаФтъ. ПодлЬ нея си-

дела другая женщина; это была молодая лапландка

въ летней одежде. Она заняла мЬсто новыше рисую-

щей и съ жнвымъ любопытствомъ следила глазами

за ея карандашемъ. Торстенъ со стороны незамЬтыо

приблизился къ нимъ. Артистка была красива; неж-

ный и благородпыя черты лица ея ярко отделялись

на темной тени дерева, подъ которымъ она сид/вла.

Зеленая шелковая шляпа была откинута назадъ и изъ

подъ нея выбивались локоны черныхъ волосъ. Голова

лапландки была покрыта национальною шапкою синяго
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и краснаго цввтовъ; лицо ея представляло черты прі-

ятныя и, можно сказать, благородныя; въ нихъ было

выраженіе тихое и спокойное, вместо выраженія ди-

кости и безиокойства, что такъ обыкновенно въ ли-

цахЪ кочующихъ дикарей.

Торстенъ осторожно приблизился къ группе.

Быстрые глаза лапландки тотчасъ его заметили,

она сказала несколько словъ артистке, которая въ

это время начала складывать альбомъ.

Торстенъ подошелъ и ввжливо поклонился.

— Простите, сказалъ онъ: — я не имЬлъ намв-

ренія помешать вамъ.

— Я уже кончила, отвечала она, съ легкимъ и

холоднымъ поклономъ; потомъ повернулась къ лапланд-

ке, кивнула ей головой, чтобы та следовала за ней,

и пошла къ поетоялому двору.

Между темъ молодой человвкъ решился продол-

жать нуть по этой красивой местности, по берегу рвки

Индаля. Онъ заходилъ въ два-три крестьянскіе дома,

где принимали его гостепріимно и не хотели брать

платы за кушанье. Путешествіе начинало ему нра-

виться; онъ прошелъ приходы Юстартъ и Индаль,

все держась берега реки Индаля.

Однажды, когда онъ подходилъ къ границе Лин-

денскаго прихода, увидвлъ онъ небольшую толпу лю-

дей; онъ принялъ ихъ издали за цыганъ; они сидели

па солнцв, на небольшомъ возвышеніи у берега озера,

подходящего къ самой дорогЬ, и завтракали. Старикъ,

двое мужчинъ, мальчикъ, две старухи, три молодыя

женщины и несколько ребятъ, да съ полдюжины на-
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выоченныхъ лошадей составляли странную группу.

Мужчины были одеты въ изодранныя рубища; взгля-

ды ихъ были мрачны и недоброжелательны; все они

были высокаго роста; этотъ признакъ не позволялъ

принять ихъ за цыганъ, которые большею частью ма-

лорослы. Одна изъ молодыхъ женщинъ была очень

красива, хотя красота ея скрывалась болыпимъ тем-

нымъ нлаткомъ, надвинутымъ на лобъ и глаза. Все

эти люди казались какъ-то подозрительными и ие без-

опасно было, повидимому, одинокому путиику встре-

титься съ ними.

Разсмотревъ ихъ, Торстенъ решился однакоже по-

дойти. Простое чувство любопытства иобудило его

сблизиться съ ними. Онъ весело подошелъ къ сидвв-

шимъ и пожелалъ имъ добраго утра. Старикъ съ уди-

вленіемъ взглянулъ на него и угрюмо отввчалъ на

привЬтствіе. ІІрочіе молча осматривали пришельца.

Въ то время реже, чЬмъ теперь, можно было встре-

тить въ ПІвеціи человЬка, нутешествующаго пьшкомъ.

Хотя Торстенъ былъ хорошо одвтъ, но снособъ его

путешествія указывалъ на низкую степень, занимаемую

имъ въ обществе; сидевшіе люди смотрели на него

безъ всякаго уваженія.

— Я совершенно не знаю здбшннхъ мгстъ, скат

залъ Торстенъ: — куда лежитъ путь вашъ, добрые

люди?

— Мы отправляемся въ Норвегію, отвЬчалъ ста-

рикъ на какомъ-то ломаномъ нарвчіи.

— Вы, верно, можете указать мне дорогу, про-

должалъ Торстенъ: — Я токарный подмастерье и вхалъ

з
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въ Англію, чтобы поучиться заработывать хлвбъ; но

вчера разбило судно, на которое меня было приняли.

Теперь я пробираюсь въ какой нибудь городъ, чтобы

разузнать, какъ бы выбраться назадъ, въ Финляндію.

Старикъ недовьрчиво взглянулъ на его ружье и

ягдташъ, однако ничего не отвечалъ.

Торстенъ вынулъ Фляжку съ водкой, попросилъ

старика выпить и передать другимъ; мужчины и жен-

щины выпили, даже маленькимъ дали по глоточку;

одна только красивая девушка отказалась.

Когда старикъ обратился къ одной изъ женщинъ

и сказалъ ей несколько словъ по фински, Торстенъ

съ живостью воскликнулъ, что онъ ихъ землякъ. На-

чали говорить по фински, и обращеніе старика и жен-

щинъ перемЬнилось: все стали дружелюбны и добро-

желательны; только молодые мужчины не отбросили

своей холодной угрюмости и молча осматривали Тор-

стена. Торстенъ предложиль еще разъ круговую изъ

фляжки и за темъ мало-по-малу совершенно уничто-

жилась первоначальная непріязненность; скоро онъ

разговорился съ новыми своими знакомыми, какъ ста-

ринный пріятель. Однако, онъ не оказывалъ ни Ма-

лвйшаго вниманія молодымъ женщинамъ, не зная,

какъ обращаются съ ними мужчины.

Когда Торстенъ пригляделся къ окружавшимъ его

людямъ и одумался, ему показалось, что онъ попалъ

въ общество, не совсЬмъ для него приличное; но его

занимало это неожиданное знакомство, твмъ более,

что люди эти были его земляки. Ему любопытно было

видеть, какъ живутъ здесь Финскіе переселенцы, пре-
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имущественно отправлявшіеся въ эмтландскіе и верм-

ландскіе леса, для выжиганія угля. Это занягіе въ

то время было очень выгодно. Ему показалось очень

интереснымъ несколько времени проследить за этими

выходцами, не смотря на ихъ подозрительный видъ,

— и поэтому онъ рЬшился отправиться съ ними въ

путь и пройти хоть несколько миль, а потомъ вер-

нуться въ Сундваль для свиданія съ добрымъ капи-

таномъ.

Путники собирались уже въ дорогу, навьючивая

на лошадей мешки и разныя вещи, какъ вдругъ подъ-

Ьхалъ къ нимъ на тележке, съ мальчикомъ вместо

кучера, какой-то человекъ. Онъ соскочилъ съ повозки

и подошелъ къ людямъ. Когда старикъ замитилъ на

платье пріехавшаго Форменныя пуговицы, ноказывав-

шія званіе лэнсмана, то, вежливо снявъ шляпу, подо-

шелъ къ нему. Между гЬмъ мужчины спешили укла-

дываться, а женщины, собравъ и увязавъ свои вещи,

повесили детей за плечи.

Лэнсманъ съ раздражающею и грубою надмениостью,

которую онъ, какъ и многіе другіе, считалъ необхо-

димою принадлежностью своего званія, спросилъ у

путниковъ паспорты, проклиная всЬхъ праздношатаю-

щихся. Старикъ не отввчалъ на ругательства, но Тор-

стена бвсила дерзость лэнсмана, который бранился,

не имея еще въ рукахъ бумагъ и не зная, что за

люди, съ которыми онъ говоритъ.

Одинъ изъ молодыхъ мужчинъ взошелъ на приго-

рокъ какъ бы для того, чтобы взглянуть не иДетъ ли

кто, а другой безпокойно осматривался и по време-
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намъ, какъ бы случайно, пододвигалъ къ бранящемуся

лэнсману лежавшую на земле дубину.

Лэнсманъ замЕтилъ Торстена, ноставившаго ружье

свое подъ дерсвомъ. Важный чиновникъ земской по-

лиціи, увидЬвъ хорошо одьтаго молодого человЬка,

на мгновеніе какъ бы одумался, но потомъ подошелъ

къ нему быстрыми шагами, схватилъ за воротъ и по-

тащилъ къ тележкЬ.

— Ты бѣглый, закричалъ онъ: — я знаю тебя,

мошенникъ!

Торстенъ хотелъ вырваться, но лэнсманъ былъ

здоровый малый и не выпускалъ своей добычи; на-

чалась борьба, въ которой сильный лэнсманъ, вЬроятно,

одержалъ бы верхъ. Но въ это время стоявшііі на

пригоркЬ молодецъ подалъ знакъ, тогда другой, схва-

тивъ палку, нанесъ лэнсману сильный ударъ, отъ ко-

тораго тотъ повалился на землю. Мальчикъ, сидевшій

на тележкЬ, увидЬвъ это, стегнулъ лошадь и уска-

калъ.

Торстенъ съ ужасомъ смотрвлъ на повалившагося

лэнсмана, который однако скоро открылъ глаза. Уда-

ривши! его снова замахнулся, но Торстенъ остановилъ

его и отвелъ ударъ.

Лэнсманъ приподнялся, хотя съ трудомъ; Тор-

стенъ схватилъ ружье.

— Господинъ лэнсманъ, сказалъ онъ: — еслибы

ты вежливо спросилъ меня о моемъ званіи, то я съ

должнымъ твоему званію уваженіемъ ноказалъ бы тебе

мои бумаги; но такіе грубые и своевольные прите-

снители могутъ винить только самихъ себя , если
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пстрѣтятъ побои. Убирайся отсюда и благодари Бога,

что тебя не отделали еще лучше; на будущее время

будь повЬжливее!

Лэнсманъ пробормоталъ что-то сквозь зубы и по-

шатываясь побрелъ по дорогЬ.

Въ это время, стоявшій на-стороже фиинъ сбЬ-

жалъ съ пригорка.

— Вдали видны люди, сказалъ онъ поспешно.

Старикъ тотчасъ же схватилъ посохъ съ желЬзнымъ

наконечникомъ и торопливо сталъ углубляться въ лЬсъ,

шедшій съ правой стороны дороги. Мальчикъ и мужчины

повели лошадей, на которыхъ посадили двухъ старухъ,

а молодыя женщины пошли за нимъ; Торстенъ съ

ружемъ за плечами заключалъ шествіе.

Едва успели они скрыться въ чаще леса, какъ на

дороге послышался шумъ отъ несколькихъ повозокъ.

Какъ казалось, оне вдругъ остановились около берега

затона.

— Теперь не зевать! сказалъ старикъ: — никто не

отставай. Идти скоро и молчать.

Онъ ускорилъ шаги и гусысомъ , какъ дикари

Америки, маленькій отрядъ тронулся черезъ лесис-

тую пустыню. Казалось, старикъ шелъ подъ вліяиіемъ

какого-то вдохновенія. Онъ быстро подвигался впе-

редъ, выбирая дорогу между кочками и пнями, такъ,

что люди и лошади могли слЬдовать за нимъ безъ

малейшаго затрудненія. Идя за своимъ вожатымъ,

Торстенъ призадумался. Онъ замЬшался въ скверную

исторію, попалъ въ непріятное общество... Ему сле-

довало показать свои бумаги лэнсману и остаться съ
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нимъ, а не присоединяться къ подозрительнымъ лю-

дямъ, которыхъ онъ вовсе не зналъ... Но теперь ему

казалось неудобнымъ возвратиться: можно было на-

влечь на себя еще болыпія непріятности и затрудненія,

такъ какъ и онъ вмЬсте съ этими людьми оказалъ

сопротивленіе лэнсману. Онъ решился пока остаться

съ новыми путниками, и разлучиться съ ними тотчасъ

же, какъ только заметитъ съ ихъ стороны что нибудь

дурное.

Лесъ становился все чаще и темнее; путники бо-

лЬе и более удалялись отъ заселеннаго берега реки.

Кое-гдЬ виднЬлись порубки, угольный ямы, оставав-

шіяся после выжига, но жилья не было никакого.

Путники посиешно проходили между холмами и тря-

синами, перебирались черезъ ручьи. Раза два старикъ

останавливался для отдыха, и въ это время на при-

горкЬ стоялъ кто нибудь изъ мужчинъ на сторожЬ.

Такъ шли они до вечера; тогда старикъ рЬншлся от-

дохнуть хорошенько после утомительнаго поспешнаго

бЬгства.

— Намъ нужно будетъ несколько ночей провести

подъ открытомъ небомъ, сказалъ онъ: — строгій лэнс-

манъ испортить наше путешествіе; ежели мы будемъ

ночевать въ жилыхъ мЬстахъ, тотчасъ нападутъ на

нашъ следъ. Для иасъ это ничего, но каково будетъ

этому молодому человЬку. Онъ верно не привыкъ къ

такимъ лишеніямъ. Если онъ хочетъ отправиться за

границу, то лучше всего перебраться ему въ Норвегію.

Однако, тогда нужно ему идти съ нами до нашего

дома и потомъ, Андерсъ, ты можешь отвести его че-
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резъ горы въ Рерозъ. Тамъ иайдегъ онъ возможность

отправиться, куда ему нужно.

— Не велика бѣда провести нѣсколько ночей на

воздухѣ, отвѣчалъ Торетенъ: — это случалось мнѣ

не разъ. Однако, я еще не знаю вашихъ именъ, доб-

рые спутники.

Старикъ сказалъ, что имя его Оликайнеігь, одна

изъ старуха — его жена, а другая невѣстка. Мужчины

были его сыновья, двѣ молодыя женщины ихъ жены,

а третья дѣвушка пріемышъ его невѣстки. «Она не-

много чудна, прибавилъ онъ шопотомъ: — потому что

сестра моя, искусная колдунья, выучила ее разнымъ

чародѣйствамъ; несмотря на молодость (ей только сем-

надцать лѣтъ), она умна, какъ старый человъкъ. Имя

ея Болля (сокращенное Ингеборги). Сестра часто пред-

сказываетъ ей, что она будетъ счастлива, что у ней

будутъ богатые родные и что не всегда она будетъ

простая угольщица. Только не пришло еще время,

говоритъ она. » Потомъ старикъ объяснилх, что все

семейство подрядилось на обжиганіе угля для Фабрики,

хозяинъ которой, пользуясь неурожайнымъ годомъ, за

ничтожную плату набралъ себѣ работниковъ; — что

теперь они тайно отъ него ушли съ работы, чтобы

запастись кое-чѣмъ около морского берега, гдѣ и

хлѣбъ дешевле. Все это просилъ старикъ сохранить

въ тайнѣ, чтобы на Фабри кѣ не проведали объ ихъ

мѣстопребываніи. Андерсъ, сгаршій его сынъ, долго

водился съ барышниками и мѣнялъ лошадей; на пути

онъ много могъ заработывать; другой сынъ, Пэръ, мѣ-

нялъ товары и торговалъ на ярмаркахъ въ Феллунѣ,
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Рерозѣ, ГеФле и другихъ городахъ. Изъ этого раз-

сказа Торетенъ заключилъ, что онъ попалъ не въ

шапку праздношатающихся, и ему казалось, что нѣтъ

ничего дурного провести съ этими людьми несколько

дней.

Торстена поразила необыкновенно-почтенная на-

ружность Оликапнена и та почтительность, которую

всѣ стали оказывать старику, какъ только свернули

съ большой дороги.

Одна только старая его невѣстка, мать Болли, по-

чти не обращала на него никакого вниманія: сидя на

лошади, безпрерывно ворчала она, тогда какъ всѣ

ирочіе, согласно данному старикомъ приказание, хра-

нили глубокое молчаніе.

Въ долинѣ, окруженной круглыми скалами, близь

чьей-то старой угольной ямы, выбралъ старикъ мѣсто

для ночлега. Мужчины развьючили лошадей и повели

ихъ поить кг ручью, журчавшему недалеко. Жен-

щины развели огонь на диѣ ямы, принесли котелъ,

и жена Оликайнена занялась приготовленіемъ ужина.

Молодыя женщины ухаживали за дѣтьми и уклады-

вали ихъ на мху, на-скоро собранномъ по близости.

Путники находились теперь на границѣ между

Медельпадомъ и Онгерманландомъ. Торетенъ вскараб-

кался на утесы, чтобы насладиться великолѣпнымъ

зрвлищемъ дикой природы. Картина огромнаго, густого

лѣса, при закатѣ солнца, представлялась угрюмою,

но величественно прекрасною. Торжественная тишина

прерывалась только легкимъ шумомъ вѣтвеіі. Когда

Торетенъ съ высоты, на которой стоялъ, осматривался
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кругомъ, то взорамъ его представлялось необъятное

лѣсистое пространство; пурпуръ вечерней зари сли-

вался вдали съ синевой вершинъ лѣса. Въ долинѣ,

разстилавшейся подъ его ногами, царствовала уже тем-

нота и красное пламя костра ярко освѣщало громад-

ные пни деревьевъ и людей, покрытыхъ рубищами и

сидѣвшихъ около огня. Картина была достойна кисти

великаго художника.

Когда Торетенъ спустился въ долину, лошади воз-

вращались уже съ водопоя. ПІумъ ихъ копытх йену-

галъ тетерева, выбравшаго эту долину для ночного

отдохновенія; но едва взлетѣлъ обезпокоенный житель

лѣса, какъ мѣткій выстрвлъ Торстена поразилъ его,

и онъ упалъ на землю около того мѣста, гдѣ стря-

пала старуха. Старикъ, услышавъ выстрѣлъ, не ска-

залъ ни слова, но быстро вскочивъ, побѣжалъ на

скалы; онъ успокоился, осмотрѣвъ местность и найдя,

что все тихо.

Торетенъ, чувствуя, что имветъ теперь тоже право

на ужинъ, приблизился къ огню; онъ прикрасилх тра-

пезу, предложивъ остатокъ находившейся во фляжкѣ

водки; это еще больше расположило къ нему его

спутниковъ.

Въ семействѣ угольщиковъ былъ обычай, чтобы

предъ ѣдой мальчикъ читалъ вслухъ пѣсколько мо-

литвъ ; послѣ чтенія старуха раздала каждому его

долю пиши; всѣ ѣли скоро и въ молчаніи; послѣ

ужина опять было прочитано нисколько молитвъ.

Женщины и дѣти улеглись спать; старикъ указалъ

Торстену мѣсто подлѣ себя; они легли на разостлан-
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ный мохъ и накрылись даннымъ одною изъ женщинъ

шерстянымъ одѣяломъ. Сыновья старика отвели ло-

шадей глубже вт> долину и остались при ниѵь. Огонь

погасъ и скоро все кругомъ затихло.

Несмотря на усталость, Торетенъ не могъ заснуть.

Задумчиво смотрѣлъ онъ на іюльское небо, въ кото-

ромъ кое-гдѣ мерцали звьзды; разнообразныя видънія

носились надъ юною его головою, наконецъ онъ за-

снулъ.

Рано утромъ всѣ поднялись и поспѣшно стали при-

готовляться въ путь; Пэръ и Андерсъ старательно раз-

бросали мохъ и головешки, чтобы уничтожиті сльды

ночлега. «Мы пойдемъ черезъ Рагунду», сказалъ ста-

рикъ, — «гд-в и переправимся черезъ рѣку, не далеко

отъ поселеній въ западномъ Эмтландѣ; тамъ наше

жилище. Намъ необходимо взять эту дорогу, чтобы

избѣжать населенныхъ мѣстъ и преслѣдованія. Черезъ

ръку мы перейдемъ у «Мертваго Потока», прибавнлъ

онъ, выступая впередъ, и по данному имъ знаку всѣ

двинулись въ дорогу.

■

-
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П.

Въ л ѣ с у.

■

Два дня шли путники лѣсомъ , покрывающимъ

возвышенный хребетъ между Онгерманландомъ и Ин-

даль-Эльвомъ. Только угольщики, опытные въ ходьбіі

по лѣсамъ, могли свободно пробираться въ этихъ дре-

мучихъ чащахъ, гдѣ никогда еще не раздавался стукъ

топора. Огромныя мачтовыя деревья высились между

поваленными бурею пнями. Старикъ объявилъ, что

вечеромъ пройдутъ черезъ Рагунду и что придется пре-

одолеть не мало трудностей.

Торетенъ, глубоко сочувствуя красотамъ природы,

былъ очень доволенъ свонмъ положеніемъ: онъ имѣль

случай наслаждаться чудными видами, очаровательными

въ дикой ихъ красотѣ. Онъ попросилъ старика рас-

толковать ему, что за мѣсто Рагунда и на какія труд-

ности намек алъ онъ.

Старикъ объяснилъ , что имъ надобно перейти

черезъ «Мертвый Потокъ». Лѣтъ двадцать слиш-

комъ тому назадъ яростно бушевалъ онъ, а теперь со-

вершенно пересохъ. Двло рукъ человѣческихъ произ-

вело въ 1796 году нереворотъ въ теченіи значитель-

ной рѣки Рагунды. Давно уже раздумывали о томъ,

чтобы дать ложу ея другое направлеиіе для выгодъ

судоходства. Одинъ богатый купецъ Гуссъ, прозван-

ный въ народѣ «Дикимъ», составилъ общество для

исполненія проэкта. Но едва начали люди работу, какъ

природа окончила ее по своему. Неожиданно произо-
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шло въ Рагундѣ возвышеніе воды, которая страшною

массою кинулась въ начатый каналъ, разширила его,

увлекая глыбы земли, песку и камней, и въ какіе

нибудь два часа образовалось ложе, по которому на-

водненіе нашло себѣ дорогу во внутрь страны. Это

случилось 6-го іюня 1796 года. Вода сорвала одинъ

лѣсистый холмъ, имѣвшій въ объемѣ до двадцати

туннландовъ (*), перекинула его на тысячу локтей впе-

редъ, въ узкое мѣсто рѣки, называемое «Чернымъ

Яромъ», смяло и сбило въ поперечную плотину. Эта-

то , устроенная природою, плотина , была причиной

страшнаго наводненія; но недолго могла она устоять

противъ напора воды, которая съ трескомъ и рокотомъ

прорвала два часа назадъ ею же устроенное ирепятствіе

и кинулась впередъ, опустошая все встречавшееся на

пути. Къ счастью, это произошло въ лѣтнюю, свѣтлую

ночь, хижины рыбаковъ , лѣсопильни , мосты , все

было сорвано и унесено. Замечательно, что въ эту

ночь ни одинъ человѣкъ не утонулъ. Въ послѣдствіи отъ

обваловъ земли по берегамъ погибло иѣсколько людей.

Когда началось наводненіе и казалось, что рѣка при-

метъ предположенное по проэкту направление, дикая

радость обуяла «Дикаго» Гусса; онъ кинулся на ло-

шадь и поскакалъ по берегу, крича въ селеніяхъ:

«Уходите! Рагунда идетъ за мною!» Послѣ, сѣвъ въ

лодку, онъ хотѣлъ первый проѣхать по новому ложу,

но лодку разбило и онъ погибъ при этомъ опытѣ.

Торетенъ внимательно слушалъ разсказъ Оликай-

(*) Туюиандв — пространство земли въ 14000 квадратн.

локтей.
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пена. Съ тѣхъ поръ, продолжалъ старикъ, старое русло

совершенно пересохло ; печаленъ видъ обточспныхъ

водою скалъ; никакая растительность не принимается

по берегамъ, и потому мѣсто получило назваиіе «Мер-

тваго потока».

Около заката солнца путники пришли въ такую

часть лѣса, гдѣ виднѣлись слѣды порубокъ и кое-гдѣ

были разбросаны загороженныя мѣста, засѣяниыя рѣ-

пою. Въ лѣсу стало свѣтлѣе; не подалеку находился

пространный затонъ рѣки; отраженіе свѣтлаго неба въ

струяхъ воды способствовало освѣщенію лѣса. Здѣсь

путники остановились и Оликайненъ осторожно сталь

взбираться на утесъ,для осмотра окрестностей. « Позволь

мнѣ идти съ тобою, сказалъ ему тихо Торетенъ: — я буду

такъ же остороженъ, какъ и ты, отецъ Оликавненъ!»

Старикъ кивнулъ головою въ знакъ согласія и они

полѣзли на крутую лѣсистую возвышенность; близь ея

подошвы шла большая дорога. Вдругъ старикъ шен-

нулъ Торстену: «Молчи!» и осторожно сталъ вгляды-

ваться, скрываясь между кустами и утесами.

На дорогѣ стояли двѣ повозки. Одна изъ нихъ

была старомодная, крытая коляска, другая, повиди-

мому , предназначалась для вещей. Ямщики стояли

у лошадей, лакей отворилъ дверцы и спустилъ под-

ножку коляски. Изъ нея вышла стройная женщина,

а съ другой повозки ловко и живо соскочила лапландка.

— Это опять тѣже; —я вид І;лъ и ее, и эту лапландку,

незадолго до встрѣчи съ вами, прошепталъ Торетенъ.

— Если онѣ увидятъ наст,, мы пропали, тихо

возрази лъ старикъ.
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Оба отскочили отъ края утеса и когда вошли въ

чащу лѣса, гдѣ никто уже не могъ видѣть и слышать

ихъ, Оликайненъ уменьшилъ шаги и обратился къ

Торстену.

— Какъ можешь ты знать ее? воскликнулъ онъ,

осматривая юношу пронзительным!, взоромъ.

Торетенъ разсказалъ о своей встрѣчѣ близь по-

стоялаго двора.

Старикъ успокоился.

«Онѣ насъ знаютъ,» сказалъ онъ.

— Кто же это? спросилъ Торетенъ.

— Это владѣтельница Фуруборгскаго завода! Она

не знаетъ и не дожна знать, что мы уходили оттуда;

онѣ раньше насъ будутъ дома.

— Какъ ея Фамилія, и кто эта лапландка?

— Старую зовуть «ваша милость», а молодую «ба-

рышней»: вотъ все, что я знаю, а лапландка эта —

Сири, которую мы всѣ уважаемъ и любимъ, — я послѣ

разскажу за что.

Старикъ приказалъ, чтобы никто не трогался съ

мѣста, покуда не уѣдутъ «госпожи». Торетенъ молча

сѣлъ подлѣ другихъ; ему очень хотѣлось бы познако-

миться съ владѣтельницей замка, но и безъ того его

спутники стали перешептываться и бросать подо-

зрительные взгляды на молодого человѣка.

Андерсъ поднялся для осмора на утесъ. Часа че-

резъ два послышался съ дороги шумъ отъѣзжающихъ

экипажей, и путники снова двинулись въ походъ.

По скрывавшейся въ разщелинѣ утеса тропинкѣ,

■
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извивавшейся между кустами, старикъ пошелъ впередъ;

неопытный глазъ ие могъ бы отъискать въ этихъ гро-

мадахъ камней удобнаго прохода. Сыновья вели ло-

шадей, а Торетенъ и Болля шли позади.

Поспѣшно перешли они черезъ дорогу и стали при-

ближаться къ «Мертвому потоку». Короткая лѣтпяя ночь

сменилась утреннею зарею, освѣщавшею представив-

шееся зрѣлище.

Посреди мрачнаго лѣса лежала долина, обставлен-

ная дикими, безпорядочно раскиданными утесами; здъеь

не было никакой растительности , никакой зелени,

казалось, рука смерти исполинскимъ перстомъ очертила

эту мѣстность. Обточенные водою утесы представляли

странные образы, какъ бы нарочно выдвинутые изъ

земли, чтобы дать понятіе о Формахъ скалъ какого-то

дальняго, нездъшняго міра.

Здѣсь стремились прежде быстрыя струи необуз-

даннаго потока, здѣсь раздавался его рокотъ, какъ

вздохи подземныхъ силъ; но теперь царствовала мо-

гильная тишина. Голыя скалы стояли въ странныхъ

группахъ, какъ живыя существа, мгновенно окаменѣв-

шія. Торетенъ съ какимъ-то невольнымъ ужасомъ ос-

матривалъ эту дикую, угрюмую мѣстность; онъ нико-

гда не видалъ ничего подобнаго.

Едва усталые путники отдохнули нисколько ми-

нуть, какъ старикъ нодалъ знакъ и всѣ двинулись въ

путь.

По разщелинѣ утеса поднялись на другую сторону

«Мертваго потока », достигли берега Рагунды и, пройдя

вдоль его, опять углубились въ лѣсъ.
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Нѣсколько дней продолжалось такимъ образомъ

нутешествіе; бодро и постоянно впереди шелъ Оликай-

ненъ; прочіе въ порядкѣ слѣдовали за нимъ. Торетенъ

замѣтилъ, что чѣмъ далѣе уходили они въ лѣсъ, тѣмъ

довѣрчивѣе дѣлалась къ нему семья уголыциковъ. Ко-

гда путь лежалъ по близости отъ большой дороги, или

приходилось переходить черезъ мосты на широкихъ рѣ-

кахъ, то мѣста эти проходили всегда ночью, съ величай-

шими предосторожностями, чтобы не быть открытыми.

Однажды вечеромъ остановились для отдыха у

какого-то пустого навѣса, принадлежащего къ отда-

ленному крестьянскому жилью. Пока приготовляли

ужинъ, Торетенъ толковалъ съ женщинами. Онѣ смо-

трѣли на него дружелюбно, но на всѣ разспросы от-

вечали коротко и отрывисто. Изъ всего семейства,

разговорчивѣе другихъ былъ мальчикъ; Торетенъ прі-

обрѣлъ его дружбу, выучивъ его стрѣлять и давая

иногда ружье поохотиться. Впрочемъ, разсказы мальчика

мало разъясняли исторію семейства уголыциковъ; онъ

больше болталъ о своей охотѣ и описывалъ впечатлѣ-

нія теперешняго путешествія, перваго, которое приш-

лось ему сдѣлать.

Торетенъ съ участіемъ смотрѣлъ на Боллю: ему

жаль было, что такая хорошенькая, нѣжная дѣвочка

находилась посреди уголыциковъ; въ ней замѣтно

было какое-то благородство. Иногда Торстену ка-

залось, будто ея черты знакомы ему, будто онъ гдѣ-то

видѣлъ ее, но когда же? онъ никогда не бывалъ въ

этихъ мѣстахъ. Онъ удивлялся также, почему Боллю

считали иомѣшанноіі, — правда, она какъ-то странно
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вела себя, была грустна, молчалива, въ пей совсѣмъ

не было рѣзвости, свойственной ея лѣтамъ; обыкно-

венно шла она позади другихъ женщинъ, иногда толь-

ко подходила къ Торстену, подносила ему берестовую

коробку, наполненную ягодами, собранными ею по до-

рогѣ, или подавала ему какой нибудь цвѣтокъ, за-

мѣтивъ, что онъ охотно разсматривалъ растенія. Опт»

ласково благодарилъ ее, но никогда не удавалось ему

завести съ ней разговоръ.

Въ этотъ вечеръ старикъ объявилъ, что надобно

перейти пространство между Рагундою и Гаммердалемъ

и что дорога будетъ трудна. Торстенъ увѣрилъ его,

что путешествіе пріятно и еще не утомило его.

На следующее утро, едва показалась заря, путни-

ки уже были готовы въ дорогу. По приказанію Оликаіі-

иена, каждый запасся хорошей дубиной. Густыя облака

покрывали небосклонъ; старикъ сказалъ, что надобно

ожидать дождя и грома. «Но пока солнце взойдетъ вы-

соко, мы уже будемъ въ своемъ лѣсу», прибавилъ онъ.

Лошади хорошо выкормились за ночь и шли бодро,

словно раздѣляя съ путниками желаніе скорѣе доб-

раться до дому. Старикъ, какъ и прежде, занялъ мѣ-

сто впереди и пошелъ по направленію къ западу.

Сначала нужно было пройти нѣкоторое простран-

ство по волнистой и безлѣсноп мѣстности, которая

замыкалась огромнымъ мшистымъ болотомъ, а по ту

сторону болота открывалась возвышенная равнина, по-

крытая дрему чимъ лѣсомъ.

Когда маленькій караванъ спускался къ болоту,

пошелъ дождь, ударилъ громъ и раскатъ его съ

4
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ужасающимъ трескомъ прокатился по возвышеиностямъ,

передаваемый эхомъ.

Всѣ невольно оглянулись. Молнія ударила въ оди-

нокую старую сосну и вѣтви ея задымились и заис-

крились; однако дождь загасилъ начинавшейся пожаръ.

— Гмъ, иробормоталъ старикъ: — громъ катается

сегодня низко ! Болото намокаетъ ; ежели намъ не

удастся скоро перейти его, мы можемъ завязнуть.

До этого Торстенъ былъ въ какомъ-то тоскливомъ

расположевіи духа, но, услышавъ слова старика, онъ

ободрился; ожиданіе опасности оживило его. Мужчи-

ны и ихъ жены повели лошадей подъ уздцы; на

остальныхъ двухъ ѣхали старухи. Болля пріостанови-

лась, Торстенъ подошелъ къ ней.

— Не оступись, сказала она: — иди по моимъ

слѣдамъ; невѣрный шагъ здѣсь можетъ быть гибеленъ;

легко провалиться, тутъ есть бездонныя трясины; вы-

тащить упавшаго невозможно.

— Какая ты храбрая, Болля, сказалъ ей Торстенъ.

— Мнѣ не въ первый разъ, я привыкла, отвѣчала

дѣвочка отрывисто.

Старикъ хорошо зналъ дорогу; съ удивительною

вѣрностью выбиралъ онъ твердыя мѣста между коч-

ками и кустами брусники. У него были, конечно, при-

меты невидимыя для другихъ, по крайней мѣрѣ для

Торстена. Иногда старикъ останавливался: посохомъ

иробовалъ крѣпость кочекъ, разсматривалъ лѣсъ впе-

реди и задумчиво оглядывался назадъ. Сообразивъ и

осмотрѣвшись, онъ снова бодро пускался въ путь.

Кочки, размоченныя дождемъ, сдѣлались скользски;
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земля между ними тоже намокла, такъ что при каж-

домъ шагѣ казалось, что ноги не встрѣчаютъ опоры.

Вся окрестность какъ бы дрожала. Лошади пугались

блеска молніи и прижимались другъ къ другу при уда-

рахъ грома. Требовалась величайшая осторожность,

чтобы не дать имъ сбиться съ дороги, которую ука-

зывалъ Оликайненъ.

Несколько разъ Торстенъ былъ въ опасности по-

скользнуться, но Болля, следившая за нимъ, тотчасъ

протягивала ему конецъ дубины и онъ, ухватясь за

него, приходилъ снова въ равновѣсіе. Онъ удивлялся

съ какой необыкновенной ловкостью и свободой эта

странная дѣвочка перебиралась по кочкамъ.

Съ невѣроятными усиліями добрались путники уже

до половины болота, какъ вдругъ старикъ снова остано-

вился. Долго осматривался онъ и наконецъ подозвалъ

Андерса и Пэра. Болля и Торстенъ должны были дер-

жать лошадей. Тихо разговаривалъ старикъ съ сыновья-

ми, такъ что Торстенъ не могъ ничего разелышать;

наконецъ онъ сказалъ громко:

— Болото размокло; намъ надобно вернуться на-

задъ. Господи, помоги намъ: темно идти назадъ, но

еще темнѣе идти впередъ!

— Нѣтъ, намъ надобно идти впередъ, вскричала

мать Болли. Пусти меня, я знаю дорогу! Развѣ ты

забылъ ключи съ той стороны; они уже навѣрное

теперь залили дорогу позади насъ. Можетъ быть,

намъ удастся пройти впередъ, — а назадъ уже невоз-

можно!

Старуха поспѣшно соскочила съ лошади и подвела
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ее къ старику; моргая красными своими глазами, она

вглядывалась въ сѣрый покровъ проливного дождя.

Снова стали совѣтоваться.

— Сойди и ты съ лошади, старуха, сказалъ женѣ

своей Оликайненъ: — невѣстка говоритъ, что надобно

идти впередъ. Если она не ошибается, то въ этой сго-

ронѣ виднѣется опушка лѣса.

Медленно стали путники подвигаться впередъ.

— Не подходите близко другъ къ другу: можно

провалиться, вскричалъ Андерсъ: — не наступайте на

тѣ кочки, на который ступаютъ лошади.

При этихъ словахъ онъ взялъ поводъ отъ Торсте-

на и самъ повелъ лошадь. Дождь такъ размочилъ по-

верхность болота, что кочки казались плавающими;

лошади устали и были безпокопны; онѣ пріостанавли-

вались при каждомъ скачкѣ съ одной кочки на дру-

гую. Нужно было много осторожности, силы и при-

вычки, чтобы управлять ими. Женщины, съ дѣтьми

за илечами, неутомимо шли впередъ. Болѣе другихъ

устала мать Болли, такъ что дѣвочка должна была

вести ея лошадь; наконецъ старуха совсѣмъ утомилась

и принуждена была снова ѣхать, какъ ни было это

опасно.

Наконецъ сквозь сѣтку дождя стала замѣтна опуш-

ка лѣса; но окраина болота представляла массу жид-

кой грязи; нужно было подвигаться съ величайшею

осторожностью; Оликайненъ стоялъ уже на тверд ыхъ

корняхъ деревьевъ, какъ вдругъ вскрикнула Болля.

Лошадь, которую она вела, провалилась передними

ногами между двумя кочкамм; Торстенъ подбьжалъ
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и снялъ съ нея старуху; та поспѣшно пошла къ твер-

дому берегу. Андерсъ закричалъ Боллѣ, чтобы она не

трогала лошади пока всѣ не будутъ въ безопасности.

Но когда животное почувствовало, что его втягиваетъ

въ трясину, оно стало биться, чтобы выскочить, и

движеніями ногъ еще болѣе разбивало верхнюю кору

болота, состоявшую изъ растеній и мха. Торстенъ

пропустилъ свою дубину подъ грудь лошади, чтобы

ее не могло втягивать въ глубину. Оликайненъ при-

бѣжалъ сюда и тоже подставилъ свою дубину; между

тѣмъ Андерсъ, которому удалось уже вывести другихъ

лошадей, вмѣстѣ съ братомъ поспѣшно срубили не-

сколько молодыхъ деревьевъ и притащили ихъ къ про-

валившейся лошади. Послѣ ужасныхъ усилій удалось

ее вытащить и провести къ лѣсу; она дрожала отъ

холода и усталости. Дождь шелъ безпрерывно и те-

перь подъ деревьями, съ которыхъ лилась вода пото-

ками, онъ сталъ еще ощутительнее. Удары грома ста-

ли сильнѣе и чаще, видно было, какъ молнія несколь-

ко разъ ударила въ лѣсъ. Старыя сосны трещали и

звуки бури, передаваемые эхомъ въ лѣсу, наводили

ужасъ.

Между тѣмъ день уже склонялся къ вечеру; дождь

уменьшился и наконецъ пересталъ, но съ деревьевъ

еще лилась вода. Старикъ сказалъ, что по близости

нѣтъ лучшаго мѣста для ночлега и потому надобно

ночевать въ лѣсу. Лошади были утомлены и рѣшено

было тутъ же остановиться для отдыха.

Не легко было развести огонь, но Пэръ и Андерсъ

устроили родъ шалаша изъ еловыхъ вѣтвей, и подъ
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нимъ начали разгораться дрова. Вынули котелъ, но

съѣстныхъ припасовъ было очень мало. Торстепъ про-

мокъ насквозь, ружье его тоже было подмочено. Болля

куда-то исчезла, но черезъ нисколько времени возвра-

тилась съ значительнымъ запасомъ морошки, набран-

ной въ болотѣ.

Подкрѣпивъ силы, стали приготовляться къ но-

члегу; нанесли еще ельнику, и вѣтви, обсушенный

огнемъ, разостлали такъ, чтобы всѣмъ было сухо ле-

жать. Лошадей тоже подвели къ огню обогрѣться.

Началъ подувать вѣтеръ; за ненастнымъ днемъ насту-

пала ясная, лѣтняя ночь.

Торстенъ спокойно заснулі около полуночи, но

вскорѣ былъ пробужденъ зловѣщимъ шумомъ деревь-

евъ. Онъ приподнялся и осмотрѣлся. Все было по-

крыто сумракомъ сѣверпой ночи. Несколько звѣздъ

мелькало на небѣ; въ кострѣ, горѣвшемъ съ вечера,

еще пламепѣли угли. Но вдругъ съ той стороны,

гдѣ были лошади, раздался топотъ и безпокойное Фыр-

канье. Торстенъ всталъ и на него пахнуло густымъ

дымомъ. Онъ громко закричалъ, чтобы разбудить сво-

ихъ спутниковъ; мгновенно всѣ были на ногахъ. Люди

поспѣшили къ лошадямъ. Отъ разложеннаго тамъ огня

загорѣлась ближняя ель, теперь объятая пламенемъ,

отъ нея начали уже горѣть сосѣднія деревья, кора

деревьевъ чернѣла и тлѣла, и трескъ и шипѣнье раз-

горавшихся пней болѣзненно отзывались въ душѣ; ка-

залось, они ропщутъ на свою судьбу и какъ бы со

стономъ отдаются въ жертву огню. Лошадей отвели

и тотчасъ же стали навьючивать.
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— Лѣсъ еще сыръ отъ дождя, замѣтилъ старикъ:

— мы успѣемъ пройти, пока пожаръ не обогналъ

насъ.

Поспешно пустились въ дорогу. Оликайненъ шелъ

впереди, Торстенъ позади всѣхъ; онъ часто огляды-

вался на распространявшійся пожаръ. Казалось, что

огонь переходилъ со скоростью электричества: едва

касался онъ нѣжныхъ вѣтвеіі дерева, онѣ быстро за-

горались, какъ бы отъ молніи; пламя взлетало спи-

ралью къ вершинѣ, тотчасъ же покрывавшейся обла-

комъ густого дыма; когда вѣтеръ отпосилъ дымъ,

виднѣлись голыя, пламенѣющія вѣтви. Огонь быстро

перескакивалъ съ дерева на дерево, поднялся вѣтеръ,

и пожаръ началъ сильно распространяться. Дымъ сгу-

щался около убѣгающихъ путниковъ, и въ немъ на-

чали носиться искры, разносимыя вѣтромъ, огрывав-

шимъ мелкія части горѣвшей коры отъ деревьевъ.

— Не отставать, кричалъ по временамъ Оликай-

ненъ: — становится хуже, чѣмъ я ожидалъ. Назадъ

черезъ болото идти нельзя. Не растягивайтесь и не

теряйте слѣду!

— Намъ необходимо добраться до бревенчатой

клади, сказалъ Андерсъ: — она должна быть близко.

«Огонь забѣгаетъ, впередъ! закричалъ старикъ: —

погоняйте лошалей ! »

Онъ побѣжалъ съ быстротою юноши, всѣ кииу-

лись за нимъ, напрягая силы. Наконецъ старикъ крик-

нул ъ:

— Вотъ кладь!

Болото, окружавшее на огромномъ протяженіи лѣсъ,
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раздѣляло его на двѣ неровныя части. Въ самомъ

узкомъ и мелкомъ мѣстѣ была положена бревенчатая

кладь. По этому мосту, не совсѣмъ безопасному, по-

тому что бревна не были связаны между собою, а просто

уложены между каменьями и кочками, торчавшими изъ

воды, должны были теперь перейти и люди и лошади.

— Сведите лошадей въ воду, сказалъ старикъ: —

здѣсь мелко и грунтъ довольно крѣпокъ; тогда по-

смотримъ, что дѣлать.

Приказаніе Оликайнеиа тотчасъ было исполнено;

лошадей подвели къ клади, развьючили, и сыновья

его перенесли вьюки на ту сторону. Но на это нужно

было время; пожаръ обхватывалъ лѣсъ и приближался.

Потомъ повели лошадей то вбродъ, то вплавь, въ бе-

зопасное мѣсто.

Торстенъ принималъ живое участіе въ работѣ; онъ

велъ послѣднюю лошадь, впереди его шла Болля.

Вдругъ раздался необыкновенный звукъ. Это былъ

ревъ медвѣдицы, которая съ тремя медвѣжатами по-

казалась на берегу, ища спасенія отъ преслѣдовав-

шаго ее огня.

При ужасныхъ явленіяхъ природы, дикіе звѣри

какъ будто теряютъ свою сварливость. Они въ страхѣ

приближаются къ людямъ, сознавая ихъ превосходство

и какъ бы прося у нихъ помощи. Испуганная медвѣ-

дица, вѣроятно, не разъ проходившая по клади, кину-

лась теперь па пее, несмотря на присутствие людей.

Медвѣжата были еще слабы: однаго несла она въ

зубахъ, какъ дѣлаютъ собаки, и по одному дер-

жала вь лапѣ. Въ этомъ проявленіи материнскаго



— 59 —

чувства было что-то трогательное, но вмѣстѣ и что-

то ужасное , когда она , идя на заднихъ лапахъ,

быстро кинулась по клади, приближаясь боліе и бо-

лѣе къ опередившимъ ее людямъ.

Ружье Торстена было на другой сторон!;: — онъ

былъ беззащитенъ. Онъ проворно вскочилъ на лошадь,

схватилъ Боллю, посадилъ ее подлѣ себя, бросилъ

поводъ и лошадь по инстинкту быстро кинулась отъ

клади.

Торстенъ оборотился къ медвѣдицѣ, проворно под-

вигавшейся впередъ по бревнамъ; она была отъ него

уже въ нѣсколькихъ саженяхъ; онъ рѣшился кинуться

въ воду и вплавь достигнуть берега.

Едва исполнилъ оиъ свое намѣреніе, какъ раздался

выстрѣлъ : Андерсъ нашелъ ружье Торстена, но, къ

несчастью, оно было заряжено дробью: весь зарядъ

попалъ въ морду медвѣдицы; медвѣжонокъ, котораго

несла она въ зубахъ, былъ убитъ; сама она была

оцарапана, но неопасно; лишь только почувствовала она

боль, какъ остановилась, бережно положила медвѣжатъ

на бревна и, испустивъ страшный ревъ, стала осмат~

риваться пылающимъ взоромъ. Но скоро ярость ея

прошла и смѣнилась какъ бы мольбою: новый ревъ

ся былъ полонъ такого смятенія и страха, что у

плывшаго Торстена, находившагося къ ней ближе дру-

гихъ, застыла кровь; послѣ того медвѣдица начала

лизать и обнюхивать мертваго медвѣженка.

Но Андерсъ, какъ опытный охотникъ, не разтро-

гался жалобнымъ ревомъ медвѣдицы; онъ схватилъ
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топоръ и бросился ейнавстрѣчу. Братъ его слѣдовалъ

за нимъ. Медвѣдица, видя жестокость враговъ и чув-

ствуя, что вплавь не можетъ спасти разомъ своихъ

дѣтенышей, рѣшилась защищаться. Она приподнялась,

шерсть на ней стала дыбомъ и кровавые глаза устре-

мились на безстрашныхъ противвиковъ, теперь медленно

и осторожно приближавшихся съ поднятыми топорами.

Между тѣмъ она посматривала и на воду съ глу-

химъ рычаньемъ , облизывая медвѣжатъ. Наконецъ

она схватила одного дѣтеныша и соскочила въ воду.

Андерсъ тотчасъ же схватилъ остальныхъ медвѣ-

жатъ и передалъ ихъ брату. Они были еще слѣпые,

живой жалостно завизжалъ. Услышавъ визгъ, медвѣ-

дица поворотилась къ клади. Когда она хотѣла вско-

чить на нее, ловкій ударъ топоромь раскололъ ей че-

репъ; послѣдній медвѣжонокъ выпалъ изъ ея лапы.

Андерсъ тотчасъ же задушилъ и его и другого. Побѣ-

дители съ радостью потащили къ берегу великолѣп-

ную добычу.

Торстенъ благополучно добрался до берега. Къ

счастью, ягдташъ Торстена былъ на сухомъ мѣстѣ и

онъ могъ перемѣпить мокрое платье. Братья живо со-

драли шкуру съ медвѣдицы, вырубили лучшія мѣста

мяса и спрятали ихъ съ медвѣжатами въ мѣшокъ.

Послѣ этого поспѣшили удалиться отъ страшно разго-

равшагося пожара: небо горѣло краснымъ заревомъ,

и всѣ окружающіе предметы светились темнокраснымъ

отливомъ огня.

— Сюда вѣрно придутъ люди, сказалъ старикъ:
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— и намъ лучше съ ними не встречаться. Мы можемъ

потерять гораздо больше, чѣмъ намъ бы хотѣлось.

Торстенъ сообразилъ , что сталъ соучастникомъ

страшнаго преступленія — поджога лѣса ; конечно,

пожаръ могли приписать вчерашней грозѣ, но въ самомъ

дѣлѣ онъ былъ слѣдствіемъ непростительной небреж-

ности. Однако онъ отогналъ отъ себя преждевремен-

ныя опасенія, осмотрѣлъ картину пожара, свѣтъ ко-

тораго смѣшивался со свѣтомъ восходящего солнца,

зарядилъ ружье и бодро пошелъ за путниками, слѣ-

довавшими въ обыкновенномъ норядкѣ.

Пришлось переходить черезъ невысокій, но кру-

той каменистый хребетъ; здѣсь не было протоптанных ь

тропииокъ и дорога была трудна. Старикъ совершенно

отклонился отъ пути, ведшаго къ знакомой намъ клади.

Теперь начали показываться мѣста обитаемыя; видны

были порубки лѣса; кое-гдѣ лежали обтесанныя бревна.

Послѣ нѣсколькихъ часовъ утомительнаго похода,

путники отдохнули у подошвы одной пустынной горы;

огня не разводили; пищи не приготовляли.

Когда отдохнули, снова пустились въ путь; чѣмъ

ближе шло время къ вечеру, тѣмь поспѣшнѣе шли

путники.

— Къ ночи хотятъ быть дома, пояснила Торстену

Ьолля.

Наконецъ нередъ закатомъ солнца подошли къ

холму, на которомъ виднѣлись четыре бревенчатыя

постройки. По одну сторону возвышеннаго холма си-

нѣлъ густой непроходимый лѣсъ, по другую сторону,
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на сколько могло простираться зрѣніе , виднѣлась

мшистая болотистая ровнина, покрытытая небольшие и

возвышеніями ст. одинокими кустами; впереди, далеко

на горизонт!;, виднѣлся лѣсъ. Не далеко отъ устья

начинался каменистый хребетъ, ухоДившій въ глубину

лвса. По обѣимъ сторопамъ равнины поднимались от-

даленный цѣпи горъ. Бѣлыя пятна на ихъ вершинахъ

показывали, что онѣ находятся въ предѣлахъ снѣ-

говъ.

Когда подошли къ жилищу, Пэръ и Аидерсъ по-

спешили развьючить лошадей и убрать ихъ, женщины

втаскивали лещи. Торстенъ остановился, разсматривая

открывшуюся передъ нимъ мѣстность. Болля подошла

къ нему и предложила войти въ комнату, которая

предназначалась для него. Она обѣщала также ска-

зать ему, когда будетъ готова баня, которую мать ея

затопила.

Съ удивленіемъ вошелъ Торстенъ въ небольшую,

но уютную комнату, въ которую падали лучи захо-

дящего солнца. Въ ней царствовалъ величайшій поря-

докъ, и она была убрана со вкусомъ. На стѣнѣ ви-

село зеркало; лежавшія на столѣ вещи были до-

вольно цѣнны. Постель была покрыта чистымъ и

тонкимъ бѣльемъ; она была чрезвычайно привлека-

тельна для человѣка, столько ночей сряду не разда-

вавшегося; желапіе отдохнуть заглушало и голодъ, и

влечепіе къ обѣщанной банѣ.

Отдохнувъ , мужчины всѣ собрались въ общую

избу. Торстенъ замѣтилъ, что хозяева сбросили свои
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рубища и были одѣты хоть просто, но чисто. Черезъ

нѣсколько времени пришли женщины, тоже переодѣв-

гаіяся въ праздничныя платья. Когда всѣ собрались,

Болля зажгла длинную сосновую лучину, употребляе-

мую въ финскихъ хижинахъ вмѣсто свѣчи. Дѣвочка

подошла съ нею къ Оликайнену, который сидълъ у

стола, положивъ передъ собою книгу.

Старикъ началъ читать: книга была старая Фин-

ская библія.

Присутствовавшіе слушали съ глубокимъ благого-

вѣніемъ, хотя старикъ читалъ медленно и съ трудомъ.

Однако Торстену не пришла мысль замѣнить старика,

чтобы читать лучше и живѣе; онъ тоже прослушалъ

двѣ главы. Послѣ того старикъ прочиталъ молитву,

благодаря Господа за покровительство имъ въ пути и

благополучное возвращеніе- всей семьи въ жилище.

Было что-то торжественное въ простой, но благого-

вейной молитвѣ Оликаннена; глаза Торстена наполни-

лись слезами и душа его приняла участіе въ общемъ

благочестивомъ настроеніи.

Послѣ этого краткаго богуслуженія, подали ужинъ;

голодъ до такой степени приправлялъ простыя дере-

венскія кушанья, что, казалось, нельзя было найти

ничего пріятнъе и вкуснѣе; всѣ были рады; веселая

натура Торстена тоже оживилась; въ душѣ его начали

роиться безчисленныя надежды и предположенія. Онъ

былъ совершенно счастливъ въ гостепріимномъ кругу

добрыхъ обитателей лѣса; его восхищали угрюмыя

картины природы сѣверныхъ лѣсовъ. Онъ рѣшился
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пробыть здѣсь сколько захочется, отдаваясь вполнѣ

впечатлѣніямъ величія и красоты ландшаФтовъ.

Уже около полуночи кинулся онъ на приманчивую

свою постель, и скоро сладкій сонь смежилъ его вѣки.

(Продолженіе вч слѣдующ. J\S).



народный преданія дрёвнйхъ грёковъ.

ПРЕДАНІЯ о троянской войнѣ.

* 6ВІ.ІТІЯ , ІІРІДІІШ I UOlUHIKUi ІКЧЛІ.Т IHIl'iHl.l

( 'Продолженіе.)

Посольство ГРЕКОВЪ КЪ ПріАМУ.

Между тѣмъ какъ греки готовились къ походу,

въ совѣтѣ Агамемнона, друзей его и вождей народа,

для того, чтобы не упустить изъ виду и мирныхъ

средствъ , было положено отправить посольство въ

Трою къ царю Пріаму — принести жалобу на нару-

шеніе народнаго права и похищеніе греческом царицы

и требовать выдачи супруги Менелая вмѣстѣ съ ея

сокровищами. Для этой цѣли въ собреніи вождей были

избраны Паламедъ, Одиссей и Менелай, и хотя Одис-

сей втайнѣ неневидѣлъ Паламеда, однако, ради обще-

го блага, онъ покорился мудрости этого царя, который

за свой умъ и опытность былъ высоко чтимъ въ гре-

ческомъ войскѣ, и охотно уступилъ ему честь быть

ораторомъ посольства.

Троянцы и царь ихъ были не мало удивлены при-

бытіемъ посольства, которое явилось въ сопровожденш

5
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знечительнего Флоте. Имъ была еще неизвѣстна непо-

средственнея причине посольстве, потому что Перисъ

со своею похищенною супругой все еще жилъ не ост-

ровѣ Кренаэ, и объ немъ въ Троѣ не было и слуху.

Пріамъ и его подданные поэтому думели, что троян-

ское войско, которое должно было поддержеть посоль-

ство Периса и его требованіе о выдачѣ Гезіоны, встрѣ-

тило въ Греціи сопротивленіе, погибло, и греки, гор-

дясь побѣдою, явилисъ изъ-зе моря, чтобы непасть на

троянцевъ въ ихъ собственной землѣ. По этому извѣ-

стіе, что греческое посольство приближеется къ городу,

возбудило въ сильной степени общее любопытство.

Пословъ охотно впустили въ городъ и трое князей

были немедленно введены въ домъ Пріеме, который

созвалъ своихъ многочисленныхъ сыновей и старѣй-

шииъ городе на совѣтъ. Пелемсдъ, предстевъ оредъ

церемъ, нечалъ рѣчь , горько жаловелся отъ имени

всѣхъ грековъ на позорное оскорбленіе гостепріимства,

въ которомъ виновенъ былъ Парисъ, похитивъ Елену.

Потомъ онъ изложилъ опасности войны, угрожавшей

Пріаму за это злодѣяніе, назвелъ имена могуществен-

нѣйшихъ князей Греціи, которые болѣе чѣмъ не ты-

сячѣ коробляхъ со всѣми своими неродеми явятся

предъ Троею, и требовелъ добровольной выдечи уве-

зенной царицы.

«Ты не вѣдаешь, о, царь,» заключилъ онъ свою

рѣчь, «какихъ смертныхъ оскорбилъ твой сыіп<: это

Греки, которые скорѣе умрутъ, чѣмъ допустятъ чуже-

странцу оскорбить хоть одного изъ нихъ безнеказанно.

Но, явившись сюда, они надѣются не умереть, а
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побѣдить, потому что число ихъ — что песокъ въ морѣ;

всѣ исполнены геройскимъ духомъ и всѣ горятъ же-

леніемъ отмстить виновному зе оскорбленіе нероде.

По этому объявляетъ вемъ нешъ верховный вождь

Агемемнонъ, церь могущественнего Аргосе, и съ нимъ

всѣ остельные князья Денаевъ: выдайте гречанку, ко-

торую вы похитили, или всѣхъ весъ ожидаетъ гибель! »

При этихъ дерзкихъ словехъ разгнѣвенные сы-

новья царя и старѣйшины Трои обиежили мечи и

ударили о щиты. Но царь приказалъ имъ утихнуть,

поднялся со своего сѣдалище и скезелъ: «Вы, чуже-

земцы, во имя своего нероде осыпеющіе несъ укореми,

дайте мнѣ прежде опомниться отъ изумленія, потому

что немъ неизвѣстно вовсе то, въ чемъ вы несъ

обвиняете ; скорѣе мы имѣемъ прево жаловаться

на ту вину , которую вы взводите на насъ. Не

нешъ городъ вешь единоземецъ Геркулесъ непалъ во

время мира ; изъ нешего города онъ увезъ мою

невинную сестру Гезіону плѣнницею и кекъ ребы-

ню подерилъ своему другу , Селаминскому князю

Теламону. Добрая воля Теламона была сдѣлать ее

своею законною супругой, а не оставлять служанкою.

По этому такой брекъ не могъ зеглвдить безчестнаго

похищенія и вотъ уже второе посольство, на этотъ

разъ подъ начальствомъ моего сына, отправлено съ тре-

бовепіемъ выдачи злодѣйски похищенной сестры, чтобы

я, хоть не стерости, могъ поредоветься глядя не иее.

Какъ вынолннлъ мой сынъ Парисъ мое царское по-

рученіе, что сдѣлалъ онъ и гдѣ находится, мнѣ вовсе



—. 68 —

неизвѣстно. Ни въ моемъ домѣ, ни въ городѣ пѣтъ

никакой греческой жены; это я знаю навѣрно.

«Если сынъ мой, продолжалъ Пріамъ: кекъ того

желаетъ родительское сердце, возвратится въ Трою

в прнвезетъ похищенную гречанку, то она будетъ

выдана вамъ , если только, какъ бѣглянка, не по-

просить нап. о защитѣ. Но и тогде вы получите ее

обретно не прежде, кекъ возвративъ изъ Салемине

мою сестру Гезіону!»

Совѣтъ троянцевъ одобрилъ царское слово; но Па-

ламедъ отвѣча.іъ смѣло: «Испо.шеніе нашего требова-

нія, государь, не подлежитъ шшакимь ограниченіямъ.

Мы вѣримъ твоему почтенному виду и рѣчемъ устх

твоихъ, которыя увѣряютъ. что супруга Менелая еще

не находится въ этпхъ стѣнахъ. Но она явится здѣсь,

не сомнѣвапся; ея иохищеніе твоимъ недостойнымъ

еыпомъ слншкомъ достовѣрно. Что сдъдано было Гер-

кулесомъ при наіиихъ отцахъ, за это мы не обязаны

отвѣчать; но за нестерпимое оскорбленіе, нанесенное

однимъ изъ твоихъ сыновей, мы требуемъ отъ тебя

отчета. Гезіона добровольно отправилась съ Телемономъ

и само она посылаетъ сына своего, могущественного

князя Аякса не войну, которая предстоитъ вамъ, если

вы не дадите удовлетворенія. А Елена похищена зло-

дейски и насильно. Благодарите небо, что медлен-

ность вашего розбойника даетъ вамъ время подумать

и дайте рвшеніе, которое отклонило бы отъ васъ

гибель. »

Пріамъ и троянцы дурно приняли гордую рѣчь по-

'
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сланника грековъ, но почтили въ чужестранцѣ законъ

гостепріимства: собреніе было распущено и одинъ изъ

стерѣншинъ Трои, сынъ Эзинта и Клеоместры, разум-

ный Лнтеиоръ , защитидъ пословъ отъ оскорбленій

черни, ввелъ ихъ въ свой дом ь и пріютилъ съ благо

роднымъ гостеиріимствомъ до слѣдующаго утра. Тогда

онъ нроводилъ ихъ до морского берега, гдѣ они всту-

пили на блсстящіе корабли, на которыхъ нріѣхали.

Агамбмнонъ и Ифигвнія.

Пока флотъ собирался въ Авлидѣ, верховный вождь

Агамемаонъ отъ скуки занялся охотою. Однажды по-

палась ему превосходная лань, посвященная богшгв

Діанѣ или Артемидѣ. Страсть увлекла церя: онъ пу-

стнлъ дротикъ въ священное животное и низложилъ

его съ дерзкими словами: «семе Діана, богиня охоты,

не попала бы лучше.» Богиня, оскорбленная таким*.

святотатствомъ, послала безвѣтріе въ то время, когда

въ пристани Авіиды собрались всѣ греки вооруженные,

съ кораблями, колесницами и конями, и ожидали знака

къ отплытію; теперь безвѣгріе принудило ихъ, безъ

цѣли, праздно сидѣть въ Авлидѣ. Нуждаясь въ до-

бромъ совѣтѣ, греки обратились къ прорицателю Кал-

хасу, который оказалъ уже имь существенный услуги

и теперь явился, въ качествѣ жрена и предвѣщателя,

принять участіе въ походѣ. Онъ изрекъ слѣдующее:

«Агамемнонъ, верховный вождь грековъ, принесетъ

Артемидѣ въ жертву свое любимое дитя, дочь Кли-
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темнестры, богиня умилостивится: подуетъ попутный

вѣтеръ и никакое сверхъестественное преиятствіе не

помѣшеетъ резрушенію Трои. »

Эти слове предвѣщетеля привели въ уныніе вождя

грековъ. Немедленно позвелъ онъ герольде союзни-

ковъ, спертанца Талѳибія, и прикезелъ ему громо-

гласно возвѣстить всѣмъ народемъ, что Агемемнонъ

слегеетъ съ себя верховное нечельство недъ ерміею,

потому что не хочетъ обременить свою совѣсть дѣто-

убійствомъ. Когде обнеродовено было это рѣшеніе,

въ ерміи греКовъ готово было вспыхнуть возстеніе.

Съ этимъ ужаснымъ извѣстіемъ поспѣшплъ Менелай

въ шетеръ брата, представилъ ему слѣдствія его рѣ-

шенія, позоръ, который педетъ не него, Менелея, если

онъ оставитъ во врежескихъ рукехъ своихъ похищен-

ную супругу Елену, и говорилъ текъ убѣдительно, что

Агамемнонъ наконецъ рѣшился совершить страшное

дѣло Онъ отправилъ къ своей супругѣ Клитемнесгрѣ

письменное приказеніе прислеть дочь его Ифигенію въ

лагерь подъ Авлидою, и, чтобы не встрѣтить отказе,

въ крейности прибѣгнудъ къ выдумкѣ, будто дочь

его, до выступленія Флоте въ походъ, будетъ обручено

съ молодымъ сыномъ Пелея, знеменитымъ княземь

Фтіотовъ Ахиллесомъ, о тайномъ бракѣ которого с*ь

Дейдеміею, дочерью Ликомеда, никто не знелъ. Но,

едве лишь удалился посланный, какъ отцовское чув-

ство одержало верхъ въ ссрдцЬ Агамемнона. Мучимый

заботою и раскаяніемъ въ необдумаішомъ рі.шеніи,

онъ призвал ь ночью стараго, вѣрнаго служителя и

вручилъ ему письмо къ Клитемнестрѣ; въ немъ ни-



— 71 —

салъ онъ, чтобы она не присылала дочери въ Авлиду,

что онъ раздумалъ и отлагаетъ бракъ до слѣдующей

весны. Верный служитель отправился поспешно съ

письмомъ, но не достигъ своей цели. Не успѣлъ онъ

оставить до утренней зари лагерь, какъ былъ схваченъ

Менелаемъ, который замѣтилъ нерѣшимость брата и

слѣдилъ за нимъ. Младшій Атридъ отнялъ письмо у

посланнаго, прочелъ его и поспвшидъ съ нимъ въ

шатеръ старшего брата. «Нѣтъ ничего несправедливее

и невѣрнѣе, какъ нерешительность! » говорила онъ съ

иегодованіемъ. аРазвѣты позабылъ, братъ, какъ жадно

домогался ты этого званія верховнаго вождя, какъ ты

горѣлъ худоскрываемымъ петерпѣніемъ вести войско

подъ Трою; какъ смиренно обращался ты со всеми

греческими князьями; какъ милостиво жалъ руку каж-

дому Данаю? твои двери были постоянно открыты;

каждому, даже низшему изъ народа былъ къ тебѣ

доступъ , и все это делалось съ цілію полувить

желанное достоинство. Когда же ты сдѣлался вер-

ховнымъ вождемъ, все переменилось; ты пересталъ

быть другомъ для твоихъ старыхъ друзей, какъ бы-

вало прежде; дома уже трудно стало застать тебя; при

войскѣ показывался ты лишь изрѣдка. Не такъ дол-

женъ былъ поступать честный человѣкъ; тутъ-то ему

и слѣдуетъ показать себя неизмѣннымъ для своихъ

друзей, когда онъ можетъ принести имъ всего болѣе

пользы. А ты, какъ ты велъ себя? Когда ты при-

шелъ съ греческимъ войскомъ въ Авлиду и, посещен-

ный божескимъ гнѣвомъ, напрасно ждалъ попутнаго

вѣтра, и когда вокругъ тебя въ войскѣ раздавались
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крики : «Уѣдемъ отсюда ! зачѣмъ намъ напрасно

сидѣть въ Авлидѣ ! » — какъ смущенно и безна-

дежно смотрѣлъ ты кругомъ и, несмотря на весь

свой флотъ, не зналъ, чѣмъ пособить горю. Тог-

да ты призвалъ меня и требовалъ совѣта, чтобы

не лишиться славнаго званія верховнаго вождя...

И когда за тѣмъ предвѣщатель Калхасъ повелѣлъ

заколоть Діанѣ вмѣсто жертвы твою дочь, ты добро-

вольно согласился на жертвоприношеніе и послалъ уже

приказаніе Клитемнестрѣ привезти Ифигенію , какъ

будто для бракосочетанія съ Ахиллесомъ. А теперь,

о, позоръ! ты снова уклоняешься и пишешь новое по-

сланіе, которымъ объявляешь, что не хочешь быть

убійцею твоей дочери! Но, конечно, съ тысячью дру-

гихъ было уже то, что дѣлается теперь съ тобою.

Безъ отдыха стремились они къ кормилу и съ позо-

ромъ отступили, когда нужно было править имъ съ

самопожертвованіемъ! Да и не годится въ предводи-

тели войска и правители государства тотъ, кто не

имѣетъ ума и предусмотрительности, или теряетъ ихъ

въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни! »

Такіе упреки изъ устъ брата не могли успокоить

Агамемнона. «Отчего ты задыхаешься такъ страшно?»

возразилъ онъ, азачѣмъ глаза твои словно налились

кровью? Кто же обижаетъ тебя? Чего не достаетъ

тебѣ? Твоей любезной супруги Елены? я не могу воз-

вратить ее тебѣ. Зачѣмъ самъ не берегъ лучше свое

добро? Развѣ я дѣпствую неразумно, что, раздумавши,

поправляю ошибку? Скорѣе ты дѣйствуешь неразумно,

потому что ищешь снова руки лукавой женщины, вмѣ-
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сто того, чтобы радоваться, что отъ нея избавился.

Нѣтъ, никогда не рѣшусь я быть жестокимъ противъ

собственной плоти и крови! Тебѣ гораздо приличнее,

чѣмъ мнѣ, наказать твою преступную жену. »

Такъ спорили братья, какъ вдругъ явился передъ

ними вѣстникъ и объявилъ Агамемнону о прибытін

его дочери Ифигеніи, за которою слѣдовала мать со

своимъ маленьким ъ сыномъ Орестомъ. Едва удалился

вѣстникъ, какъ Агамемнонъ предался такому страш-

ному отчаянію, что даже Менелай сжалился надъ нимъ

и схватилъ его за руку. Агамемнонъ протянулъ ее

съ тоскою и сказалъ въ слезахъ: «Возьми ее, братъ!

Ты побѣдилъ! Я погибъ! » Теперь уже Менелай клялся,

что отказывается отъ прежняго требованія, умолял ъ

его не убивать своей дочери и говорилъ, что не хо-

четъ губить добраго брата изъ-за Елены. «Не орошаіі

же своего лица слезами, воскликнулъ онъ: — если из-

речете боговъ даетъ мнѣ право на часть жертво-

приношенія твоей дочери, то я отказываюсь отъ него

и уступаю тебѣ это право. Не дивись, что врожден-

ная пылкость моего нрава склонила меня въ пользу

братской любви; честный человѣкъ слѣдуетъ разум -

нѣйшему влеченію, если оно одержитъ верхъ. »

Агамемнонъ бросился въ объятія брата; но онъ

не былъ успокоенъ касательно судьбы своей дочери.

«Благодарю тебя, любезный братъ, сказалъ онъ: —

насъ, противъ ожиданія, снова сблизилъ твой благо-

родный нравъ. Но мой жребій брошенъ. Кровавая

судьба дочери должна свершиться: вся Греція требуетъ

ея смерти; Калхасъ и хнтрыіі Одиссей за одно; на-
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родъ перейдетъ на ихъ сторону, убьетъ насъ съ то-

бою и принесетъ въ жертву мою милую дочь. И если

бы мы бежали въ Аргосъ, поверь, они пришли бы,

исторгли бы насъ изъ-за стѣнъ и разрушили древній

городъ Циклоповъ. Поэтому возвратись, братъ, въ ла-

герь и старайся только о томъ, чтобы жена моя Кли-

темнестра не узнала ничего, пока дитя ея не будетъ

принесено въ жертву. » Приближеніе женъ прервало

разговоръ братьевъ и Менелай удалился въ мрачной

задумчивости.

Свиданіе супруговъ было коротко; Агамемнонъ былъ

холоденъ и казался смущеннымъ. Но Ифигепія обняла

отца съ детскою довѣрчивостію и сказала: «о, какъ

мило мнѣ, отецъ, лице твое, котораго я такъ долго

не видала! »

Взгляиувъ пристальнѣе въ его озабочевныя очи,

она спросила также довѣрчиво: «Почему безпокоенъ

твой взоръ, отецъ? вѣдь ты охотно видишь меня? » —

«Оставь это, милая дочь, сказалъ онъ съ стѣсненнымъ

сердцемъ: — у царя и вождя много заботъ! » — «Такъ

разгладь же эти морщины и обрати любящія очи на

твою дочь; зачѣмъ вижу я въ нихъ слезы?» — «По-

тому что намъ предстоитъ долгая разлука, » отвѣчалъ

отецъ. «О, какъ была бы я счастлива, еслибы могла

поплыть съ тобою на кораблѣ! » воскликнула девуш-

ка. — «Да, и тебѣ предстоитъ путь, серьезно ска-

залъ отецъ: — но прежде необходимо принести жертву,

при которой безъ тебя не обойдется, дочь моя!» Сле-

зы заглушили его послѣднія слова и онъ отправилъ

ничего не предчувствовавшую дочь въ палатку, где
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ожидали ее подруги. Атридъ долженъ былъ обманы-

вать и жену свою и говорить съ царицею о родѣ

и званіи жениха. Избавившись отъ тягостнаго сви-

даиія , Агамемнонъ отправился къ жрецу Калхасу,

чтобы условиться относительно неизбѣжнаго жертво-

приношенія. Между тѣмъ Клитемнестра случайно встре-

тилась въ станѣ греческомъ съ молодымъ Ахиллесомъ,

который отъискивалъ Агамемнона, чтобы объявить ему,

что его Мирмидоны не хотятъ долее оставаться въ

лагере. Царица безъ околичностей ласково загово-

рила съ Ахиллесомъ, какъ съ будущимъ зятемъ. Ахил-

лесъ отступилъ изумленный. «Объ какой свадьбѣ го-

воришь ты, царица?» спросилъ онъ. «Никогда я не

сватался за твою дочь; никогда супругъ твой Агамем-

нонъ не предлагалъ мне ея руку!»

Теперь Клитемнестра начала разгадывать загадоч-

ное для нея дѣло и стояла въ стыдѣ и смущеніи

предъ Ахиллесомъ. Молодой князь продолжалъ съ

юношескимъ добродушіемъ : «Не кручинься, царица,

если кто нибудь съигралъ съ тобою эту шутку, и про-

сти, если мое изумленіе огорчило тебя.» И, покло-

нившись почтительно, онъ хотѣлъ итти отъискивать

вождя. Вдругъ распахнулся пологъ Агамемнова шатра

и старый служитель царя позвалъ разговаривающих-!,.

Это былъ тотъ самый довѣренный рабъ Агамемнона

и Клитемнестры, у которого Менелай отнялъ письмо.

«Слушай, сказалъ онъ, задыхающимся голосомъ, что

твой вѣрный слуга сообщитъ тебѣ: твою дочь отецъ

хочетъ убить собственной рукою.» И трепещущая мать

узнала всю тайну изъ устъ вѣрнаго служителя. Кли-
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темнестра бросилась къ ногамъ молодого сына Пелеева,

и обнимая его колена, воскликнула: «я не стыжусь

преклонять сяпредъ тобою въ прахѣ, я, смертная, нредъ

тобою, потомкомъ боговъ! Гордость, уступи материн-

ской любви! А ты, сынъ богини, спаси меня и дочь

мою отъ отчаянія! Къ тебѣ, какъ къ ея супругу, при-

вела я ее увінчанную; хоть и напрасно, но все же

называли тебя женвхомъ моей дочери! Заклинаю тебя

всѣмъ для тебя драгопѣннымъ, заклинаю твоею боже-

ственною матерью, помоги мнѣ спасти ее теперь. Кроме

твоихъ колѣней, у меня нітъ другого алтаря, у ко-

тораго я могла бы искать убѣжища! Ты слышалъ о

жестокомъ намѣреніи Агамемнона; ты видишь, какъ

я, беззащитная жена, вступила въ средину этого ста-

на! простри надъ нами твою десницу и мы спа-

сены! »

Ахиллесъ почтительно поднялъ склонившуюся ие-

редъ нимъ царицу и сказалъ: «Утешься, царица! Я

воспитанъ въ домѣ благочестиваго, сострадательнаго

человѣка; при домашнемъ очагѣ Хирона иаучился я

простому, честному образу мыслей. Я охотно повину-

юсь сынамъ Атрея, когда они ведутъ меня къ слав-};,

но гнусному приказанію я не буду повиноваться. По-

этому я защищу тебя, на сколько это возможно оружію

юноши, а дочь твоя, разъ названная моею, не будетъ

умерщвлена отцемъ своимъ. Я самъ, въ моихъ соб-

ственныхъ глазахъ, не остался бы неопозореннымъ,

еслибы мое вымышленное сватовство погубило это

дитя; я считалъ бы себя малодушнѣйшимъ въ целой

арміи и сыномъ злодѣя, еслибы мое имя послужило
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твоему супругу средствомъ къ дѣтоубійству! » — «И

это дѣйствительно твоя воля, благородный, сострада-

тельный князь?» воскликнула Клитемнестра вне себя

отъ радости, «или, можетъ быть, ты ожидаешь, что

моя дочь, какъ просящая о защите, обойметъ твои

колѣни? Хоть это и непристойно дѣвушкѣ, — но если

тебѣ угодно, то она приблизится и исполнить твою

волю, какъ прилично свободнорожденной.» — «Нѣтъ,

возразилъ Ахиллесъ: — не приводи сюда твоей дочери,

чтобы мы не впали въ подозрѣніе и не подверглись

пересудамъ; потому что такое многочисленное войско,

у котораго нѣтъ никаких-» занятій, охотно занимается

вздорною болтовней; падьйся на меня, я никогда не

лгалъ. Пусть я самъ умру, если не спасу твоей до-

чери. » Съ этими словами сынъ Пелеевъ разстался съ

матерью Ифигсніи, которая предстала предъ своимъ

супругомъ, будучи не въ силахъ скрывать свое отвра-

щеніе къ нему. Агамемнонъ, не подозревая, что суп-

руга проникла его тайну, встрѣтилъ се двусмыслен-

ными словами: «Пусти дочь свою изъ палатки и пе-

редай ее отцу, потому что все готово: священная мука,

вода и жертва, которая падегъ подъ острою мѣдыо

предъ брачнымъ торжеством!.. » — «Прекрасно! » вос-

кликнула Клитемнестра и глаза ея засверкали: «выйди,

дочь, изъ палатки; ты вѣдь хорошо знаешь волю тво-

его отца; возьми съ собою твоего маленькаго брата

Ореста!» И когда дочь пришла, Клитемнестра продол-

жала: «Вотъ, она стоить передъ тобою, отецъ, гото-

вая повиноваться твоей волѣ; но дай мнѣ прежде ска-

зать одно слово: скажи мнѣ теперь прямо, безъ вся-
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кихъ ухищреній — намѣренъ ли ты убить нашу дочь? »

Долго стоялъ вождь въ оцѣпепвнів; наконецъ вос-

кликнулъ въ отчаяніи: «о, моя судьба злая! Открыта

моя тайна, и все погибло! » — «Такъ выслушай же ме-

ня,» продолжала Клитемнестра: «Я открою тебѣ свою

душу. Ты похитилъ меня насильно, убилъ моего перваго

супруга, вызвалъ дитя мое изъ моихъ объятій и умер-

твилъ его. Уже выступили противъ тебя мои братья Ка-

сторъ и Поллуксъ на колесницахъ и съ войскомъ. Но

мой старый отецъ Тиндарей услышалъ твою мольбу,

спасъ тебя и ты сдѣлался моимъ супругомъ. Ты самъ

засвидетельствуешь, что я жила въ браке съ тобою

безупречно, составляла твое счастіе въ домѣ, твою гор-

дость передъ другими. Я даровала тебѣ трехъ доче-

рей и этого сына и теперь ты хочешь отнять у меня

мое старшее дитя и, если спросятъ зачѣмъ? — чтобъ

Менелай возвратилъ свою преступную жену! Именемъ

боговъ заклинаю тебя, не вооружай меня противъ себя,

не будь жестокъ со мной! Ты хочешь принести въ

жертву твою дочь? Какую молитву произнесешь ты

при этомъ, чего будешь испрашивать при дѣтоубійствѣ?

Развѣ такого же несчастнаго возврата, какъ позорно

теперь твое отправленіе въ походъ? Или ужь не мнѣ

ли испрашивать благословенія для тебя? Вѣдь я са-

михъ боговъ сделала бы убійцами, если бы исполнила

это! Зачѣмъ непремѣнно твое дитя должно быть при-

несено въ жертву? Зачѣмъ ты не скажешь грекамъ:

«если вы хотите плыть подъ Трою, то бросьте жре-

бий, чья дочь должна умереть?» И теперь я, твоя вѣр-
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ная жена» лишусь дочери, тогда какъ тотъ, за чье

дело вы будете биться, будетъ утешаться своею до-

черью Герміоиой, а его жена будетъ спокойна, по-

тому что ея дочь находится подъ защитою Спарты!

Отвечай мнѣ , если въ моихъ рѣчахъ хоть одно

слово неправды? Но если я говорила правду, то не

убивай тао>ей и моей дочери, не дѣлай этого, оду-

майся! »

Ифигеція тоже бросилась къ ноглмъ своего отца

и говорила задыхающимся голосомъ: если бы у меня,

отецъ, были чарующія уста Орфея, я обратилась бы

къ твоему со€траданію съ красноречивыми словами.

Но теперь мои слезы составляютъ все мое искусство;

вмѣсто масличной вѣтви я своимъ тѣломъ обвиваю

твои колкий. Не губи меня прежде времени, отецъ;

любо глядѣть. на свѣтъ; не заставляй меня увидеть

то, что скрываетъ мракъ! Вспомни твои ласки, съ

которыми ты меня, еще малютку, качадъ на своихъ

колѣняхъ. Я помню еще все твои слова: какъ иадвял-

ся ты ввести меня въ домъ благороднаго мужа, уви-

деть меня въ довольстве и цвѣтѣ жизни, когда вер-

нешься. Но ты все это забылъ; ты хочешь убить

меня! о, не дѣлай этого, заклинаю тебя матерью, ко-

торой сердце растерзано. Что аднѣ за дѣло до Париса

и Елены? Зачѣмъ мнѣ умирать потому, что онъ при-

шелъ въ Грещю? О, взгляни на меня, поцелуй меня,

чтобы я и умирая цомцида тебя, если мои слова тебя

не трогаютъ! Взгляни на твоего малютку, моего бра-

та, отецъ! Молча цроситъ онъ за меня! Онъ еще пте-

нецъ, а я уже взрослая! Смягчись же и сжалься надо
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мною! Видѣть свѣтъ — величайшее блаженство для

людей; лучше жалкая жизнь, чѣмъ прекраснѣйшая

смерть! »

Но Агамемнонъ рѣшился, онъ былъ непоколебимъ,

какъ скала. «Где я могу быть сострадательным^ го-

ворилъ онъ: — «тамъ я сострадателенъ, потому что я

люблю своихъ дѣтей; иначе я былъ бы безумнымъ.

Тяжело мне, жена, совершить страшное дѣло; но я

долженъ. Вы видите, какой ф.іотъ окружаетъ меня,

сколько вооруженныхъ князей вокругъ меня; всѣ они

не достигнуть, не покорятъ Трои, если я не принесу

въ жертву тебя, дитя мое, по изрѣченію прорицателя.

Всѣ эти герои хотятъ положить конецъ похищении

гречанокъ; они твердо решились на это; и если бы я

противился изрѣченію боговъ, они умертвили бы меня

съ вами. Здесь предѣлъ моей власти. Не брату моему

Менелаю, а всей Греціи уступаю я.»

Не внемля болъе жалобомъ, царь удалился, оста-

вивъ въ шатрѣ рыдающихъ женщинъ. Вдругъ онѣ

услышали звукъ оружія. «Это Ахиллесъ, » радостно

воскликнула Клитемнестра. Напрасно стыдливая Ифи-

генія старалась скрыться отъ своего мнимаго жениха.

Сынъ Пелеевъ, въ сопровожденіи немногихъ воиновъ,

быстро вошелті въ палатку. «Злополучная дочь Леды,

воскликнулъ онъ: — «весьстанъ возмутился и требуете

смерти твоей дочери; меня самаго, когда я сталъ про-

тивиться тому, едва не побили камнями.» — «А твои

Мирмидоны?» спросила Клитемнестра, едва дыша. «Они

возмутились первые и называли меня болтуномъ, со-

шедшимъ съ ума отъ любви. Я пришелъ съ этою
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горстью храбрыхъ защититъ васъ противъ наступаю-

щаго Одиссея. Обойми крѣпче мать, ИФигенія; я за-

крою васъ своимъ тѣломъ и посмотрю, осмѣлятся ли

они напасть на сына богини, жизнь которого связана

съ судьбою Трои?» Эти слова, заключавшія некото-

рый отблескъ надежды, дали вздохнуть бѣдной матери.

Тогда Ифигевія освободилась изъ ея объятій, под-

няла голову и съ рѣшительнымъ видомъ стала нерелъ

матерью и Ахиллесомъ. «Выслушайте меня, » произне-

сла она голосомъ, въ которомъ не слышно было уже

трепета: «напрасно, милая матушка, гнѣваешься ты

на своего супруга: онъ не въ силахъ остановить неиз-

бѣжнаго. Мужество этого чужестранца достойно вся-

кой похвалы, но онъ дорого заплатить за него и тебя

осудятъ за это. Послушайте же, на что я, раздумавъ,

рѣшилась. Я умру, я изгнала всякое низкое чувство

изъ своей свободной груди и свершу свое намѣреніе.

На меня взираетъ вся прекрасная Греція; отъ меня

зависитъ отплытіе Флота, паденіѳ Трои, честь гречее-

кихъ женщинъ. Все это я обезпечу моею смертью;

слава озаритъ мое имя, меня нарекутъ освободитель-

ницею Греціи. Мнѣ ли, смертной, противиться богинѣ

Артемидѣ, если ей угодно требовать моей жизни за

отечество? Нѣтъ, я отдаю ее охотно; принесите же

меня въ жертву, разрушьте Трою; это будетъ моимъ

памятникомъ и брачнымъ торжествомъ. »

Съ свѣтлымъ взоромъ, какъ богиня, стояла Ифи-

генія передъ матерью и Пелидомъ. Благородный юноша

преклонилъ предъ нею колѣно.

«Дочь Агамемнона,» сказалъ онъ: «боги сдѣлали

б
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бы меня счастливѣйшимъ человѣкомъ , еслибы ты

стала моей женой. Изъ за тебя завидую я Гре-

ши, завидую и тебѣ изъ-за Греціи, тебѣ обручен-

ной. Я полюбилъ тебя, дивная, узнавъ твою душу.

Подумай, смертъ — страшное бѣдствіе, и я охотно

сдълалъ бы добро тебѣ, возвратилъ бы тебя къ жизни

и счасгію. » ІІФигенія отвечала ему съ грустною улыб-

кой: — Кросота женская возбудила не мало войнъ

и убійствъ; не умирай же и ты, добрый другъ, за

женщину и не убивай никого изъ-за меня. Нѣтъ, пре-

доставь мнѣ спасти Грецію, если я въ силахъ. — «Благо-

родная душа, воскликнулъ Пелидъ: — поступай, какъ

тебѣ угодно, а я иду къ алтарю съ оружіемъ, чтобы

спасти тебя отъ смерти. Я не дамъ умереть тебѣ, по-

тому что ты не размыслила, чего хочешь; можетъ

быть, ты напомнишь мнѣ мое слово, увидѣвъ оружіе

у своего горла, в Онъ удалился поспѣшно. Ифигенія

молила мать не жаловаться на судьбу, передала ей

на руки маленькнго брата Ореста, и въ сладостномъ

сознаніи, что спасаетъ отечество, пошла на встрѣчу

смерти. Мать не въ силахъ была слѣдовать за нею и

пала лицемъ на землю.

Между тѣмъ все греческое войско собралось въ

богатой цвѣтами рощѣ богини Артемиды передъ го-

родомъ Авлидою. Жертвенникъ былъ сооруженъ и

подлѣ него стоялъ предвѣщатель и жрецъ Калхасъ.

Крикъ иэумленія и состраданія раздался въ цѣломъ

войскѣ, когда Ифигенія, въ сопровожденіи служитель-

ницъ, вступила въ рощу и приблизилась къ отцу.

Агамемнонъ громко вздохнулъ, отвратилъ лице свое и
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скрылъ свои слезы подъ одеждою. Девушка стала подлѣ

него и сказала: «Я уже здЬсь, отецъ! Предъ алтаремъ

богини предаю я жизнь мою вождямъ войска въ жер-

тву за отечество , если такъ повелѣваетъ изрѣченіе

боговъ. Я порадуюсь, если вы будете счастливы и

возвратитесь въ отечество, увѣнчанные побѣдою. Пусть

ни одинъ Аргивянииъ не коснется меня. Бодро и спо-

койно подставлю я горло подъ жертвенный ножъ!»

Ропотъ изумленія потрясъ цѣлое войско, бывшее

свидѣтелемъ такого самоотвержеиія. Тогда, по прика-

занію герольда Талѳибія, водворилось благочестивое

молчаніе. Калхасъ вынулъ свѣтлый, острый ножъ и

положилъ его передъ жертвепникомъ въ золотой кор-

зииѣ. Вдругъ выступилъ Ахиллесъ въ полномъ воору-

женіи, съ обнаженным), мечемъ. Но одинъ взглядъ

дѣвушки остановилт. его намѣрепіе. ОіПі бросилъ мечъ

на землю, оросилъ алтарь священною водой, взялъ жер-

твенную корзину, обошелъ жертвенникъ, какъ жрецъ,

и воскликнулъ: «О, великая богиня Артемида, прими

милостиво эту священную, добровольную жертву, не-

порочную кровь прекрасной дѣвушки, которую посвя-

щаютъ тебѣ Агамемнонъ и греческая армія; даруй ко-

раблямъ нашимъ счастливо достигнуть Трои, и копь-

ямъ нашимъ — счастливо разрушить ее! » Атриды и

все войско стояли въ безмолвіи, потупивъ очи. Жрецъ

взялъ ножъ, вознесъ мольбу и прицѣлился въ горло

дѣвушки. Всѣ услышали звукъ удара. Но, о чудо! въ

тоже мгновепіе дѣвушка исчезла изъ очей войска.

Діана сжалилась надъ нею; высокая и прекрасная

лань билась на землѣ а орошала кровію жертвенникъ.
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«Вожди соединенной греческой арміи! » воскликнулъ

Калхасъ, опомнившись отъ радостнаго изумленія: «вотъ

жертва, посланная богинею Артемидою; эта жертва

угоднѣе ей, чѣмх дѣвица, которой благородная кровь

не должна была оросить жертвенникъ. Богиня умило-

стивлена; она даруетъ нашимъ кораблямъ благополуч-

ное плаваніе и обѣщаетъ взягіе Трои. Бодрѣе, това-

рищи! еще въ этотъ день покинемъ мы заішп, Авли-

ды. » Такъ говорилъ онъ и смотрѣлъ, какъ жертва

горѣла на огнв. Когда погасла последняя искра, ти-

шина воздуха нарушена была легкимъ шумомъ вѣтра;

взоры воиновъ обратились къ пристани и увидѣли ко-

рабли, колебавшіеся на взволнованномъ морѣ. Съ гром-

кими кликами радости двинулись всѣ изъ рощи Діаны

и поспѣшили къ шатрамъ.

Возвратившись въ свою палатку, Агамемионъ не

нашелъ уже тамъ Клитемнестры. Ея вѣрнмй слуга

предунреднлъ его, нашелъ Клитемнестру лежащую безъ

чувствъ, иодпялъ и прнвелъ въ чувство извѣстіемъ о

спасеніи ея дочери. Въ иорывѣ чувства благодарно-

сти и радости , царица , пришедши въ себя , под-

няла руки къ небу, но потомъ воскликнула въ глу-

бокой горести: «Все же дитя мое у меня отнято! Все

же онъ убилъ мою материнскую радость! Ооспѣшимъ,

чтобы глаза мои не увидали дѣтоубійцу!» Слуга по-

спешно прнготовилъ колесницу и собралъ свиту и когда

Агамемионъ возвратился съ жертвоприношенія, супруга

его была уже далеко на пути въ Микены.
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Отплытіе грековъ изъ Авлидм; ОНИ ПОКИДАЮТЪ

ФИЛОКТЕТА.

Въ тотъ же день греческій флотъ распустилъ паруса

и благопріятпѣйшій вѣтеръ вскорт. вынесъ его въ от-

крытое море. Въ непродолжите.іьномъ времени при-

стали они къ небольшому острову Хризѣ, чтобы за-

пастись свѣжего водой. Здѣсь Филоктетъ, сынь царя

Пэанта, изъ Мелибеи въ Ѳессаліи, испытанный герой

и товарищъ Геркулеса по оружію и наслѣдникъ его

неодолимыхъ стрѣлъ, открылъ развалившійся жертвен-

никъ , сооруженный иѣкогда аргонавтом ь Язономъ

Аоинѣ , которой былъ иосвященъ островъ. Благо-

честивый герой обрадовался своей находкѣ и воз-

иамѣрился принести жертву защитницѣ грековь на

ея покинутомъ алтарѣ. Когда онь приблизился къ

жертвеннику , ядовитая ехидна > какія обыкновенно

охраняютъ святилища боговъ, бросилась на него и

ужалила его въ ногу. Онъ былъ иеренесенъ больнымъ

уже на корабль и флотъ нонлылъ далѣе. Жестокая

рана мучила сына Пэантова нестерпимою болью; его

товарищи не въ силахъ были переносить его безнре-

рывныхъ стоновъ и ужаснаго смрада отъ гиіющей

раны. Они не могли ни приносить жертвъ, ни совер-

шать возліяній спокойно; ко всѣмъ мольбамъ ирнмѣ-

шивался ею зловѣщій вопль. Наконецъ сыновья Атрея

соединились съ хитрым ъ Одиссемъ; они видѣли, что

неудовольствіе спутниковь больного героя начало рас-
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пространяться но всему войску , которое опасалось,

что раненый Филоктетъ заразить весь лагерь нодъ

Троею, и его постоянные стоны сдѣлаютъ грекамъ

самую жизнь постылою. Поэтому предводители народа

приняли жестокое рѣшеніе, проѣзжая мимо пустын-

паго необитаемаго острова Лемноса, — высадить здѣсь

больного героя, не думая о томъ, что, лишаясь хра-

браго мужа, они лишались вмѣстѣ съ тѣмъ и его

непобѣдимыхъ стрѣлъ. Хитрому Одиссею поручено

было выполнить этотъ коварный замыселъ. Онъ взялъ

спящаго Филоктета, отправился въ челнокѣ на бе-

регъ и, ноложивъ его въ пещерѣ, образовавшейся въ

утесѣ, оставилъ ему столько одежды и съѣстныхъ

припасовъ, сколько могло ему хватить на несколько

дней для скуднаго ноддержанія жизни. Когда Одис-

сей возвратился, корабль понлылъ далъе и присоеди-

нился къ осталыіымъ судамь.

Греки въ Мизіи; Телефъ.

Гречсскій флотъ благополучно прибылъ къ берегу

Малой Азіи. Но такъ какъ герои не знали хорошо

местности, то они пристали сначала къ берегу Мизіи,

далеко отъ Трои. На всемъ протяженіи морского бе-

рега они нашли вооруженныхъ людей, которые' име-

немъ своего государя запрещали имъ вступать на бе-

регъ прежде, чѣмъ царь не узнаетъ, кто они такіе. Царь

Мидіи, ТелеФЪ, самъ былъ родомъ грекъ, сынъ Гер-
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кулеса и Ауги; послѣ чудесныхъ приключенін, онъ

съ матерью прибыль въ Мизію къ царю Тейтраеу»

женился на его дочери Аргіопѣ и, по смерти тестя,

сдѣлалея царемъ Мизіи. Греки, не спрашивая, кто

царствуетъ въ этой странѣ, и не давая отвѣта стра-

жамъ, взялись за оружіе, вышли на берегъ и пере-

били стражей; только немногіе спаслись и объявили

царю ТелеФу, что многія тысячи неизвѣстныхъ враговъ

напали на его охранителей и овладѣли берегомъ.

Царь поспвшно собралъ отрядъ воицовъ и отправился

противъ чужестранцевъ! Самъ онъ былъ статный ге-

рой, достойный своего отца Геркулеса, и вооружилъ

свое войско но греческому образцу. Поэтому Данаи

встрѣтили сопротивленіе, какого не ожидали, и долго

шла нерѣшительная битва, въ которой герой бился

съ героемъ. Изъ грековъ особенно отличался Тер-

сандръ, внукъ славнаго Эдипа и сынъ Полипика, лю-

бимый товарища, по оружію Діомеда, прославившійся

уже въ числѣ Эпигоновъ. Онъ производилъ страшное

опустошеніе въ войскъ ТелеФа и убилъ иаконецъ

лучшаго друга царя и перваго воина его арміи.

Это привело царя въ ярость и между внукомь

Эдипа и сыномъ Геркулесовымъ начался ожесточен-

ный иоедшшкъ. Гераклидъ побѣдилъ и Терсандръ

палъ, пронзенный копьемъ. Громко застоналъ Діомедъ,

завидѣвъ издали паденіе друга, и прежде чѣмъ ТелеФъ

успѣлъ броситься на трупъ врага и сиять съ него до-

спѣхи, Діомедъ примчался, схватилъ тѣло своего друга

и исполинскими шагами носпѣшилъ вынести его изъ

пыла битвы. Когда герой бѣжалъ со своею ношей
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мимо Аякса и Ахиллеса, герои, сочувствуя ему, вос-

пылали гнѣвомъ, собрали колеблющіяся дружины, раз-

делили ихъ на два отряда и искуснымъ движеніемъ

дали битвѣ другой оборотъ. Теперь побѣда начала

склоняться на сторону грековъ ; Тейтрантій , братъ

ТелеФа, палъ , пораженный копьемъ Аякса ; самъ

ТелеФЪ, преслѣдуя Одиссея, кинулся на помощь бра-

ту, но споткнулся о виноградную лозу, потому что

греки заманили враговъ въ виноградники и здѣсь за-

няли выгоднейшую позицію. Этимъ мгновеніемъ вос-

пользовался Ахиллесъ и пока ТелеФЪ подымался, онъ

ранилъ его въ левую ногу. Герой поднялся, несмо-

тря на рану, былъ немедленно окруженъ своими и

спасся отъ дальнейшей опасности. Еще долго про-

должалась бы упорная битва съ перемѣннымъ счастьемъ,

но наступила ночь и обѣ стороны, нуждаясь въ от-

дыхе, удалились съ поля сражеиія. Мизяне возврати-

лись въ свою столицу, греки къ кораблямъ; съ обѣихъ

сторонъ пало и было ранено много храбрыхъ мужей.

На слѣдующій день обѣ стороны выслали пословъ,

чтобы заключить перемиріе и похоронить убитыхъ.

Тогда только греки, къ своему изумленно, узнали,

что царь, который такъ геройски защищалъ свои вла-

дѣнія, имъ единоплеменнике и сынъ величайшаго изъ

ихъ полубоговъ; и ТелеФЪ узналъ съ горестью, что

онъ оросилъ руки кровью земляковъ. Потомъ оказа-

лось, что въ греческомъ войскѣ трое князей были

родственники ТелеФу: Тлеполемъ, сынъ Геркулеса и

два внука героя — Фидиппъ и Антифъ, сыновья царя

Ѳессала. Они вызвались отправиться въ сопровождении
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Мизійскихъ пословъ къ брату и дядѣ ТелеФу и объяс-

нить ему, кто такіе греки, приставите къ его владѣ-

ніямъ и съ какимъ намѣреніемъ прибыли они въ Азію.

Царь ласково принялъ своихъ родныхъ и не могъ

до-сыта наслушаться ихъ разсказовъ. Онъ узналъ,

какъ Парисъ своимъ преступленіемъ оскорбилъ всю

Грецію и Менелай вооружился противъ него съ Ага-

мемнономъ и всеми союзными греческими князьями.

« Поэтому, » говорилъ Тлеполемъ, который, какъ бли-

жайшій родственнике ТелеФа, держалъ рѣчь за всіхъ,

«любезный братъ и землякъ, не отрекайся отъ своего

племени, за которое и нашъ любезный отецъ Герку-

лесе бился во всѣхъ концахъ міра и по всей Гре-

ціи оставилъ безчисленные памятники своей любви

къ отечеству; исцѣли раны, которыя ты, самъ грекъ,

нанесъ грекамъ, соедини твои войска съ нашими и

выступи противъ клятвопреступнаго Троянскаго на-

рода. »

ТелеФЪ съ трудомъ приподнялся на своемъ ложѣ,

на которое уложила его рана, нанесенная Ахилле-

сомъ, и на которомъ онъ принимала, греческихъ ге-

роевъ, — и отвѣчалъ дружески: «Несправедливы ваши

упреки, любезные земляки; по вашей собственной винѣ

стали вы, вместо друзей и родственниковъ, моими же-

стокими врагами. Ведь мои береговые стражи, по мо-

ему строгому повелѣнію, спрашивали васъ, какъ всѣхъ

иристающихъ къ берегу, объ имени и происхождении

и поступали съ вами не какъ грубые варвары, а но

греческому обычаю. А вы, полагая, что ее варварами

можно поступать, какъ угодно, высадились, не дали
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моимъ подданнымъ ответа и умертвили ихъ, не вы-

слушавъ. И мнѣ оставили вы такую памяте, — ириба-

вилъ онъ, указывая на свою рану, — которая, я чув-

ствую, въ теченіи всей моей жизни будетъ напоми-

нать мне о нашей встрече. Но я не гнѣваюсь за это

на васъ; радость принять въ своей землѣ родныхъ

и грековъ въ моихъ глазахъ выше всякой цѣны.

Что же касается до вашего требования, то выслу-

шайте мой отвѣтъ. Не зовите меня противъ Пріама.

Моя вторая жена, Астіоха, — его дочь; самъ онъ

благочестивый старець и прочіе сыновья его благо-

родны и не принимали никакого участія въ нресту-

пленіи легкомысленнаго Париса. Взгляните на моего

сына Эврипила: неужели я огорчу его, помогая раз-

рушать царство его дѣда! Но какъ я не желаю огор-

чать Иріама, такъ точпо не хочу ни коимъ образомъ

вредить и вамъ, мои земляки. Примите гостинцы и

берите съѣстныхъ припасовъ, сколько вамъ нужно.

Иогомъ идите и рѣшайте съ помощію боговъ вашу

борьбу, которую я не могу остановить. »

Съ этимъ благосклоннымъ отвѣтомъ трое князей

возвратились довольные въ станъ Аргивянъ и возве-

стили Агамемнону и другимъ вождямъ, каким ь обра-

зомъ они заключили съ ТелеФомъ дружбу именемъ

грековъ.

Военныіі совѣть героевъ постановил!, немедленно

отправить къ царю Аякса и Ахиллеса , утвердить

съ нимъ союзъ и изъявить ему свое соболѣзнованіе.

Герои нашли Гераклида тяжко больнымъ; Ахиллесъ

со слезами бросился на его ложе и оплакивалъ, что
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его копье ненамѣренно поразило земляка и благо-

родна™ сына Геркулеса. Царь забылъ о своей боли

и жалѣлъ только о томъ, что не былъ предувѣдо-

мленъ о прибытіи столь знаменитыхъ гостей и не

приготовилъ имъ приличнаго пріема. Потомъ оігь тор-

жественно пригласилъ Атридовъ въ замокъ, угостилъ

ихъ пышно и одарилъ дорогими подарками. По прось-

бѣ Ахиллеса и Атриды привели сь собою слав-

ныхъ врачей Подалирія и Махаона, чтобы исцѣлить

рану. Этого не удалось имъ , потому что копье

сына богини имѣло особую силу и раны, наносимый

имъ, были неизлечимы; однако имъ удалось облег-

чающими средствами избавить царя на время отъ не-

стерпимыхъ мученій. Тогда онъ далъ грекамъ ни-

сколько полезныхъ совѣтовъ , снабдилъ флотъ ихъ

съѣстными припасами и не отпустилъ ихъ, пока не

прошла бурная зима, которая наступала, когда они

пристали къ берегу. Наконецъ разсказалъ онъ имъ

положеніе Трои, путь къ ней и указалъ на устье рѣки

Скамандра, какъ на лучшее мѣсго для пристанища

Флота .

--.'■.

Возвращен іе Париса.

Хотя въ Троѣ ничего еще не было известно объ

огпіытіи большого греческаго Флота, тѣмъ не менѣе

страхъ предстоящей войны господствовалъ въ городѣ.

Въ это время возвратился Парисъ съ похищенною ца-

рицею, богатою добычей и со всѣмъ флотомъ. Не ра-^
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достно увидѣлъ царь Пріамъ непрошенную невѣстку въ

своемъ чертогѣ и немедленно созвалъ своихъ много-

численныхъ сыновей на княжескій совѣтъ. Они были

ослѣплены сокровищами, которыя брать гоговъ быль

раздѣлить съ ними, красотою гречанокъ изъ знатнѣй-

шихъ домовь, которыхъ Парисъ привсзъ въ свитѣ

Елены и которыхъ соглашался выдать за холостыхъ

братьевъ, а такъ какъ многіе изъ князей были моло-

ды и всѣ воинственны, то совѣщаніе кончилось тьмь,

что чужестранка должна быть принята подъ защиту

царскаго дома и что не слѣдуетъ выдавать ее Грекамъ.

Совершенно иначе встрѣтилъ возвращеніе царскаго сына

съ его прекрасною добычей народъ, опасавшійся не-

нріятельскаго нападенія и осады; мѣстами проклятія,

гдѣ и камни летъли вслѣдъ за Парисомъ, когда онъ

велъ cjnpyry въ домъ отца. Но почтеніе къ преста-

рѣлому царю и повиновеніе его волѣ удерживало тро-

янцевъ отъ серьёзнаго сопротивленія принятію новой

гражданки.

Когда въ совѣтѣ царя рѣшено было не отвергать

Елены, Пріамъ отправилъ къ ней въ жснскіе покой

свою супругу , чтобы убѣдиться , что она добро-

вольно прибыла въ Трою съ Парисомъ. Елена объя-

вила, что она по своему происхожденію столько же

нринадлежитъ троянцамъ , сколько грекамъ , пото-

му что Данай и Агеноръ , ея предки , вмѣстѣ съ

тѣмъ и родоначальники царствующаго въ Троѣ дома.

Она была похищена противъ воли, но привязалась

искренно къ своему второму супругу и теперь добро-

вольно нринадлежитъ ему. Послѣ того, что произошло,
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она не можетъ ожидать прощенія отъ прежняго мужа

и своего народа. Лишь позоръ и смерть предстоять

ей, если она будетъ выдана грекамъ.

Такъ говорила она, проливая слезы и бросилась

къ ногамъ Гекубы; царица ласково подняла молив-

шую о защит!) и объявила ей рѣшеніе царя и его

сыновей -— защищать ее противъ всякаго нападенія.

Греки подъ Троею.

И такъ Елена нашла безопасный пріютъ въ цар-

скомъ домѣ въ Троѣ и вскорѣ потомъ вмьстКі съ Па-

рисомъ переселилась въ собственный домъ. И народъ

мало по малу полюбилъ ее за красоту и свойствен-

ную гречанкамъ любезность; такъ что, Когда нако-

нецъ греческій флотъ дѣйствительно появился у тро-

янскаго берега, жители города были гораздо CM'Lrne

прежняго.

Они сочли своихъ гражданъ и союзниковъ, кото-

рые были приглашены и обьщали явиться на помощь,

и увидѣли, что ни числомъ, ни силою своихті героевъ

и ратниковъ не уступаютъ грекамъ. Такимъ образомъ

они утвердились въ надеждѣ отразить нападеніе на

городъ и принудить грековъ къ поспѣшному отступле-

ние при помощи боговъ, потому что кромѣ Афродиты

и другія божества, между прочими богъ войны Арест,

Аполлонъ и Зевесъ, отеиъ олимпійцевъ, были на ихъ

сгоронѣ.

Хотя предводитель ихъ, самъ царь Пріамъ, былъ
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старецъ, уже неспособный къ войнѣ, но его окружали

пятьдесятъ сыновей, изъ которыхъ девятнадцать были

отъ его супруги Гекубы, частію юноши, частію въ

полномъ цвѣтѣ силъ; всѣхъ славнѣе былъ Гекторъ;

за нимъ Де.іФобъ; послѣ нихъ Геленъ, прорицатель

Паммонъ , Полить , Антифъ , Гиапоной и нѣжный

Троилъ. Четыре прекрасныхъ дочери: Креуза, Лаоди-

ка, Кассандра и въ дѣтствѣ уже блиставшая красотой

Поликсена, окружали его тронь. Главнымъ вождемъ

войска, которое уже изготовилось къ войиѣ, былъ

Гекторъ, « шлемоблещущій герой» по выраженію Го-

мера. Вмѣстѣ съ иимъ повелѣвалъ Дардаиецъ Эней,

зять Пріама и супругъ Креузы, сынъ богини Афро-

диты и престарѣлаго героя Анихиза, который все еще

составлялъ гордость троянскаго народа; другимъ отря-

домъ начальствовалъ Пандарь, сынъ Ликаоиовъ, ко-

торому Аполлонъ вручилъ собственный лукъ; прочими

отрядами, состоявшими частію изъ союзниковъ троян-

цевъ, начальствовали Адрастъ, Амфій, Азій, Гиппотоп,

Пилеи, Акамантъ, Еверемъ, Пирехметъ, Годій, Эпи-

строФъ; Хромисъ и Энномъ начальствовали вспомога-

тельнымъ отрядомъ Мизійцевъ, Форкисъ и Асканій —

Фригійцами; Местлесъ и Антифъ — Мэонійцами; Настъ

и АмФимахъ — Карійцами; Ликіянами командовали

— Главкъ и Сарпедонъ.

Между тѣмъ греки высадились на берегъ и разме-

стились вдоль его между двумя мысами: Сигейскимъ

и Ретейскимъ; здѣсь они устроили станъ, величиною

не уступавшій городу. Суда были вытащены на бе-

регъ и поставлены рядами, и такъ какъ местность воз-
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вышалась по направленно отъ морского берега во

внутрь страны, то и суда ступенями возвышались одни

надъ другими. Экипажи отдѣльныхъ племенъ разме-

стились въ томъ порядкѣ, въ какомъ они пристали

къ берегу. Корабли были помѣщены на каменныхъ

основаніяхъ, чтобы не портились отъ сырой почвы и

чтобы вѣтеръ могъ просушивать ихъ. Въ иервомъ

ряду, со стороны Трои, на двухъ противоположпыхъ

концахъ, поместились Аяксъ Теламонидъ и Ахиллесъ,

оба лицомъ къ ТроЬ; первый поставилъ свои корабли

и разбилъ станъ съ львой стороны, второй съ правой.

Хижины, построенный ими, неточно называютъ па-

латками ; по крайней мѣрѣ жилище Ахиллеса по-

ходило на настоящій домъ, имело житницы для съѣст-

ныхъ припасовь и стойла для коней и домашняго

скота; подлѣ его кораблей находилось пространство

для скачекъ, погребальныхъ тризнъ и другихъ тор-

жественныхъ увеселеній. Къ Аяксовымъ примыкали

корабли Протезилая; дал be слѣдовали другіе Ѳесса-

лійцы, потомъ Критяне, Аоиняне, Фокейцы, Бэотійцы;

наконецъ Ахиллесъ со своими Мирмидонами. Во вто-

ромъ ряду, между прочими, стояли Локры, Дулихій-

цы, Эпейцы. Въ третьемъ поместились менѣе извест-

ные народы со своими кораблями; но здѣсь стоялъ

Несторъ съ Пилосцами, Эврипилъ съ Орхоменнами

и наконецъ Менелай. Въ четвертомъ и послѣдпемъ

ряду, вдоль морского берега, стали Діомедъ, Одиссей

и Агамемнонъ; такъ что Одиссей занялъ мѣсто по сре-

дний; справа отъ него Агамемнонъ, слѣва — Діомедъ.

Передъ Одиссеемъ находилась агора, свободное яро-



— 96 —

странство, назначенное для народныхъ собраній и со-

вѣщаній всякаго рода; на немъ стояли жертвенники

боговъ. Это место раздѣляло и третій рядъ, такъ что

елѣва отъ него поместился Несторъ, справа Эврипилъ.

Пространство, занимаемое станомъ, съуживалось къ

морю; агора занимала много мѣста, такъ, что въ че-

твертомъ и третьемъ ряду было всего менѣе кораблей.

Весь станъ, подобно настоящему городу, пересѣченъ

былъ улицами и переулками; главный улицы шли

между четырьмя рядами кораблей; они пересѣкались

по направленію отъ морского берега во внутрь земли

переулками, раздѣлявшими корабли отдѣлыіыхъ паро-

довъ; у каждаго народа кромѣ того корабли отде-

лялись отъ хижинъ небольшими промежутками.

Хижины были выстроены изъ дерева и земли и

крыты тростникомъ. Хижина предводителя находи-

лась въ первомъ ряду и, смотря по достоинству хо-

зяина, была болѣе или менѣе украшена. Корабли слу-

жили равнымъ образомъ защитою всему стану, передъ

ними Греки насыпали валъ, который въ посл-вдніе

годы осады былъ замѣненъ стѣною. За нимъ находил-

ся ровъ, укрѣпленный спереди плотнымъ частоколомъ.

Греки имѣли достаточно времени, чтобы укрѣпиться

такъ сильно, пока царь и совѣтъ троянскій совѣща-

лись о лучшемъ способѣ защиты. Воины греческіе

служили и во флоте и довольствовались виномъ на

общій счетъ. Объ остальныхъ потребностяхъ каждый

самъ дола;енъ былъ заботиться. Простые воины были

легко вооружены и бились пѣшіе; знатнѣйшіе сража-

лись на боевыхъ колесницахъ, на которыхъ помѣща-
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лись по два воина; одинъ бился, другой прави.іъ ко-

нями. Конницы въ тѣ времена не знали. Колесницы ст.

известнейшими воинами бились всегда въ первомъ ряду

и начинали битву.

Между греческимъ станомъ и городомъ Троей, раз-

стилался цвѣтущій лугъ Скамандрскій, заключавшіііся

между рѣками Скамандромъ и Симоисомъ, которыя

соединялись близь греческаго стана ; эта равнина

шла на четыре часа пути въ длину; она какъ будто

нарочно создана была для того, чтобы служить полемъ

битвъ; за нею возвышался, съ высокими зубчатыми

стѣнами и башнями, укрѣпленный божественными ру-

ками, великолѣпныіі городъ Троя, со своимъ замкомъ.

Этотъ городъ, расположенный на холмѣ , виднѣлся

издали; внутри онъ пересекался многими улицами,

тянувшимися по неровной, гористой местности. Онъ

былъ доступенъ лишь съ двухъ сторонъ; здесь на-

ходились, съ одной стороны Скейскія, съ другой Дар-

данскія ворота съ башнею. Другія стороны были бу-

гристы, заросли кустарниками и ворота ихъ были

не замечательны. Въ вмшгородгъ Иліонѣ, называвшем-

ся также Пергамомъ, стояли дома Пріама, Париса,

храмы Гекаты; Аѳины, Аполлона и на самой верши-

не — храмъ Зевеса. Передъ городомъ, на Симоисѣ,

слѣва отъ грековъ, находился холмъ Калликотоне;

вправо дорога вела къ источникамъ Скамандра и да-

лее мимо высокаго холма Батины, который можно

было обойти и который лежалъ внѣ города. За Троего

простиралось Иліонское иоле; оно подымалось вверхъ

и составляло самую нижнюю ступень лѣсистой горы

7
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Иды, которой высочайшая вершина называлась Гар-

гаромъ; гора эта постепенно спускалась въ равнину и

двѣ отросли ея, вправо и влѣво отъ грековъ, образо-

вали Сигейскіп и Ретейскій мысы.

Прежде чѣмъ началась борьба между обоими на-

родами, греки были неожиданно обрадованы прибы-

тіемъ дорогого гостя. ТелеФЪ, который такъ велико-

душно поддержа.іъ ихъ, все еще страдалъ отъ своей

раны, и средства, предложенныя ему Махаономъ и

Подалиріемъ, были уже не действительны.

Мучимый нестерпимою болью, вопросилъ онъ на-

ходившееся въ его странѣ прорицалище Феба и полу-

чилъ отвѣтъ, что только копье, поразившее его, можетъ

его и исцѣлить. Какъ ни загадоченъ былъ отвътъ бога,

отчаяніе заставило царя сѣсть на корабль и следо-

вать за греческимъ флотомъ. Такимъ образомъ при-

былъ онъ къ устью Скамандра и былъ принесенъ въ

хижину Ахиллеса. Видъ страждущаго царя возобно-

вилъ печаль молодого героя. Смущенный, принесъ онъ

копье свое и іюложи.іъ у ложа ТелеФа, самъ не зная

чтб ему съ нимъ дълать для излеченія гноившейся

раны. Много героевъ окружало ложе ихъ страждущаго

благотворителя; наконецъ Одиссей догадался пригла-

сить великихь врачей войска. Подалирій и Махаонъ

явились на его призывъ. Услышавъ изрѣчеиіе оракула,

мудрые сыны Асклепія угадали его смыслъ, спилили

съ копья немного опилокъ и старательно посыпали

ими больное мѣсто. И тогда предъ всѣми совершилось

великое диво: лишь только опилки покрыли рану, какъ

она, въ глазахъ героевъ, начала заживать и въ нѣ-
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сколько часовъ благородный царь ТедеФЪ былъ изле-

ченъ копьемъ Ахиллеса. Лишь теперь герои могли впол-

не радоваться радушному пріему, который они встре-

тили въ Мизіи. Исцъленный и радостный, ТелеФъ воз-

вратился на корабль и отправился въ Мизію, благода-

ря и благословляя грековъ, подобно тому, какъ не-

когда они благодарили его, покидая Мизію. Онъ спѣ-

шилъ домой, чтобы не быть свидѣтелемъ войны между

любезными ему гостями и столько же любимымъ те-

стемъ.
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4. Бпшетъ при послѣднихъ Фяраонахъ.

По смерти Рамзеса Великаго (1328), Египетъ мало-

по-малу утрачиваетъ воинственный характеръ и около

половины XIII столт.тія до Р. X., при царяхъ Мене-

пт'в и Рамзес-е III, начпнаетъ входить въ свои естест-

венныя границы, возвращаться къ прежней мирной и

тихой внутренней жизни. Наследники Рамзеса III не

оставили послѣ себя никакихъ памятнпковъ, которые

говорили бы о завоеваніяхъ. Фараонъ Смеидесь, цар-

ствовавшій въ исходѣ второго тысячелѣтія предъ Р. X.,

переноситъ свою резиденцію изь Ѳивъ снова въ ниж-

ній Египетъ, не въ древнюю столицу МемФисъ, а къ

самому морю, въ Танисъ. За тысячу лѣтъ до Р X,

одинъ изъ наслѣдниковъ Смендеса, Псузеннесъ, всту-

паетъ въ дружественны я сношенія и родство съ Из-

раильским!, царемъ Соломономъ и даже содѣйствуетъ

предпріятіямъ этого царя на югѣ Іудеи. За Псузен-
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несомъ слѣдовалъ воинственный Сисакь (Сезоносисъ),

который въ свою очередь переменил* мѣсто пребыва-

нія царей, избравши столицею Бузастис*, лежавшій

нѣсколько выше Таниса. Память о его подвигах* в*

Іудеѣ и Израилѣ (976) сохранилась в* скульптурных*

изображеніяхъ на внѣшней стѣнѣ большого карнак-

скаго храма. О преемниках* Сисака иичего неизвѣстно.

Иослѣ него во внѣшней исторіи Египта наступает*

время бездѣііствія и тишины, длившееся болѣе двух*

сот* лѣтъ, пока эта тишина не нарушилась нашестві-

емь Эѳіоповъ.

Еще при древних* МемФисскихъ царях* началось

владычество Египтян* за Сіенскими водопадами, в*

Эѳіопіи. По познанію Гиксосовъ, оно быстро распро-

странилось, так* что при Рамзесѣ Великом* граница

Египта вверх* по Нилу достигала Донголы; но при

наслѣдникахъ Рамзеса Великаго владычество это мало-

по-малу совсѣмъ ослабѣло, и Эеіопы, воспользовавшись

слабостію Египтян*, в* свою очередь напали на них*

в* половинѣ восьмого вѣка, под* предводительством*

царя Сабако, Фараон* Бокхорнсь , избравшій своею

резиденціею Саисъ, при устьѣ Нила, был ь побежден*

и убит*; престолом* его овладел* победитель.

Впрочем* пятидесятилѣтвее владычество Эѳіопов*

не имѣло большого вліяпія на внутреннюю жизнь за-

воеванной ими страны. Египетская цивилизация с*

давнихь пор* проникала к* ним* то мирным* путем*,

посредством* торговых* сношеній, то путем* завоева-

ла при воинственных* Фараонах*, так* что Эѳіопы

успѣли уже ознакомиться с* образованностію Египтян*
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на столько, чтоб* оцѣнить выгоды благоустроенной

жизни; а потому, владычествуя над* Египтом*, они

охотно сами принаравливались к* обычаям* покорен-

наго ими народа. Памятники того времени свидетель-

ствуют*, что эѳіопскіе властители стремились занять

в* Египтѣ положеніе древних* Фараонов*, и, вѣроятно,

стремленіс это было успешно, потому что Сабако сла-

вится, как* мудрый и добрый государь. На колоннах*

главных* ворот* карнакскаго дворца есть изображеніе

богини Гаторы, обнимающей Сабако; и самая надпись

говорит* о нем* также, как* о мемФисскихъ и ѳив-

скихъ Фараонах*: «добрый богъ, вѣчный податель

жизни, солнцу подобный». Тиргака, второй наслѣд-

никъ Сабако, по просьбѣ іудейскаго царя Гискіа,

принимал* -участіе в* битвах* с* Ассиріянами в* Си-

ріи и Палестине (713). Ему Іерусалимъ был* обязан*

сиасеніемъ. Изображеніями своих* побѣд* Тиргака

украсил* пилоны дворца в* Мединатъ-Гобу. Имя его

встрѣчается и на некоторых* небольших* храмах*

в* Карнакѣ; но особенно важны остатки большого

храма, воздвигнутаго Тиргакою при горѣ Баркам*,

в* Донголѣ.

Со смертью Тиргаки, около 695 года, оканчивается

владычество Эѳіонов* в* Египтѣ. Возстаніе против*

них* началось в* Саисѣ, к* которому вскорѣ прим-

кнули и другіе города и провинціи. Послѣ изгнанія

Эоіопов* Египтом* стали управлять двѣнадцать прави-

телей, каждый независимо в* своей области. Вь послѣд-

ствіи они соединились и заключили между собою союз*,

извѣстный под* именем* додекархги (двѣнадцативла-
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стія). В* память общаго владычества надь страною и

сверженія ига ипоплеменпыхъ, они возобновили лаби-

ринте, древній государственный дворец* АменегмыШ.

Между правителями освобождеинаго Египта был*

потомок* пос.гвдняго царя Бокхориса, Псамметихъ,

которому, во время нашествія Эоіоповъ, удалось спа-

стись в* Сирію, откуда онъ потом* возвратился в*

Саис*. Не смотря на союз*, заключенный между до-

декархами, соправители Псамметиха смотрели на него

с* завистью и злобой в* слѣдствіе того, что онъ, как*

потомок* царствовавшей Фамиліи , имѣлъ право на

единодержавіе и, при случаѣ", мог* воспользоваться

этим* правом*. Соединившись, они изгнали его вь

дельту , болотистую область нижпяго Египта , гдѣ

Саитяне, жители главнаго города дельты охотно дали

ему убежище, а вскоре потом* и средства к* отмще-

нію врагам*.

Псамметихъ, живя в* Саисѣ, вступил* в* сноше-

иія и торговый союз* с* Іонянами и Финикіянами,

первыми моряками того времени, задобрил* их* обѣ ■

щаніями и, при помощи их*, начал* оттискивать свои

права силою оружія. Послѣ восьмилетней борьбы,

онъ разбил* своих* врагов* в* битвѣ при МомемФисѣ.

Некоторые из* его противников* погибли в* сраже-

ніи, другіе спаслись бегством* в* Ливію (670). Такъ

было возстановлено единодержавіе в* Египте, спустя

двадцать пять лѣтъ послѣ изгнаиія Эѳіоповъ.

Въ благодарность за дѣятелыюе участіе, оказан-

ное Саитянами въ борьбѣ за единовластие, Псамметихъ

избралъ Саисъ своею столицею и украсил* его велико-
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лѣпнымъ дворцом*. Саисская приморская область имѣла

для него особенно важное зиаченіе по связям* с*

Греками, которые при нем* впервые познакомились с*

Египтом*.

Утвердившись на престоле Фараоновъ чужою по-

мощью, Псамметихъ должен* был* опираться на силы

иностранцсвъ и дорожить своими отношеиіями къ пред-

нріимчивымъ морякам*, в* руках* которых* была

тогда вся торговля средиземнаго побережья. Такое

значеніе иностранцевъ нанесло сильный ударъ древней

жизни Египта и сильно повредило единству страны.

Народъ съ пеудовольствіемъ глядел* на нововведенія,

въ силу которыхъ чужеземцы пользовались большими

правами и даже допускались въ государственную и

военную службу. Самое воспитаніе царскихъ дѣтей

походило скорее на эллинское, нежели на египетское.

Іонійцы, главные виновники возвышенія Псамметиха,

были поселены между Бузастисомъ и Пелузіономъ, на

границе съ Сиріего: имъ назначены были для воздѣ-

лыванія богатыя земли. Финикійскіе наемники, слу-

жившіе въ войскахъ Псамметиха, перешли давно въ

МемФисъ, где и населили особую часть города «Ла-

герь Тирянъ. » Дотолѣ морская торговля Египтян*

была очень ограничена; иностранным* кораблямъ до-

зволялось входить только въ извѣстныя гавани, как*

это было до иедавняго времени въ Китаѣ и Японіи.

Псамметихъ не только открыл* Финикіяиамъ и Гре-

кам* свободный доступ* во всѣ гавани, но даже пре-

доставил* имъ право являться для торговли во вну-

треннія области страны. Торговля иноземцевъ была
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в* совершенной безопасности, и скоро нижній Егиистъ

оживился особенною двятельиостію в* сгвдствіе появле-

нія греческих* поселенцев*. Выходцы из* Милета,

что въ Малой Азіи, основали въ каноискомъ устье

несколько торговыхъ конторъ и завели гавань Нав-

кратисъ. К* облегченію торговыхъ связей между ту-

земцами и Греками много содѣйствовали молодые Егии-

тяие, обучавшіеся, по распоряженію Псамметиха, у

іопійскихъ наемниковъ. Изъ нихъ образовалась каста

переводчиковъ, весьма полезная для международных*

сношеній. В* послѣдствіи, когда Египет* утратил*

свою политическую самостоятельность, переводчики слу-

жили для иностранных* путешественников* проводни-

ками, показывали им* остатки древняго величества

Фараонов* , объясняли надписи на архитектурных!,

памятникахъ и разсказывали исторіи и анекдоты о

древнихъ царяхъ. Благодаря имъ, любознательные ис-

торики, посѣщавшіе Египегъ, какъ наприміръ Геро-

доте и Діодоръ, сохранили для потомства интересный

подробности о египетской жизни древнѣйшихъ временъ.

Такъ быстро, въ одно царствование, народъ еги-

нетскій распростился, хотя не безъ скорби, съ своего

древнею замкнутостью и недоступностью. Не спасся

онъ отъ знакомства съ Греками и нового жизнью ни

тысячелетними учрсжденіями, ни жрецами, ни слав-

ною некогда военного кастою. Египтяне пережиди

свою ставу и силу; повыя столкновенія съ свѣяшми

иаціями не обновляли ихъ, а вели быстро к* паде-

нію. Таковы историчсскія судьбы всѣхъ народовъ.

Египетскій народъ чувствовалъ боязнь ко всему но-
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вому, чужому; высказывалъ, на сколько могъ, Фара-

онамъ свое несогласіе съ их* образомъ двйствій; даже

открыто возставал* иногда против* своихъ царей, ко-

торым* прежде воздавал* божескія почести: тѣмъ не

менее, Фараоны быстро шли к* развязкѣ, к* паденію,

сами того не чувствуя, и вели за собою народъ свой.

Было еще несколько царей замечательных*, дѣятель-

ныхъ; но самая эта внѣшняя деятельность вредила

Египтянам*.

Устроивши свои дѣла внутри государства, Псам-

метихъ началъ стремиться къ возстаиовленію древней

славы Египта; но подвиге такой былъ ему не по си-

лам*: более тридцати лет* онъ употребил* только на

то, чтобъ занять города Филистимляне Газу, Аска-

лон* и Асдод*. Долголетняя осада этих* городов*

об*ясняется главных* образом* тѣмъ, что военная

каста, оскорбленная правами греческих* наемников*,

дѣйствовала безъ прежней доблести и безпрестанно

волновалась. Діодоръ говорите, что после одного по-

хода против* Филистимлян* более 200,000 египет-

ских* воинов* взбунтовались и решились покинуть

отечество. Причиною бунта были распоряженія Псам-

метиха, который замѣстилъ Іонійцами всѣ почетный

должности в* войскѣ и расположил* различный части

своей арміи так*, что во время битвы наемники сра-

жались на правом*, а природпые Египтяне па лѣвомъ

Флангѣ. Не смотря на увѣщанія и просьбы царя, оби-

женные воины удалились вверх* по Нилу, въ Нубію

и Донголу, и поселились на сто двадцать дней пути
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выше ЭлеФантины (*). Они много способствовали даль-

нейшему развитію въ Эеіопіи египетскаго образованія,

съ которымъ эта страна познакомилась еще во вре-

мена владычества воинственных* Фараоновъ надъ Ну-

біею и Донголою и еще больше во время эѳіопскаго

владычества над* Египтомъ.

Очень долго ученые полагали, на основанін сход-

ства египетскихъ и эоіопскихъ архитектурных* памят-

ников* и некоторых* государственныхъ учрежденій,

что Египетъ получилъ все свое образованіе изъ Эѳіопіи,

изъ такъ называемаго жреческаго государства Мероэ.

Но теперь положительно доказано, что цивилизація

Египта не могла развиться ни въ какой другой мест-

ности Африки, кроме нижней страны Нила, и что

нижняя нильская долина всегда, и въ средиіе вѣка,

и въ новѣйшее время, преобладала над* верхней, бла-

годаря своему счастливому географическому положенію.

Теперь признано за несомненное, что все архитектур-

ные остатки эѳіопскаго искусства не древнее царя

Тиргаки, властвовавшаго над* Египтомъ и Эѳіоиіею

около 700 года, и что остатки эти, как* доказы-

ваете их* работа, на цѣлыя столѣтія позднее дон-

гольскихъ храмов* Рамзеса Великаго.

Древнее эѳіопское государство, о силѣ и славѣ

котораго свидетельствуют* богатые архитектурные и

скульптурные памятники, разсвянныс в* Донголѣ и

Сеннаарѣ, начиналось за Сіенскими водопадами. Сто-

(*) ЭлеФантина — небольшой островъ Пила противъ Ассуа-

ка, древней Сіены.
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лицею его был* город* Мероэ в* нынешнем* округе

Шенди, между Нилом* и Атбаромъ. Государство это

было жреческое; жрецы составляли въ нем* главную

преобладающую касту и избирали изъ своей среды

царя, управлявшаго страною по особенным* жрече-

ским* постановленіямъ. Не смотря на то, царь въ

Эѳіонііі пользовался еще большею властью, нежели въ

Египте. Достаточно было царю послать къ подданному

особенный знаке, чтобы подданный этотъ тотчасъ же

лишилъ самъ себя жизни. Если царь имел* какой

нибудь телесный недостаток*, то всѣ придворные дол-

жны были отлпчатеся тѣмъ же, так* например* они

должны были отсѣкать у себя тѣ члены, которых*

не было у царя; наконец* съ царемъ должны были

умирать всѣ его приближенные. Не смотря на такой

грубый и неограниченный произвол*, цари эеіопскіе

въ свою очередь подчинялись предписаніямъ жрецов*,

по приговору которых* должны были сами себя умерщ-

влять. Такъ было до времеіп царя Эргамена, совре-

менника Птоломея II (*). Эргаменъ, привлекши на свою

сторону войско, ворвался въ святилище храма, умер-

твил* жрецовъ и, отменивши жестокіе законы, сталъ

у правд яте страною болѣе правосудно.

Псамметиху наследовал* сынъ его ІІехо (616 —

600), который ревностно заботился привести въ ис-

полненіе мысле своего отца о возстановлеиіи древняго

могущества Египта. Подобно Псамметиху, покровитель-

(*) Итоломеіі 11 ФиладельФъ царь египетекіи, знаменитый

иокровнтель наукг, царствовалъ съ 285 — 247 до Р. X.
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ствуя внѣшней торговле, онъ задумалъ соединить Сре-

диземное море с* Аравійским* заливом* и для этой

цели приступил* к* возобновленію стараго канала,

доведеннаго еще при Рамзесѣ Великом* до области

Горьких* озер*. Канал* был* расширен* и продол-

жен* до самых* озер*; но южное пространство от*

озер* до моря осталось не прокопанным*, хотя рабо-

ты, по словам* Геродота, производились с* такою на-

стойчивостью и безразсудствомъ, что 120,000 чело-

век* погибло в* знойной песчаной пустыне. Преда -

Hie говорит*, что Нехо отказался от* окончанія ка-

нала по внушенію божественнаго гласа, возвѣстившаго

ему, что онъ трудится для варваровъ. По всей ве-

роятности, окончанію этого великаго предпріятія по-

мешали неудачи сирійской воины.

Съ цвлею развитія торговли, Нехо поручил* Фини-

кіянам* совершить морское путешествіе вокруг* Афрн

ки, исходною точкой котораго должна была служить

одна из* пристаней Краснаго моря. Финикіяне, говорит*

Геродот*, начали путешествіе выходом* въ южное

море. По окончаніи каждаго лѣта, они приставали

въ том* месте Ливіи (Африки), гдѣ заставала ихъ

осень, и сѣяли хлѣбъ. Стоянки ихъ продолжались до

времени жатвы. По снятіи хлѣба, они снова пуска-

лись Вт. море. Плавая таким* образом* два года, на

третій они достигли столбов* Геркулесовых*, т. е.

Гибрадтарскаго пролива. Геродотовы слова служат*

прямым* доказательством* того, что путь вокруг*

Африки был* извъстенъ за 600 лѣтъ до Р. X.

Позднѣпшія поколвнія не пользовались им* и почти
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совершенно забыли о нем*, вѣроятно, потому, что,

при младенческом* состояніи мореплаванія въ древніе

и даже вт. средніс вѣка, у тогдашнихъ мореходовъ

не доставало ни времени, ни отваги пускатеся въ та-

кое продолжителеное и далекое путешествіе. Въ кон-

це ХУ столѣтнія путь этот* снова найдепъ порту-

гальцем* Васко-де— Гамою и с* тех* пор* сделался

весема важным* орудіемъ для торговли западной Евро-

пы с* Азіею.

Для довершенія завоеваній в* Сиріи, начатых*

еще Псамметихомъ, и для пріобрѣтенія морского мо-

гущества, Нехо задумал* создать большой военный

флот* и съ этою цѣлыо построилъ въ гаваняхъ дель-

ты много верфей. Въ Сиріи онъ успѣлъ сначала одер-

жать несколько побѣдъ; но всѣ его широкіе планы

рухнули, когда онъ встрѣтился въ даленѣйшихъ за-

воеваніяхъ съ могущественнымъ своимъ соперником*

вавилонским* царем* Навуходоносором*. Навуходоно-

сор* совершенно разбил* его на Ефратѣ, при Кархе-

мишѣ, въ 605 году, после чего прекратилось влады-

чество Египтянъ на востоке. Сирія и Іудея подпали

власти Вавилонянъ.

Нехо наслѣдовалъ внукъ его Гофра (594 — 570).

Новый царе пытался было воспрепятствовате распро-

страненію вавилонскаго владычества въ Фининіи и

Сиріи и посылал* войска въ Іудею, возставшую .про-

тив* Навуходоносора; но помоще его Іудеѣ была и

слаба, и несвоевременна. Хотя ему и удалосе сначала

заставите Вавилонян* сняте осаду Іерусалима, но по-

сле второй, восемнадцатимѣсячной осады Іерусалим*
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сдался непріягелю, и вся Сирія признала надъ собою

власть Навуходоносора.

Потерявши вліпиіе на восток!;, Гофра хотѣлъ воз-

наградить себя пріобрѣтеніями на западѣ. Лнвійскія

племена, бывшія во времена могущее гвенныхъ Фарао-

новт. данниками Египта, обратились щ% ГоФрѣ съ

просьбою о помощи противъ Кирены (*), богатой спар-

танской колоніи, не за долго до того основанной на

берегу плодоносной страны. Гофра послалъ большое

войско для завоеванія Кирены, но Киренейцы разбили

его на голову. На возвратномъ пути остатки разби-

таго войска взбунтовались противъ царя и выбрали

своимъ предводителемъ Амазиса. Бунтъ этотъ быль

ел ѣдствіемъ закоренѣлой вражды природныхъ Египтлнъ

къ греческвмь наемникамъ, которые не участвовали

въ походѣ, изъ чего туземные воины заключили, что

царь съ умысломъ послалъ ихъ одиихъ противъ Ки-

рены, въ надеждѣ, что они всѣ погибнутъ отъ руки

сильнаго непріятеля Съ тридцатитысячиымъ войскомъ,

состоявшимъ изъ Іонійцевъ и Карійцевъ, отправился

ГоФра противъ мятежииковъ; но на этотъ разъ не

помогла ему греческая храбрость: войска его были

разбиты въ области МомемФиса, а самъ онъ попалъ

въ плѣнъ. Амазисъ хотѣлъ пощадить несчастнаго царя,

но народъ потребовалъ его выдачи и удушилъ его.

Безпрпмърное дотоль событіе во внутренней исто-

(*) На сѣверномх берегу Африки , въ области Барки.

Остатки древней Кирены лежатъ при теперешнемть арабскомъ

мѣстечкѣ Греннѣ.
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ріи египетскаго народа, гибель Гофры, показало, что

цари утратили въ Египтѣ древнее значеніе и вліяніе.

Наролъ, ненавидъвшііі иноземцевъ и все иноземное,

для поддержанія прежнеіі жизни, избралъ Амазиса

(570), у котораго только и было хорошего, что его

личная храбрость. Амазисъ не отличался даже знат-

ностью рода. До восшествія на престолъ, онъ велъ

самую пустую, праздную жизнь: думалъ только объ

удовольствіяхъ и забавахъ, не любилъ отказывать себі;

въ хорошомъ столѣ и еще менѣе въ винѣ, и, при

безденежьѣ, пускался даже на воровство.

Царствованіе Амазиса было мирное. Онъ и на

престолѣ больше всего помышлялъ объ удовольствіяхъ,

а на желанія народа, благодаря которымъ возвысился,

почти не обращалъ вниманія. Народъ обманулся въ

своемъ ожиданіи. Вліяніе иноземцевъ не только не

уменьшилось, но еще больше распространилось. Внеш-

няя дѣятельность Амазиса, въ теченіе его долголѣт-

пяго царствованія, ограничилась покореніемъ Кипра,

который платилъ Египтянамъ богатую дань. Во внут-

реннсмъ управленіи страны продолжался старый по-

рядокъ: греки были на первомъ планѣ, и при дворѣ,

и въ арміи. Египтяне, чувствуя свое безсиліе, сурово

молчали. Лагерь Іоніпцевъ быль переведепъ изъ Буза-

стиса въ МемФисъ; греческимъ кунцамъ дозволено было

иметь въ Навкратисѣ свой судъ и своихъ старшинъ.

Со всѣхъ сторонъ потянулись въ нижиій Египет!) гре-

ческіе поселенцы , привлекаемые богатствомъ края.

Скоро на египетской землѣ появились и храмы ино-

земнымъ богамъ. «Крепы и приверженцы старины съ
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ужасомъ и омерзѣиіемъ смотрѣли на такое униженіе

религіи предковъ; но Амазисъ не ограничивался од-

нимъ дозволеніемъ иноземцамъ строить храмы: онъ

самъ почтилъ греческихъ боговъ жертвоприношеніями

и отправилъ въ самосскій храмъ Юноны двт> деревян-

ныя статуи, свои собственныя изображенія, а въ Ки-

рену золотое изображеніе богини Аѳины. Съ Киреней-

цами Амазисъ заключилъ миръ, а съ самосскимъ ти-

раномъ(*) Поликратомъ вступилъ въ самый близкія

сношенія. Онъ не заботился о древнихъ обычаяхъ

египетскаго двора, окружилъ себя греческими тело-

хранителями и даже между женами его появилась гре-

чанка изъ Кирены. По всему видно, что онъ хорошо

усвоилъ всѣ внѣшиіе пріемы греческой жизни и, поль-

зуясь выгодами своего положенія, оставался вѣренъ

старымъ привычкамъ своимъ. Ежедневно, по окончаніи

утреннихъ занятій, онъ садился съ друзьями и собе-

седниками за столъ, бражничалъ съ ними и пускался

въ остроумный, но не всегда приличныя шутки.

Въ одномъ только остался Амазисъ вѣренъ харак-

теру своихъ предшественниковъ: въ страсти къ соору-

женію огромныхъ зданій. Оиъ жилъ въ Саисѣ и укра-

силъ его прекрасными постройками, для которыхъ ка-

мень доставлялся большею частью изъ Мемфиса и

даже изъ ЭлеФантины. Богинѣ саисской Нейѳѣ Ама-

зисъ построилъ огромную залу; кромѣ того онъ по-

ставилъ въ Саисѣ много колоссовъ и сфинксовъ и ве-

(*) Тнраннаниназывались у Грековъ правители, захваты-

вавшіе права верховной власти незаконнымъ образомь.

8
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лѣлъ доставить туда изъ ЭлеФантины молельню, из-

сѣченную изъ цѣльнаго камня. Молельня эта, имѣв-

шая около пяти саженъ длины, трехъ ширины и около

двухъ вышины, была поставлена предъ храмомъ Ней-

оы. Двѣ тысячи роботниковъ употребили три года на

доставку этой молельни изъ ЭлеФантины въ Саисъ.

Въ МемФисѣ Амазисъ построилъ храмъ Изисѣ, «зданіе

достойное удивленія , какъ говоритъ Геродотъ , во

многомъ превосходящее всѣ другія произведенія этого

рода,» а передъ храмомъ Пта поставилъ колоссъ,

вероятно свое собственное изображеніе, имѣвшій около

одиннадцати саженъ вышины.

Въ царствованіе Амазиса Египетъ наслаждался до-

вольствомъ, благодаря свободѣ торговли, которая по-

могала сбыту туземныхъ произведен... и поощряла

жителей къ промышленной деятельности. Въ то время

Египетъ заключалъ въ себѣ 20,000 городовъ и дере-

вень, хорошо населенныхъ (*); но это были послѣд-

ніе дни независимости и довольства страны, истощив-

шей внутрепнія, самостоятельныя силы свои. При Ама-

зисѣ государство держалось потому только, что на него

не было нападеній. Вовлеченный въ торговыя связи съ

иноземцами, народъ молчалъ о свокхъ религіозныхъ и

нравственныхъ интересахъ, но по прежнему дорожилъ

ими. Онъ слишкомъ хорошо чувствовалъ неотразимое

вліяніе иноземцевъ на торговлю, чувствовалъ, что древ-

няя доблесть военной касты ослабѣла, терпѣливо сно-

силъ вмѣшательство Грековъ во многія дЬла чисто

(*) Ъъ цвѣтущія времена ѳивскихъ Фараоновъ вт. Египтѣ

считалось около семи нилліоновъ жителей
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внутренняго управленія и по неволѣ долженъ былъ

опираться па мужество греческихъ наемпиковъ.

Межъ тѣмъ, какъ Египетъ мирно торговал!., на

Востокѣ совершались великіе перевороты. Передъ по-

бѣдоноснымъ Киромъ персидскимъ быстро падали одно

за другимъ огромныя царства: Мидінское, Лидійскос

и Вавилонское. Амазисъ не съумѣлъ во-время помочь

Лидянамъ и Вавилонянамъ; онъ только смотрѣлъ, какъ

подчинялись сосѣдственныя ему страны владычеству

Персовъ и забывалъ, что очередь подчипенія можетъ

дойти и до Египта. Эта очередь скоро- наступила. Во

время приготовленій Камбиза къ воіінѣ, умеръ Амазисъ

(526), оставивши сыпу своему Псаммениту тяжелую

борьбу съ Персами. Тѣло его было погребено подлт.

гробовъ Псамметихидовъ въ огромноіі залѣ саисскаго

храма Нейѳы, въ залѣ, украшенной имъ великолеп-

ными колоннами.

Геродотъ разсказываетъ, что Амазисъ самъ подалъ

поводъ къ войнѣ. Камбизъ просилъ у него руки его

дочери; Амазисъ же, ненавидя Персовъ и вмѣстѣ съ

тѣмъ боясь ихъ могущества, долго не могъ рѣшиться

ни согласиться на предложеніе Камбиза, ни отказать

ему. Наконецъ онъ рѣшился отправить къ перейдено

му царю, вмѣсто своей дочери, прекрасную Нитстисъ,

дочь своего предшественника ГоФры. Камбизъ, от-

крывши этотъ обманъ, пришелъ въ ярость и за такое

оскорблепіе положилъ идти на Амазиса войпою. Но

врядъ ли Камбизъ нуждался въ какомъ нибудь внЬш

немъ поводѣ для войны съ Египтомъ. У него были

на это чисто внутрепнія побужденія. Привыкши съ
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дѣтства слышать разсказы о иодвигахъ своего слав-

наго отца, о завоевании богатыхъ царствъ, о далекихъ

походахъ, онъ самъ жаждалъ битвъ, славы и добычи

и не искалъ предлоговъ къ войнѣ, а шелъ, подобно

всѣмъ древпимъ завоевателям!., туда, гдѣ надѣялся

добыть и славу и богатства.

Онъ отлично приготовился къ войнѣ и обезоиа-

силъ для себя проходъ черезъ пустынный и безвод-

ный полуостровъ Синай союзомъ съ Амалекитянами и

Медіанитянами, которые обязались снабжать его вой-

ска водою во время прохода ихъ чрезъ полуостровъ.

Не довольствуясь огромными сухопутными силами,

шедшими подъ личным і. начальствомъ царя, Камбизъ

решился напасть на Египтянъ и съ моря, для чего

повелѣлъ всѣмъ побережнымъ народамъ малой Азіи,

признававшимъ его владычество, выставить свои ко-

рабли. Къ этому Флоту присоединились еще съ своими

судами Кипріоты, Хіосцы и Лесбосцы. Тираннъ са-

мосскій Поликратъ, прежде дорожившій дружбою Ама-

зиса, отпраинл'ь къ сборному пункту персидскаго Фло-

та сорокъ трехвесельныхъ кораблей съ 8000 матро-

совъ, расчитывая иавѣрное, что Персы побѣдятъ Егип-

тянъ, и что дружба съ Египтянами можетъ ему те-

перь повредить. Сборнымъ пунктомъ этого огромнаго

Флота была гавань Финикійскаго города Акко.

Камбизъ выступилъ въ походъ въ 525 году. По-

кореніе и безъ того слабаго Египта еще болѣе облег-

чилось тѣмъ, что, вмѣсто опытнаго и искуснаго Ама-

зиса, престолъ заішмалъ его неопытный сынъ Псам-

менитъ, правившій всего полгода. При восточномъ
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устьѣ Нила, не далеко отъ древняго Пелузіона, со-

бралъ Псамменитъ свои войска, состоявшія изъ ту-

земцевъ и наемниковъ іоиійскихъ и карійскихъ, и

вступилъ въ отчаянную битву съ Персами. Уже по

числу убитыхъ можно заключить, что Египтяне хра-

бро отстаивали свою свободу. Но ни храбрость и от-

вага военной касты, ни искусство въ битвѣ греческихъ

наемниковъ не спасли Египтянъ отъ ужаснаго пора-

женія: они обратились въ бѣгство, оставивши на мѣ-

стѣ битвы пятьдесятъ тысячъ убитыми. Персы лиши-

лись двадцати тысячъ.

Египетская армія, разбитая на-голову, бѣжала вмѣ-

стѣ съ царемъ своимъ въ МемФиссъ. Побѣдитель от-

нравилъ туда на митиленскомъ кораблѣ переговорщика

съ трсбованіемъ сдачи города; но разъяренная толпа

бросилась на корабль, изрубила всѣхъ матросовъ и

совершенно разрушила судно. Скоро появился и самъ

Камбизъ съ войсками; городъ долженъ былъ сдаться.

Египтяне дорого заплатили за свое неистовство надъ

безащитными матросами. По приговору персидскихъ

судей, они должны были выдать за каждаго матроса

но десяти знатныхъ гражданъ; а такъ какъ матросовъ

было двѣсти человѣкъ, то, спустя десять дней но

сдачѣ МемФиса, двѣ тысячи молодыхъ людей, сыно-

вей знатпѣйшихъ Египтянъ , были приговорены къ

смерти.

Геродотъ разсказываетъ, что Псамменитъ со мно-

гими знатными сановниками содержался подъ стражею

въ предмѣстьѣ Мемфиса. Онъ видѣлъ изъ своего за-

ключенія, какъ его дочь, въ платьѣ рабыни, носила
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воду съ другими знатными египетскими женами; ви-

дѣлъ, какъ мимо него провели на казнь молодыхъ

Егиитянъ, и какъ впередъ ихъ шелъ его сынъ, съ

веревкой па шеѣ. Царь твердо удерживался отъ слсзъ,

межъ тѣмъ какъ его приближенные громко рыдали и

сѣтовали на судьбу; но когда онъ увидѣлъ одного

старика, прежняго своего застольнаго товарища, кото-

рый всего лишился и просилъ милостыню у персид-

скихъ солдатъ, онъ не выдержалъ, громко назвалъ

его по имени и заплакалъ. Стражи, наблюдавшіе за

Псамменитомъ, донесли объ этомъ Камбизу. Удивлен-

ный поведеиіемъ царя, Камбизъ велѣлъ спросить его

о причинѣ слезъ. «Камбизъ, твой повелитель, — ска-

залъ Псаммениту посланный — спрашиваетъ тебя от-

чего ты пе жаловался и не проливалъ слезъ, когда

видѣлъ свою дочь въ положеніи рабыни и сына иду-

щимъ на казнь, и почему ты почтилъ слезами этого

нищаго, который тебѣ пе родственникъ и не союзпикъ?»

— «Сынъ Кира, — отвѣчалъ Псамменитъ — несчастія

моего дома слишкомъ велики, чтобъ ихъ оплакивать; но

печальная судьба моего друга, который, при наступленіи

старости, виалъ въ нищету, потерявши великія богат-

ства, показалась мнѣ достойною слезъ.» Камбизъ но-

чувствовалъ состраданіе къ несчастному царю и ве-

лѣлъ исключить его сына изъ числа осужденныхъ на

смерть; но посланные явились слишкомъ поздно —

царевичъ былъ казненъ первымъ. Тогда Камбизъ ос-

вободиль Псаммеиита и держалъ его при себѣ. Ему

было бы хорошо, говоритъ Геродотъ, и Камбизъ сдѣ-

■
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лалъ бы его сатраішмъ (*) Египта ; но Псамменитъ

тайно возбуждалъ Египтянъ къ возстанію и за это

заплатилъ жизнью: когда Камбизъ узналъ о заговорѣ,

Псамменитъ былъ приговоренъ выпить бычачьей крови,

послѣ чего онъ тотчасъ умеръ.

Легкое завоеваніе Египта побудило Камбиза идти

вверхъ по Нилу, въ страну долговѣчныхъ Эоіоиовъ,

богатую золотомъ, слоновою костью и благовоніями.

Кромѣ этого предпріятія, Камбизъ послалъ пятидесяти-

тысячное войско къ западу отъ Египта для завоеванія

оаза Сивы съ богатымъ храмомъ Аммона. Но эти по-

ходы были несчастны: большая часть войска Камбиза,

нодъ его личнымъ предводительствомъ, погибла въ

странахъ верхняго Нила отъ недостатка пищи, а вой-

ско, отправленное для завоеванія храма Аммона и по-

коренія жившихъ тамъ племенъ, погибло въ пустынѣ,

засыпанное песчанымь ливіпскимъ вихремъ. Эта пе-

чальная вѣсть застала Камбиза въ Ѳивахъ, на возврат-

номъ пути изъ бѣдственнаго похода противъ Эѳіоповъ.

Желая вознаградить себя за эти потери завоеваніемъ

богатаго Кареагена (**), онъ хотѣлъ послать туда флотъ;

но Финикіяне отказались идти противъ своихъ земля-

ковъ. Негодуя на неудачи , Камбизъ отправился въ

МемФись, чтобъ распустить флотъ, ненужный при та-

кихъ обстоятельствахъ.

(*) Сатрапіи — области, на который раздѣлялось древнее

персидское царство; сатрапы — правители областей.

(**) Карѳагенъ — богатая Фнникіііская колонія, основанная

выселенцами Тира за 880 лѣтъ до Р. X., на шжномъ берегу

Средиземнаго моря, въ иынѣшпсмъ Тунисѣ.
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Въ это время жители Мемфиса праздновали съ

большой торжественностью появленіе новаго аписа, свя-

щеннаго быка, котораго Египтяне боготворили. Жи-

тели веселились. Разодѣтые въ праздничныя, богатыя

одежды, они ходили толпами но городу, плясали и

устроивали богатые пиры. Такое веселое настроеніе на-

рода, послѣ недавнихъ несчастій, имъ испытанныхъ,

показалось Камбизу оскорбительнымъ; онъ думалъ, что

мемФитяне радуются его неудачнымъ иоходамъ, и эта

мысль привела его въ ярость. Онъ позвалъ городскихъ

старшинъ и спросилъ ихъ, зачѣмъ Египтяне не празд-

новали никакого праздника, когда онъ въ первый разъ

вошедъ въ Мемфисъ, а веселятся теперь, когда онъ

потерялъ большую часть своего войска? Напрасно стар-

шины старались ему объяснить, что у Египтянъ дру-

гая причина радости, что они празднуютъ появленіе

бога, который обыкновенно не скоро является; что

ихъ богъ недавно появился, и что Египтяне торже-

ствуютъ эту радость народнымъ праздпикомъ. Камби-

зу, покдоннику другой религіи, показалось это ложью;

онъ назвалъ старшинъ лжецами и осудилъ ихъ на

смерть. Потомъ онъ позвалъ жрецовъ, и когда они

подтвердили ему тоже, что говорили старшины, онъ

велѣлъ привести аписа. Увидя предъ собою быка,

Камбизъ выхватилъ свой мечъ изъ ноженъ, поразил ъ

имъ быка и сказалъ жрецамъ: «Нечестивые, развѣ

боги имѣютъ плоть и кровь? Развѣ они доступны уда-

рамъ меча? Конечно, этоть богъ достоинъ Египтянъ;

но вы не будете безнаказанно шутить надо мною ».

Онъ велѣлъ жрецовъ высѣчь, а всѣхъ тѣхъ, кто бу-
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детъ веселиться и праздновать въ честь аписа, велѣль

предавать смерти. Несчастныхъ жрецовъ высѣкли,

праздникъ быстро затихъ, а быкъ-аписъ скоро скон-

чался отъ раны въ храмѣ Пта. Жрецы похоронили

его тайкомъ отъ Камбиза. Почти во все время своего

пребыванія въ Египтѣ, Камбизъ издѣвался надъ рели •

гіей Египтянъ и ихъ богами. Ему, поклоннику чиста-

го свѣта, казалось безсмысленнымъ почитаиіе идоловъ,

которымъ поклонялись Египтяне, и поклонеиіе богамъ

въ образѣ животныхъ. Столь же непонятнымъ и не-

честивымъ казался ему и обычай сбереженія и ио-

гребенія тѣлъ. Онъ открывалъ древнія гробницы и

осматривалъ трупы. Изъ гробницы саисскаго храма

Нейѳы опъ велѣлъ извлечь тѣло Амазиса и долго из-

девался надъ нимъ — велѣль мертвеца высѣчь, выр-

вать ему волосы и наконецъ сжечь тѣло.

Камбизъ жилъ вт МемФисѣ полтора года съ сво-

имъ дворомъ, свирѣпствуя противь мѣстныхъ нравовь

и народным, учрежденій. Наконецъ онъ оставилъ

Египетъ, разместивши по иѣкоторымъ городамъ свои

войска для удержанія страны въ повнновеніи. Такимъ

образомъ и Егииетъ постунилъ въ число владѣній об-

ширной персидской монархіи.

Не смотря на тяжелый гнегъ персидскаго влады-

чества, Египтяне по прежнему ненавидѣли все ино-

земное, дорожили своими древними нравами и обы-

чаями и отстаивали ихъ на сколько могли. Два раза

они возставали прогивъ Персовъ, успѣвали па время

возвращать свою независимость, хотя не виолнѣ, и

снова подпадали ненавистному владычеству, Эти воз-
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станія показывали страшыыя усилія народа сохранить

древнюю самостоятельность, вѣрованія и учрежденія;

вмѣстѣ съ тѣмъ они громко говорили о дряхлости и

о безсиліи этого народа, о томъ, что времена древней

его славы минули безвозвратно, и что для него на-

стала пора исторической смерти, отъ которой не спа-

сають никакія усилія, ііикакія жертвы, никакіе под-

виги. Египтянамъ пришлось доживать своп вѣкъ подь

владычествомъ чуждыхъ пародовъ, чуждыхъ вѣрова-

ній, нравовь и обычаевъ. Около половины 1У вѣка

до Р. X., персидское владычество замѣпилось маке

донскимх. Македонскіс цари не имѣли нужды, подоб-

но Персамь, жестоко управлять подвластною имъ стра-

ною; но за то греческая образованность еще сильнье

способствовала быстрому падеиію духовныхъ силъ еги

нетскаго парода. Новая, блестящая Алексапдрія, явив-

шаяся у- моря но волѣ Александра Великаго, сдѣла-

лась на время цеитромъ торговли, учености, блеска и

пышности; а древнія столицы Египта, Ѳивы и Мем-

фисъ, оставались въ забвеніи, какъ и вся чисто еги-

петская жизнь. Греческимъ образоваиіемъ Египтяне

не могли питаться: на это у нихъ не было силъ; но

безнравственность александрійскаго двора, при послѣд-

нихъ греческихъ царяхъ, гибельно действовала на на-

родные правы. Наконецъ Египтяне подчинились Рим-

ланамъ и вліянію христіанства, мало-по-малу вытѣс-

нившаго древнюю религію.

Не смотря на разнообразной! вліянія и чужеземныя

владычества, среди которыхъ приходилось жить Егип-

тянамъ, они всегда оставались вѣрны своему харак-
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теру, всегда дорожили своею жизнью и ооычаями и

никогда не сливались съ побѣдителями. Даже ихъ хри-

стіанскіе потомки, Копты (Гипти, Кипти, Копты), от-

личаются той же чертою самостоятельности: хотя они

уже болѣе тысячи лѣтъ подчиняются магометаиамъ,

но до сихъ поръ еще и въ языкѣ ихъ богослужеб-

ны.ѵь кии і'і,, и вь самой жизни сохранились у нихъ

слѣды, напомипающіе древнихъ Египтянъ.

■ •у-

5. Религія и піюсвѣщеніс Епштянъ.

« Какъ небо у Египтянъ иное и рѣка иная, нежели

у другихъ людей, — говорить Геродотъ, такъ и нравы

и законы сгипегскіе отличаются большею частью огь

нравовъ и закоіювъ другихъ націй. » Египетъ был ь

единственною областью, въ цѣлой Африкѣ способною,

по своему географическому положенію, дать народу,

ее занимавшему, особенный, самостоятельный харак-

теръ и особепное, самобытное образованіе. Одни и

тѣже неизмѣниыя явленія встрѣчали и провожали

жизнь Египтянина: ясное небо, величественная, бла-

годетельная рѣка, плодоносная иильская долина, горы,

окаймляющія Египетъ, и справа и слѣва безконечная,

песчаная пустыня.

Уже въ глубочайшей древности Египтяне являются

осѣдлымъ, имѣющимъ прочное гражданское устройство

народомъ. Египетскій народъ раздѣлялся на опреде-

ленный сословія и круги, неизмѣнно слѣдовавшіе обра-

зу жизни предковъ и въ свою очередь передававшіе
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иотомкамъ и свои занятія, и всѣ наслѣдственныя свѣ-

дѣнія, пріобрѣтенныя вѣками опыта. Дѣленіе народа

на особенныя сословія, касты, рѣзко отличающіяся

между собою гражданскими правами и родомъ жизни,

встречается не у однихъ Египтянъ, а почти у всѣхъ

историческихъ народовъ на первыхъ ступеняхъ обще-

ственная развитія. Съ осѣдлою жизпыо, съ началомъ

земледѣлія у народа всегда появляются поныл нужды

и потребности, которыя и опредѣляютъ незамѣтно родъ

жизни всѣхъ членовъ, составляющихъ общество. Одни

члены общества преимущественно занимаются обра-

боткою земли, привыкаютъ къ одному занятію, со-

вершенствуются въ немъ, дѣлаютъ разныя улучшенія

и всѣ свои знанія передаютъ дѣтямъ своимъ; другіе

занимаются скотоводствомъ, пасутъ стада и заботятся

объ ихъ разведеніи; третьи, съ развитіемъ новыхъ

нуждъ въ обществе, обращаются къ ремесламъ; че-

твертые къ исполненію религіозныхъ обязанностей, къ

нринесенію жертвъ богамъ. Отсюда весьма естественно

вытекаетъ наследственность занятій и рода жизни :

сынъ обработываетъ свое поле такъ, какъ обработы-

валъ его отецъ, или пасетъ стадо, которое досталось

ему послѣ смерти отца, или, иаконецъ, занимается

тѣмъ ремесломъ, которымъ занимался его отецъ, и къ

которому онъ пріучился съ дѣтства. Наслѣдственныя

занятія мало-по-малу обращались въ привычку, въ

неизмѣнный обычай и наконецъ въ законъ; такъ что

иереходъ отъ однихъ занятій къ другимъ, отъ одного

образа жизни къ другому, дѣлался предосудительнымъ

и запрещался.
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Затруднительность такого перехода зависѣла отъ

самаго характера сословій и степени ваяшости ихъ

занятій. Тѣ граждане , которые предавались болъе

труднымъ заиятіямъ, требовавшимъ и больше знаній,

и больше отваги, пользовались и большимъ почетомъ

и сами себя считали лучшими, достойнѣйшими другихъ

сограждаиъ. Оттого-то семейства, отличавшіяся хра-

бростью, занимавшіяся охотою, пріобрѣтеніемъ добычи

на войнѣ и защитою мирныхъ гражданъ своего пле-

мени оть непріязненныхъ сосѣднихъ народовъ, поль-

зовались большимъ уваженіемъ остальныхъ членовъ

общества. Таково начало военнаго сословія. Еще боль-

шимъ уваженіемъ пользуются жрецы, по мѣрѣ разви-

тія религіи, когда увеличивается число боговъ, рели-

гіозныхъ обрядовт. и молитвъ, точное знаніе которыхъ

становится иаслѣдственнымъ достояніемъ только из-

вѣстныхъ семеііствъ. Большинство народа съ благо-

дарностью признаетъ права тѣхъ, которые защищаютъ

его отъ нападеній враисдебныхъ сосѣдей; но еще боль-

ше уваяіаетъ народъ тѣхъ, которые могутъ молитвами

и жертвоприношеиіями умилостивлять боговъ, дарую-

щихъ смертиымъ богатство и довольство въ настоящей

и вѣчное блаженство въ будущей жизни.

Видя уваженіе народа къ своимъ наслѣдственнымъ

преимуществомъ и гордясь своимт» высокимъ значе-

ніемъ въ обществѣ, жрецы и воины вскорѣ заняли

исключительное положеліе. Ихъ семейства смотрѣли

съ презртшіемъ на массу народа; они считали позор-

ным-!, смѣшиваться съ низшими сословіями, полагали,

что только отънихъ, ясрецовъ и воиновъ, можетъ прои-
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зойти все благородное и хорошее и были убѣждены,

что лучшіе люди могутъ роясдаться только въ выс-

шихъ сословіяхъ. Въ слѣдствіе такого воззрѣиія, выс-

шія сословія дорожили своимъ происхожденіемъ и за-

нятіями и допускали въ свою среду только тѣхъ, кто

имІ;лъ одинаковыя съ ними наслѣдственныя права.

Мало-по-малу сословная замкнутость перешла и къ

низшимъ, мепѣе почетнымъ, сословіямъ: жрецъ же-

нился только на дочери жреца, воинъ допускалъ въ

свою семью только дѣтеіі воина; земледѣлецъ, не имѣя

доступа къ жрецамъ и воинамъ, доролшлъ своими

правами и не смѣшивался съ сословіями, стоявшими

ниже его. Такимъ ѳбразомъ, почти во всѣхъ обще-

ствахъ человѣческихъ, выступающихъ изъ первобыт-

наго состоянія, появляются особенныя сословія, ка-

сты, которыя дѣлятъ народъ по роду занятій и по

образу ишзни. Чѣмъ разнообразнее и богаче жизнь

такихъ обществъ, тѣмъ больше появляется сословій,

рѣзко отдѣленныхъ другъ отъ друга разными граж-

данскими правами и преимуществами.

До насъ не дошли полоиштельныя свѣдѣнія о томъ,

какъ далеко простиралась замкнутость кастъ у Егип-

тянъ. Извѣстно только, что жрецы -были первымъ

сословіемъ въ государстве и пользовались особымъ

почетомъ. Воины составляли богатый классъ народа;

имъ отведены были особыя земли для паселенія и обра-

ботывапія, по они не занимали такого высокаго граяс-

данскаго положепія, какнмъ пользовалось это сословіе

у другихъ пародовъ. Жрецы, воины и остальная масса

народа представляли собою наследственны я сословія;



— 127 —

но неизвѣстно, какъ строго соблюдалось это д-влепіс

и въ какихъ отношеніяхъ находились между собою

различные отдѣлы низшихъ сословій. Народъ, кромѣ

яфецовъ и воиповъ, дѣлился еще на землсдѣльцевъ,

ремеслепниковъ и пастуховъ. Послѣдніе меньше всего

уважались; запятія этихъ сословііі были наследственны:

сынъ могъ заниматься только тѣмъ, чѣмъ занимался

отецъ. Изъ того, что должность верховнаго игреца

при храмахъ была наследственная, что обязанности

стралсей священныхъ ясивотпыхъ, погребеиіе мертвыхъ

и бальзамироваиіе принадлеліали извъстнымъ родамъ

и переходили къ нимъ по наслѣдству изъ иоколѣнія

въ поколѣніе, можно заключить, что у Египтянъ было

сильное стремленіе присвоивать извѣстныя занятія только

извѣстнымъ родамъ. Эта особенность согласовалась съ

характером!, Египтянъ, любившихт- во всемъ пеподвияс-

ность и неизменность. Впрочемъ, отпошепія мелгду на-

слѣдственньіми сословіями въ Египтѣ не были такъ

строго-суровы, какъ въ Индіи папримѣръ. Фактъ

этотъ объясняется тѣмъ, что здъсь не было победи-

телей и побѣл{денпыхъ, па долю которыхъ всегда

выпадаютъ тяягелыс труды, угнетеніе и презръпіе со

стороны высшихъ сословііі, победителей. Пастухи въ

Египтѣ уваягались мепыне всего; и это понятно, по-

тому что свободный образъ ихъ жизни меньше всего

подчинялся тѣмъ постояннымъ ліитейскимъ правиламъ,

которымъ охотно слѣдовали осѣдлые жители. По не-

уваліеніе къ пастухамъ пе распространялось на лица,

занимавшіяся правильнымъ разведепіемъ рогатаго ско-

та. Презрѣнію подвергались только тѣ пастухи, ко-
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торые пасли свои стада въ степяхъ ливійскихъ и были

совершенно незнакомы съ осъдлою жизнью. Особенно

презирались свинопасы, потому что свинья у Египтянъ

считалась ншвотнымъ нечистымъ. Браки между ли-

цами различныхъ сословій дозволялись; только одни

свинопасы не принимались въ семейства другихъ со

ел овій.

Природа страны, имѣвшая вліяніе на складъ на-

роднаго характера, отразилась и въ религіозныхъ по-

нятіяхъ Египтянъ. Основною мыслью египетской ре-

лигии была противопололшость жизни и смерти, про-

тивоположность, представлявшаяся Египтянину на каж-

домъ шагу. Нижняя Нильская долина была цвѣтущею,

плодоносною областью среди пустыни, и эту область,

полную жизни, окружали со всѣхъ сторонъ безплодіе

и смерть: безконечные ливійскіе пески и скалистые

плоскости съ жгучимъ солнцемъ, опустошительными

бурями и палящими смертоносными вѣтрами. Египтяне

признательно взирали на чудесныя дѣйствія природныхъ

силъ, производивших!, среди страшной пустыни прох-

ладный воздухъ, освѣжительные вѣтры, благодѣтель-

ныя наводненія и роскошную растительность. Естест-

венное, научное объясненіе подобныхъ явленій было

для древняго человѣка дѣломъ невозможными Поэтому

онъ сталъ глядѣть на нихъ, какъ на дѣйствія сверхъ-

естественных!, существъ, обладающихъ властью карать

или миловать слабыхъ смертныхъ. Творческая Фанта-

зія Египтянъ придала невидимымъ существамъ види-

мые образы и создала такимъ образомъ цѣлыіі рядъ

боговъ и богинь, облеченныхъ въ человѣческія Формы.
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Божественныя свойства были замечены Египтянами и

въ нѣкоторыхъ животныхъ, которыхъ поэтому стали

посвящать богамъ. Священныя твари имѣли въ Египтѣ

такое высокое значеніе, что даже боги чаще изобра-

жались съ головами имъ посвященныхъ животныхъ,

нежели съ человѣческими лицами. Для объясненія

этого явленія, необходимо допустить, что неизменная,

всегда одинаковая ягизнь нѣкоторыхъ животныхъ вну-

шала Египтянамъ глубокое увая«шіе. Для Египтянъ

не было ничего выше постоянства, вѣчной неизменяе-

мости явленій окружавшей ихъ жизни, и эти высокія

свойства они замѣчали какъ въ характерѣ своей страны,

такъ и въ стремленіи животныхъ оставаться всегда

вѣрными своей животной жизни.

Животныя, составлявшія предметъ почитанія цѣ-

лаго Египта, были: ослы, кошки , сабаки, ибисы и

кобчики. Особеннымъ уваженіемъ пользовались кроко-

дилы: въ нѣкоторыхъ округахъ матери доляшы были

радоваться и приносить жертву богу, если крокодилъ по-

хищалъ у нихъ дѣтей. Священныхъ животныхъ нельзя

было убивать. Кто причииялъ имъ смерть умышленно,

того народъ убивалъ на мѣстѣ; если же это случалось

нечаянно, то виновный платилъ штраФЪ, опредѣляв-

шійся жрецами. Кому случалось находить священное

животное мертвымъ, тотъ, не подходя къ трупу, кри-

чалъ и увѣрялъ собиравшуюся толпу, что смерть жи-

вотному приключилась не по его винѣ. Геродотъ го-

ворить, что на пожарахъ Египтяне больше заботились

о спасеніи кошекъ , нежели о томъ, чтобъ тушить

огонь. Діодоръ сицилійскій, бывшій въ Египтѣ въ по-

9
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ловинѣ перваго вѣка до Р. X., видълъ, какъ толпа

бросилась на одного Римлянина и убила его за то,

что онъ нечаянно умертвилъ кошку. Были животныя,

которыя почитались только въ отдѣльныхъ округахъ;

таковы: козлы, козы, бараны, обезьяны и нѣкоторыя

другія.

Изъ каясдаго рода священныхъ тварей жрецы из-

бирали по одному животному, исключительная святость

котораго узнавалась по особеннымъ признакамъ, и хра-

нили его въ храмѣ того бога, которому оно было по-

священо. Этимъ храмовымъ животнымъ молились, ку-

рили предъ ними благовонія и оказывали имъ боже-

скія почести. Климентъ Александрійскій, христіанскій

писатель HI вѣка, видѣвшій египетскіе храмы, гово-

рить: «Внутреннее святилище окутано парчею; но когда

жрецъ снимаетъ покрывало, то видишь кошку, кроко-

дила или туземную змѣю, валяющихся на пурпуровой

подстилкѣ. »

О храмовыхъ животныхъ чрезвычайно заботились:

имъ дѣлали богатыя приношенія, приносили телятину,

гусей, пироги; ихъ купали , натирали благовонными

мазями и надѣвали на нихъ золотыя шейныя повязки.

Геродотъ говорить, что и въ верхнемъ и въ нижнемъ

Египтѣ держали священныхъ крокодиловъ, до того

нріученныхъ, что мояшо было касаться ихъ рукою,

а Жрецы вдѣваюгъ имъ въ уши подвѣски изъ стекла

и золота, надѣваютъ и на переднія лапы цѣпочки или

запястья. Кормятъ ихъ жертвеннымъ мясомъ и дру-

гими предписанными яствами. При жизни заботятся о

нихъ самымъ лучшимъ образомъ; послѣ смерти, ихъ
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бальзамируютъ и хранятъ въ священныхъ гробницахъ. »

И Страбонъ (*) разсказываетъ , что въ Мерисовомъ

озерѣ былъ священный крокодилъ, котораго жрецы

сдѣлали ручнымъ: онъ питался хлѣбомъ, виномъ и мя-

сбмъ. «Нашъ хозяинъ — говоритъ Страбонъ — знат-

ный человѣкъ, взялъ пирогъ, жареное мясо и питье,

смѣшанное съ медомъ, и мы пошли къ озеру. Жи-

вотное лежало на берегу; жрецы подошли къ нему,

открыли ему пасть и мой хозяинъ всунулъ ему сна-

чала пирогъ, потомъ жареное, наконецъ крокодилъ

проглотилъ > питье. Потомъ онъ убѣжалъ въ воду и

поплылъ къ противуположному берегу. Потомъ при-

ходили другіе съ приношеніями, и крокодилъ все по-

жиралъ. » Только нѣкоторыя священныя животныя

бальзамировались, но погребались всѣ. Если въ домѣ

умирала кошка, то всѣ жильцы стригли себѣ брови;

если умирала собака, то брили голову. Съ особенною

торжественностью хоронили храмовыхъ животныхъ, и

Діодоръ разсказываетъ, что иногда богатые люди упо-

требляли на такія похороны болѣе ста талантовъ

(136,500 р. с).

Египетская религія не скоро дошла до тѣхъ Формъ, '

въ какихъ мы ее знаемъ; она развивалась въ теченіе

многихъ вѣковъ, благодаря стараніямъ жрецовъ. Сна-

чала каждая мѣстность имѣла своего особеннаго бога,

которому поклонялись жители, признавая его благо-

дѣтельныя свойства и силу; потомъ, съ увеличеніемъ

(*) Знаменитѣіішій изъ греческихт. географовъ , жившій

въ I вѣкѣ до Р. X.
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области Египта, кромв мѣстныхъ боговъ начали по-

являться и главные боги, съ которыми мѣстные или

сливались, соединялись, или находились въ тѣсной за-

висимости. Вѣроятно, уже въ историческія времена

Египта жрецы мало-по-малу привели это разнообра-

зіе мѣстпыхъ боговъ въ стройный порядокъ и раздѣ-

лили боговъ, по степени ихъ значенія, на главныхъ

и подчиненныхъ. Въ древнѣйшія времена мемФисскіе

боги были главными; но послѣ изгнанія гиксосовъ,

когда Ѳивы получили перевѣсъ надъ МемФисомъ, и

ѳивскіе боги ревностно почитались.

Древнѣйшимъ богомъ Египтянъ былъ богъ-солнце,

Ра; оиъ изображается съ краснымъ солнечнымъ кру-

гомъ на головѣ, а священное его животное —кобчикъ.

Ра чаще представляется съ головою кобчика, нежели

съ человѣческимъ лицомъ Богъ-солнце называется въ

надписяхъ «отцомъ боговъ», «владыкою обоихъ міровъ

(надзвѣзднаго и подземнаго), царствующимъ въ сол-

нечномъ кругѣ, движущимъ свой шаръ (солнце), из-

вЬстнымъ въ безднахъ неба». Къ нему идутъ правед-

ныя души людей, живущія вѣчною жизнью въ его

небесныхъ обителяхъ. Ра, какъ отецъ боговъ, счи-

тается и отцомъ всѣхъ царей египетскихъ, которые

отъ него получили власть; они царствуютъ надъ Егип-

томъ, какъ Ра надъ міромъ. Всѣ цари носятъ титулъ

Ра — «сынъ Ра». Имя Фараонъ, которымъ Евреи на-

зывали царей Египта, есть пазваніе бога-солнца Фра

или Ра, потому что и цари назывались богами. Въ

молитвѣ къ богу-солнца говорится: «Благоговѣніе богу

Ра, сыну неба, который ежедневно самъ собою на-
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раждается. Слава тебѣ, свѣтящему въ глубинахъ неба

и жизнь дарующему! Онъ все сотворилъ, что есть въ

безднахъ небесныхъ! Онъ тотъ, который бодрствуетъ,

лучи котораго припосятъ чистымъ (людямъ) жизнь.

Слава тебѣ! Когда ты проходишь верхнюю страну

(небо), боги тренещутъ отъ радости, приближаясь къ

тебѣ. »

Египтяне полагали, что богъ-солнце находится въ

вѣчной борьбѣ съ царствомъ тьмы и ночи. Согласно

этому понятію, па ѳивскихъ царскихъ гробницахъ есть

изображеніе шествія Ра днемъ и ночью. Съ утра плы-

ветъ солнце на лодкѣ по небу съ востока на западъ,

въ полдень оно достигаетъ до жилища праведныхъ

дугаъ, а послѣ полудня боги, сопровождающіе солнце,

приготовляются помогать ему въ его борьбѣ съ страш-

ной змвей Апепомъ, т. е. съ темнотой, которую солнце

хочетъ проглотить. На змѣю набрасываютъ веревку и

двенадцать боговъ, подъ предводительствомъ небеснаго

бога Себа, оттяги ваютъ змѣю въ сторону и богъ-солнце

встунаетъ въ подземныіі міръ, гдѣ грѣшники наказы-

ваются за свои грѣхи. Потомъ богъ-солнце снова плы-

ветъ отъ запада къ востоку.

Богу-солнцу были посвящены многіе города; но

особенно онъ уважался въ Геліополисѣ (градъ солнца),

въ нижнемъ Египтѣ, гдѣ въ честь его содержали жел-

таго священнаго быка, выражавшаго собою оплодо-

творяющую силу солнца. Здѣсь же, въ храмѣ Ра,

было святилище, куда, по сказапію жрецовъ, черезъ

каждыя 500 лѣтъ прилетала изъ Аравіи птица фениксь

для того, чтобъ сгорьть въ благовониомъ ладанѣ, по-



— 134 —

томъ возродиться изъ пепла юною и на третій день

снова улетѣть на родину, на востокъ. На памятникахъ

эта птица изображается въ видѣ чибиса, съ хохолкомъ

на головѣ. Появленіе Феникса возвѣщали жрецы, и

послѣ этого въ странѣ начинались болыпія праздне-

ства и торжества. Фениксъ у Египтянъ служилъ вы-

раженіемъ пятисотлѣтняго періода времени.

Такимъ же почитаніемъ, какъ Ра, богъ солнца,

пользовался въ МемФисѣ Пта, богъ свѣта. Послѣдній

даже предпочитался первому, вѣроятно потому, что

былъ мѣстнымъ богомъ Мемфиса, столицы древияго

царства. Пта есть богъ свѣта и истины. Въ надпи-

сяхъ онъ называется: «царемъ обоихъ міровъ, вла-

стелиномъ неба, обладателемъ милосерднаго и прекрас-

наго лица», также «обладателемъ истины», потому

что свѣтъ показываетъ все въ настоящемъ видѣ. Какъ

ежедневно рождающійся свѣтъ, Пта изображался въ

образѣ голаго дитяти; какъ вѣчно непреложный и не-

измѣняющійся богъ, онъ представлялся зрѣлымъ му-

жемъ, закутаннымъ на подобіе муміи. Пта считался

отцомъ свѣта, породившимъ солнце. На одномъ изо-

браженіи онъ держитъ въ рукахъ яйцо, называющееся

«яйцомъ солнца и свѣта». О немъ говорится, что «Пта

катитъ свое яйцо по небу». Въ этомъ смыслѣ на па-

мятникахъ голову Пта часто замѣняетъ жукъ, а иногда

весь Пта изображается въ видѣ жука: Египтяне ду-

мали, что жукъ всегда катитъ передъ собою свои

яйца. Мепесъ, основатель древняго царства, воздвигъ въ

МемФисѣ храмъ богу Пта, и почти всѣ Фараоны заботи-

лись объ увеличеніи и украшеніи этого древняго храма.
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Такъ какъ свѣтъ и солнце вмѣстѣ благодѣтельно

дѣйствуютг на жизнь и растительность, то и богу

свѣта и богу солнца одинаково былъ посвященъ аписъ,

священный быкъ, выражавшій собою, по понятію Егип-

тянъ, плодотворную силу свѣта. Египтяне думали, что

лучъ небеснаго свѣта оплодотворялъ корову, не имѣв-

шую еще теленка, и она рождала аписа, котораго жре-

цы узнавали по черному цвѣту шерсти, бѣлому пятну

на лбу, особенному наросту подъ языкомъ, имѣвшему

Форму священнаго жука, и по двойнымъ волосамъ

на хвостѣ. У аписа, при храмѣ Пта, было особое

святилище и дворъ съ покоями, гдѣ его содержали.

Онъ уважался въ Египтѣ больше всѣхъ другихъ свя-

щенныхъ животныхъ. Его святость переходила даже

на тѣхъ быковъ, которые имѣли съ иимъ какой ни-

будь общій признакъ: такихъ быковъ нельзя было

убивать и употреблять въ пищу. При жизни, аписъ

пользовался большимъ почетомъ — ему прислуживали

жрецы, поили его изъ особеннаго колодезя; по смер-

ти, его оплакивали и торжественно хоронили въ гра-

нитныхъ гробахъ. Послѣ смерти аписа, жрецы раз-

узнавали о новомъ богѣ, и если въ какомъ нибудь

стадѣ отыскивался быкъ съ божественными призна-

ками, жрецы прославляли хозяина стада, называли

его счастливымъ, поили молодого аписа четыре мѣсяца

молокомъ и потомъ отводили въ Нилополисъ (городъ

Нила) на прекрасный лугъ, гдѣ онъ пасся сорокъ

дней. Въ это время дозволялось и женщинамъ по-

являться предъ аписомъ; въ другое время это имъ

строго запрещалось. Съ луга его отвозили на лодкѣ,
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въ раззолоченной молельнѣ, въ МемФисъ, гдѣ нахож-

деніе бога праздновали семь дней большими народными

процессіями, плясками и пирами. На мемФИсскомъ клад-

бищѣ открыто мѣсто погребенія этихъ священныхъ

быковъ; уже найдено тридцать три муміи аписовъ,

погребенныхъ въ гранитныхъ саркоФагахъ въ длинной

подземной галлереѣ.

Въ нижнемъ Египтѣ почитались и женскія боже-

ства. Богинею города и области Саиса была Нейѳа.

Она изображается на памятникахъ съ зеленымъ лицомъ;

на головѣ у нея красная корона нижняго Египта, въ

рукахъ скипетръ изъ цвѣтовъ, а иногда лукъ и стрѣ-

лы. Она называется «богинею матерью» или «матерью

боговъ», а иногда и «коровою, родившею солнце».

Нейѳа была олицетвореніемъ женскаго, раждающаго

начала природы. Въ честь ея былъ установленъ въ

Саисѣ особенный праздпикъ, на который Египтяне

сходились ночью съ безчисленнымъ множествомъ горя-

щихъ свѣтильниковъ. Этотъ праздпикъ выражалъ про-

исхожденіе свѣта и солнца изъ мрака и ночи.

Въ Бузастисѣ, при восточномъ рукавѣ Нила, почита-

ли богиню Пахту, которая называется «возлюбленною

Пта , владычицею Мемфиса». Она изображалась съ

львиною или кошачьею головою. Ея священнымъ живот-

нымъ была кошка, какъ животное весьма способное къ

расположенію. Пахта была богинею рожденія вообще.

Геродотъ говоритъ, что храмъ ея въ Бузастисѣ не отли-

чался ни особенною величиною, ни особеннымъ богат-

ствомъ, но по миловидности былъ первымъ въ цѣломъ
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Египтѣ. Къ нему вела съ рынка мощеная дорога, осѣ-

ненная большими деревьями; два нильскіе канала окру-

жали храмъ съ обѣихъ сторонъ, и только узкая по-

лоса земли, составлявшая дорогу къ храму, раздѣляла

каналы, обсаженные деревьями. Священное мѣсто хра-

ма было обнесено стѣного, за которою подымался вы-

сокие лѣсъ. Праздникъ Пахты былъ самый веселый,

по словамъ Геродота. «На праздникъ приплываютъ

въ Бузастисъ изъ всей страны мужчины и женщины;

въ каждой лодкѣ много тѣхъ и другихъ. Во время

плаванія иныя женщины играютъ на кастаньетахъ, а

иные мужчины на Флейтахъ; остальные, мужчины и

женщины, поютъ и бьютъ въ ладоши. Проѣзжая мимо

встрѣчныхъ городовъ, однѣ изъ женщинъ продолжаютъ

пѣть и трещать кастаньетами, другія кричать что есть

мочи, перебраниваются съ горожанками, пляшутъ и

затѣмъ всѣ плывутъ дальше. Когда же пріѣдутъ въ

Бузастисъ, торжествуютъ празднество богини многочи-

ф елейными жертвоприношеніями и выпиваютъ тутъ вина

больше, нежели во все остальное время года, потому

что сходятся вмѣстѣ до 700,000 мужчинъ и женщинъ,

не считая дѣтей. »

Въ верхнемъ Египтѣ поклонялись другимъ боже-

ствамъ. Главнымъ богомъ Ѳивъ былъ Лммопъ (по-еги-

петски Амунъ), что означаетъ «скрытный», «скрыт-

ность». Цвѣтъ краски его голубой. Надписи называютъ

Аммона властелиномъ неба. На памятвикахъ онъ изо-

бражается сидящимъ на престолѣ, съ двумя высокими,

прямо торчащими перьями въ царскомъ головномъ

уборѣ и знаками жизни и власти въ рукахъ. Сначала
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онъ не имѣлъ того высокаго и обширнаго значенія,

какое пріобрѣлъ послѣ, когда Ѳивы сдѣлались столи-

цею царства, и когда побѣдоносные Фараоны начали

украшать его храмъ и приносить ему богатыя жертвы,

какъ своему богу— покровителю и защитнику. Съ тѣхъ

поръ Аммонъ дѣлается высшимъ богомъ всего Египта

и ему, для возвеличенія, придаются даже свойства

другихъ боговъ; съ тѣхъ поръ онъ называется «царемъ

боговъ», Аммонъ — Ра. Сначала въ верхнемъ Египтѣ

не было извѣстно почитаніе бога-солнца, Ра; вмѣсто

него, поклонялись здѣсь двумъ богамъ — Менту и

Атму, изъ которыхъ первый имѣлъ значеніе восходя-

щего солнца, свѣтящаго днемъ, а второй — солнца

ночи , подземнаго солнца. Египтяне полагали , что

солнце каждую ночь проходитъ подземный міръ.

Кромѣ Аммона въ верхнемъ Египтѣ почитался богъ

Кнефъ, съ бараньей головою. Ему былъ посвященъ ба-

ранъ. На памятникахъ КнеФъ называется «владыкою

падающей воды», «владыкою наводненій». И этотъ #

богъ перешелъ съ своими благодѣтельными свой-

ствами въ Аммона, чтобъ возвысить зваченіе древняго

ѳивскаго бога. Въ соединеніи съ КнеФомъ, Аммонъ-

Кнефъ изображался съ бараньею головою. Въ такомъ

видѣ онъ особенно уважался въ «Іивійскомъ оазѣ

(Сивѣ), гдѣ у него былъ храмъ и знаменитый въ

древности оракулъ. До сихъ поръ существуютъ въ

оазѣ Сивы неболыпія развалины храма съ изображе-

ніями Аммона-КнеФа.

Между женскими божествами верхняго Египта поль-



— 139 —

зовалась особеннымъ уваженіемъ богиня Мутъ (матерь),

выражавшая собою материнское начало, защиту и по-

кровительство. Ея священнымъ животнымъ былъ гриФъ.

На памятникахъ она представляется въ царской коро-

нѣ верхняго Египта, украшенной перьями гриФа. Часто

ее изображали съ головою гриФа и даже просто подъ

видомъ гриФа. ГриФъ у Египтянъ имѣлъ значеніе до-

брой, покровительствующей птицы (какъ у грековъ и

многихъ другихъ народовъ орелъ);,на памятникахъ

великихъ Фараоновъ, въ изображеніяхъ битвъ, часто

надъ царями носится священный гриФъ богини Мутъ.

Изъ множества подчиненныхъ боговъ особенно за-

мѣчателенъ Тотъ, небесный писецъ. Во многихъ го-

родахъ его почитали какъ мвстнаго бога, но наиболѣе

ему поклонялись въ среднемъ Египтѣ, въ нынѣшнемъ

Шмунѣ. Священною птицею Тота былъ ибисъ, содер-

жавшійся въ храмѣ этого бога. Въ ПІмунѣ погребались

и всѣ священные ибисы, бывшіе въ другихъ храмахъ

9 Тота. На памятникахъ Тотъ чаще изображается съ го-

ловою ибиса, нежели съ головою человѣка. Онъ на-

зывается «писцомъ истины», «владыкою бояіественнаго

слова» и всегда изображается съ доскою для письма

и гриФелемъ или пальмовою вѣтвью въ рукахъ. Онъ

записываетъ сроки божественныхъ праздниковъ и лѣта

людей и тѣмъ опредѣляетъ долговѣчность послѣднихъ.

Такъ какъ письмо охраняетъ знаніе и составляетъ ис-

точнике мудрости, то Тотъ былъ богомъ мудрости.

Онъ открылъ и начерталъ священныя письмена и по-

тому былъ преимущественно богомъ жрецовъ. По по-

нятно Египтянъ, начертанное знаніе не заблуждается»
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но охраняетъ отъ несправедливыхъ дѣйствій; поэтому

Тотъ, представитель такого знанія, былъ въ тоже время

богомъ справедливости и истины. Возвѣщая людямъ

священными письменами волю боговъ, онъ засѣдалъ

и въ подземномъ царствѣ, въ качествѣ судьи надъ

умершими, и разсматривалъ, вмѣстѣ съ другими бога-

ми, исполняли ли покойники божескія велѣнія. Въ

честь Тота было учреждено празднество, на которомъ

Египтяне ѣли медъ и винныя ягоды и говорили при

этомъ : « истина сладка » .

Наибольшее число сказаній египетской миѳологіи

относится къ богу Озириду и къ борьбѣ его съ Тифо-

номъ. Богъ и богиня небеснаго пространства, Себъ и

Нупта, породили, какъ говорятъ жреческія преданія,

добрыхъ боговъ — Озирида и Изиду и злыхх — Тифона

и Пефтиду. Озирисъ съ сестрою и супругою своею

Изидой счастливо правилъ Египтомъ; но злой Тифоиъ

съ 72-мя своими товарищами убилъ его, тѣло поло-

жилъ въ ящикъ и бросилъ въ Нилъ. Долго бродила

печальная Изида, ища тѣло супруга, и наконецъ на-

шла его въ Библосѣ, на финикійскомъ берегу, куда

волны прибили и выбросили ящикъ съ останками уби-

таго бога. Останки эти Изида перенесла въ Египетъ

и похоронила ихъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ, Горосъ,

сынъ Озирида и Изиды, достигши зрѣлаго возраста и

желая отмстить злому ТиФону, сразился съ нимъ и

убилъ его. Тогда Озиридъ воскресъ, сошелъ въ адъ

и сталь тамъ царствовать.

Въ этомъ сказаніи олицетворялось у Египтянъ по-

нятіе о годовомъ теченіи солнца въ нильской долинѣ
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и о іі.ііянііі его на растительную жизнь страны. Послѣ

наводненія и жатвы, въ Египтѣ иастаетъ страшный

зной, продолжающейся 72 дня и мертвящій раститель-

ность Нильской долины. Плодотворная сила природы

(Озиридъ) какъ бы уносится, вмЬстѣ съ волнами рѣки,

на свверъ, въ море, къ берегамъ отдаленных!, странъ.

Но съ наступлепіемъ благодатной весны, въ Нубіи

таютъ снѣга, Нилъ мало-по-малу вновь наполняется

водами и несетъ въ Египетъ новое благо, новую силу.

Это Горосъ, юный сынъ Озирида, борется съ Тифо-

номъ, отмщаетъ за смерть отца, изгоняетъ безплодіе

и засуху въ пустыню.

Подъ Тифономъ (по-египетски Сетъ) Египтяне ра-

зумѣли всѣ вредпыя, злокачественныя явленія природы:

зной, засуху, безплодіе и темноту. Послѣднюю они

представляли себѣ въ видѣ страшной змѣи Апепа, по-

стоянно боровшейся съ богомъ-солнцемъ Ра. Тифонъ

есть богъ пустыннаго, соленаго моря, въ противопо-

ложность плодотворной, прекрасной нильской водѣ;

ему принадлежать всѣ вредныя растенія и кровожад-

ныя животныя; отъ него происходятъ самыя ужас-

ныя бѣдствія — смертоносные вѣтры и ливійскіе пес-

чаные вихри. Онъ называется « всемогущимъ разруши-

телемъ и опустошителедіъ»; онъ отецъ нравственна™

зла — лжи, клеветы и непостоянства. Цвѣтъ его на

памятникахъ тёмнокрасный, какъ знойное солнце пу-

стыни. Священныя животныя этого бога: прожорли-

вый крокодилъ, дикая нильская лошадь и оселъ съ

своимъ отвратительнымъ крикомъ.

Горосъ (по-египетски Гаръ) «мститель своего отца
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Озирида», какъ его называютъ падписи, часто изо-

бражается ребенкомъ, съ пальцемъ во рту; но уже и

ребенкомъ его величаютъ «великимъ помощникомъ»,

«защитою міра». Выросши, онъ дтлается сильнымъ

Горосомъ, героемъ, побѣждающимъ Тифонэ и ниспо-

сылающимъ благодетельные лучи солнца на землю.

Онъ изливаетъ мужество н силу на царей и помогаетъ

имъ побѣждать враговъ, какъ самъ онъ побѣдилъ Ти-

Фона. Вмѣстѣ съ Горосомъ, Египтяне почитали и бо-

гиню Гатору, которая называется «окомъ солнца»,

«владычицею шутокъ и плясокъ. » Ее изображали съ

веревкою и тамбуриномъ въ рукахъ, знаками веселья

и очаровательной прелести. Кромѣ этихъ свойствъ, она

отличалась еще производящею, рождающею силою, и

потому ее изображали также въ видѣ коровы. Въ та-

комъ именно видѣ представлена она въ нубійскомъ

храмѣ, сооруженномъ ей супругою Рамзеса Великаго.

Корова, символъ размноженія, была священнымъ жи-

вотнымъ Гаторы. Греки сравнивали эту богиню съ

своею Афродитою, богинею любви. Округъ Афроди-

тополиса, города, находившагося выше Мемфиса, былъ

священною областью Гаторы; кромѣ того она почи-

талась вмѣстѣ съ Горосомъ въ Эдфу и имѣла знаме-

нитое прорицалище въ Буто.

Въ Озиридѣ и въ Изидѣ, ьъ оплодотворяющей

силѣ и въ землѣ, соединялись, для борьбы съ злымъ

Тифономъ, почти всѣ благодѣтельныя свойства приро-

ды, распредѣлениыя Египтянами между отдѣльными

богами и богинями. Озиридъ называется «царемъ жиз-

ни», «владыкою неисчислимыхъ дней»; но власть свою
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надъ Египтомъ онъ передалъ сыну своему, Горосу, а

самъ правилъ въ подземномъ мірѣ. Вѣчно зеленый та-

марнскъ, символъ вѣчной жиши въ природѣ, былъ

его священнымъ растеніемъ, а цапля священнымъ его

животнымъ. Изида (по-египетски Гесъ), «великая бо-

гиня», «царская супруга», есть земля, ежегодно опло-

дотворяемая Озиридомъ. Въ Изидѣ, какъ въ произво-

дительной силѣ природы, соединялись почти всѣ жен-

скія божества. Она часто изображалась въ видѣ ко-

ровы, животнаго ей посвященнаго. Подобное изобра-

женіе Изиды Геродотъ видѣлъ въ Саисѣ, гдѣ въ одной

изъ комнатъ дворца, великолѣпно изукрашенной, лежа-

лд позолоченная деревянная корова. Между рогами у

нея находился золотой кругъ, знакъ солнца, постоянно

дѣйствующаго на землю. Изображеніе было прикрыто

пурпурною мантіею, такъ что видны были только го-

лова и шея богини. Ежедневно предъ этимъ изобра-

женіемъ курили ладаномъ, а ночью передъ нимъ го-

ркла лампада.

Озиридъ и Изида боготворились въ цѣлой странѣ,

но главными мѣстами ихъ почитанія въ верхнемъ

Египтѣ были города Абидосъ и Тисъ и островъ Филе,

за Сіенскими водопадами, гдѣ оканчивались границы

Египта, и гдѣ начиналось царство злого ТиФона. При

всѣхъ храмахг этихъ боговъ показывались гробы Ози-

рида. Благочестивые Египтяне считали величайшимъ

счастіемъ покоиться послѣ смерти подлѣ Озиридова

гроба, и потому многіе изъ нихъ завѣщали перевозить

свои тѣла на островъ Филе. Только на островѣ Филе,

близъ Озиридова гроба, совершались самыя священныя
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клятвы. Еще больше славился храмомъ Изиды, гро-

бомъ Озирида и празднествами въ честь этихъ боговъ

городъ Бузирисъ, въ нижнемъ Египтѣ. Въ тотъ день,

когда настаютъ тамъ сильнѣйшіе жары, 1-го августа,

Египтяне начинали печальную тризну въ память убіе-

нія Озирида. Къ этому времени стекались въ Бузирисъ

жители почти всего Египта. Тризна начиналась по-

стомъ и молитвою. Мужчины и женщины съ воплями

били себя въ грудь, искали трупъ Озирида и ноеили

повсюду изображенія скорбящей Изиды. Не только

диемъ, но и ночью продолжались поиски при Факелахъ,

съ жалобными пѣснями, подъ звуки разныхъ метал-

лическихъ орудій; пѣли и стучали для того, чтобъ

прогнать злого Тифонэ. Наконецъ послѣ долгихъ ис-

капій на поляхъ и въ рощахъ, жрецы оставляли Бу-

зирисъ, приходили къ морю съ муміею, изображавшею

Озирида, и провозглашали: «Мы его нашли. Будьте

счастливы!» Затѣмъ всѣ возвращались въ Бузирисъ по-

гребать Озирида: мумію обворачивали въ ленъ и клали

ее въ деревянный гробъ, а изображеніе Изиды оку-

тывали черпымъ покрываломъ. Послѣ наводненія,

когда появлялись первые слѣды растительности, начи-

нался радостный праздникъ въ честь Озирида, пробуж-

давшегося къ новой жизни.

«Египтяне — говорить Геродотъ — первые стали

утверждать, что душа безсмертна. » Они вѣрили не

только въ безсмертіе души, но и въ наказаніе грѣш-

никовъ и въ награжденіе праведниковъ. По ихъ по-

нятіямъ, душа каждаго покойника, вмѣстѣ съ заходя-

щимъ солнцемъ, скрывалась на западѣ подъ землю и
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погружалась въ царство мертвыхъ, въ Аментесъ, гдѣ

царемъ и верховнымъ судьею былъ Озиридъ. Предъ

входомъ въ адъ сидѣло сторожевое чудовище съ страш-

но раскрытою пастью, выражавшее собою мрачную,

уничтожающую силу подземнаго могущества. Въ пред-

дверіи ада, въ отдѣленіи «двоякаго правосудия» —

награждающего и наказывающего — надъ мертвыми

произносился судъ. Здѣсь на тронѣ возсвдалъ Озиридъ

съ короной на головѣ, съ посохомъ и плетью въ ру-

кахъ, символами власти и силы. Подлѣ Озирида си-

дели сорокъ два судьи, украшенные страусовыми перья-

ми, знаками истины и справедливости; они судили со-

рокъ два смертные грѣха. Умершій, моля Озирида

принять его въ обитель блаженныхъ, долженъ былъ

доказать, что онъ не совершилъ никакого злодейства,

ничего не укралъ, никого не убилъ, не лицемѣрилъ,

не клеветалъ, не имѣлъ причины мучиться угрызенія-

ми совѣсти, не пьянствовалъ, не оболыцалъ, не осквер-

нялся прикосновеніемъ къ чему-нибудь нечистому, не

сомнѣвался въ истинѣ, не растягивалъ безъ нужды

свою рѣчь, не поносилъ царя, своего отца и боговъ,

не презиралъ боговъ въ своемъ сердцѣ и т. п.

Послѣ такого оправданія, душа взвѣшивалась на

вѣсахъ правосудія, на одной чашкѣ которыхъ поме-

щалась она, а на другой страусовое перо истины и

справедливости. Тотъ, «небесный писецъ», сидѣвшій

подлѣ съ письменнымъ приборомъ, записывалъ винов-

ность или невинность покойника и приговоръ боговъ.

Если душа покойника была тяжела, если умершій пре-

давался на землѣ обжорству, безбожію и другимъ смерт-

10
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нымъ грт.хамъ, его отсылали изъ преддверія ада въ

самый адъ, гдѣ грѣшники получали достоііиое воз-

мездіе за свою грѣховную жизнь. Этотъ адъ изобра-

жеиъ на гробпицѣ Рамзсса У. Предъ семидесятые

пятью его отдѣленіями стоить такое же число страш-

пыхъ демоповъ, вооружениыхъ мечами; надъ каждымъ

отдѣленіемъ обозначенъ грѣхъ, за который наказы-

ваются грѣшники, и родъ наказапія. Души грѣшші-

ковь чериыя; однѣ изъ нихъ привязаны къ столбамъ,

и красные стражи сѣкутъ ихъ мечами; другія, съ

отрубленными головами, образуютъ длинные ряды;

третьи идутъ съ связанными руками и влекутъ за со-

бою вырѣзанныя сердца свои и т. д.

Души праведпыхъ, въ награду за добрыя дѣла

при жизни, нолучаютъ страусовыя перья. Богини Га-

тора и Нупта проливаютъ на нихъ воду вѣчной жизни,

послѣ чего праведники идутъ, мимо ужасныхъ живот •

пыхъ и чудовищъ, змѣй и крокодиловъ, на востокъ,

въ страну бога-сэлнца Ра. Тамъ они «обрѣтаютъ бла-

женство предъ очами великаго бога; они обитаютъ въ

жилищахъ славы, гдѣ царитъ небесная жизнь; тѣла,

покинутыя ими, будутъ вѣчно покоиться въ гробахъ,

межъ тѣмъ какъ души ихъ будутъ наслаждаться ли-

цезръпіемъ высочайшаго бога.» На поляхъ небеснаго

бога праведники жнутъ хлѣбъ; собираютъ пвѣты и

плоды, прогуливаются въ тѣнистыхъ аллеяхъ и ку-

паются въ чистыхъ водахъ.

Понягія Египтянъ о загробной жизни достаточно

извѣстны; но нельзя съ точностью опредѣлить, какъ

сиотрѣли Египтяне на отношеніе души, жившей въ
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обителяхъ небесныхъ, къ тѣлу, покоившемуся на зе-

мле. При уверенности, что душа ираведнаго наслаж-

дается лицезреніемъ боговъ, не ведая скорбен земной

жизни, казалось бы, не было необходимости такъ

много заботитьея о мертвыхъ телахъ, какъ заботились

Египтяне. Не смотря на то, попеченіе о телахъ усоп-

шихъ было деломъ первой важности въ Египте. И

богачъ, и бедиякъ никогда не переставали думать о

своихъ гробницахъ и гробницахъ близкихъ имъ лю-

дей; при первой возможности, за долго до смерти,

они начинали устроивать и украшать свои вечныя жи-

лища. Для объясненія этого, необходимо допустить,

что вечная жизнь души зависела, по понятно Егип-

тянъ, отъ существованія тела; что съ уничтоженіемъ

тЬла уничтожалась и жизнь души; что нарушенный

покой- тела обезпокоивалъ и душу въ обителяхъ не-

бесныхъ. По сказанію Грековъ, Египтяне, подобно

Индусамъ, верили въ метампсихозисъ или переселеніе

душъ, т. е. въ переходъ души по смерти изъ одного

животнаго въ другое, изъ нечистаго и вреднаго въ

доброе и полезное, пока душа не очищалась отъ зем-

ныхъ греховъ и не удостоивалась вечной жизни съ

богами. Если вера въ переселеніе душъ и существо-

вала у Египтянъ, то она не имела у нихъ такого

обширнаго значенія, какъ въ Индіи. Души праведныхъ

переходили, после суда Озиридова, въ жилища бога-

солнца и блаженствовали; и только души грешниковъ,

не совсемъ закоренелыхъ, подвергались переселеніямъ

изъ одного животнаго въ другое до тЬхъ поръ, пока

и онб не заслуживали прощенія.
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Для предохраненія тЪлъ отъ гпіенія и для сохра-

ненія ихъ на вечныя времена, Египтяне употребляли

бальзамироваиіе. Деломъ этимъ занимались особые,

закономъ уполномоченные мастера. Сначала они из-

влекали мозгъ черезъ ноздри, частью изогнутымъ же-

лезомъ, частью же посредствомъ особенныхъ снадобь-

евъ, которыя впускались въ голову; потомъ острымъ

камнемъ двлали разрезъ въ боку и черезъ это отвер-

стіе вынимали внутренности. Человекъ , сделавшій

разрезъ, тотчасъ же убегалъ прочь, преследуемый

проклятіями родственниковъ умершаго и даясе камень-

ями, потому что онъ, содействуя сохраненію трупа,

все-таки временно вредилъ ему. Изъ этого видно, какъ

Египтяне дорожили неприкосновенностью труповъ. Вы-

нутыя внутренности очищались, перемывались пальмо-

вымъ впномъ и напитывались душистыми веществами.

Потомъ бальзамировщики наполняли тело чистою мир-

рою, корицею и прочими ароматами, за исключеніемъ

ладана. Зашивши разрезі , они покрывали трупъ ще-

лочною солью и оставляли его въ такомъ положеніи

ровно 70 дней, по истеченіи которыхъ обмывали его

и обвертывали съ головы до ногъ хлопчатобумажными

повязками , пропитанными аравійскою камедью. На

грудь покойника обыкновенно клали священнаго жука,

символъ Пта, бога истины и света.

Этимъ способомъ бальзамироваиія Египтяне дей-

ствительно не допускали тела умершихъ до гніенія и

уничтоженія. До сихъ поръ сохранилось множество

мумій съ кожей и волосами, не смотря на то, что

тысячи летъ прошли после ихъ погребенія. Гробы,



— 149 —

где сохранялись твла, четыреугольные или имьюш,іе

Форму тѣла , украшались въ ногахъ изображеніемъ

Изиды, а въ головахъ изображеніемъ небесной богини

Нупты. На -крышкв гроба всегда означалось имя и

состояніе умершаго, и всегда писалась молитва къ

Озириду, чтобы онъ «соблаговолилъ допустить благо-

честивую душу въ обитель праведныхъ, чтобы мер-

твый гляделъ, какъ глядятъ благочестивыя души,

чтобы онъ слышалъ, какъ оне слышать, чтобы онъ

сидЬлъ, какъ онЬ сидятъ» и т. д. въ этомъ же роде.

Богатымъ делали двойные и тройные гробы изъ креп-

каго дерева, влагавшіеся одинъ въ другой, или изсе-

кали изъ гранитныхъ глыбъ саркофаги. Въ гробъ всегда

клали любимые сосуды покойника, опись его имуще-

ства и папирусный свитокъ, заключавшій въ себе опи-

саніе погребенія, молитвы, съ которыми умершій обра-

щался къ богамъ подземнаго царства, изображеніе ада

и жизни праведныхъ душъ въ обителяхъ Ра и кар-

тину положенія грешниковъ въ Амеитесв. После того

покойника торжественно отвозили въ гробницу, укра-

шенную картинами, или скульптурными изображеніями,

представлявшими его занятія, должность и иажнѣпшія

случаи изъ его жизни. Если онъ былъ государствен-

нымъ человекомъ или жрецомъ, то передъ гробомъ

несли знаки его достоинства; если же онъ былъ за-

служеннымъ воеиачальникомъ, то за гробомъ следо-

вали боевыя колесницы. Самый гробъ ехалъ въ лодкЬ

на полозьяхъ; это означало, что душа покойника плы-

ветъ къ западу, въ подземное царство, какъ богъ Ра

плыветъ после полудня въ царство тьмы, въ мрачный



— 150 —

Аментесъ. Шествіе всегда сопровождали наемныя пла-

кальщицы и мужчины съ пальмовыми ветвями. Дойдя

до гробницы, жрецы приносили въ жертву быка и

возжигали богамъ ладапь, а присутствовавщіе при по-

гребеніи приносили въ память умершаго дары и вос-

хваляли его за то, что онъ былъ хорошо воспитанъ,

уважалъ боговъ, соблюдалъ справедливость и велъ

воздержную жизнь. Затемъ родственники умершаго

молились богамъ о принятіи души его въ обитель бла-

женныхъ; толпа пЬла и прославляла вьру умершаго,

который за свои добрыя двла будетъ наслаждаться

вечною жизнью; потомъ ставили въ гробъ глиняные

сосуды съ водою и жертвенные пироги, и наконецъ

гробница закрывалась навсегда. Бвдныхъ хоронили въ

общихъ, болыпихъ пещерахъ, принадлежавшихъ хра-

мамъ, за что последніе получали известную плату.

Чтобы наслаждаться долголегіемъ и благоденствіемъ

на земле и достигнуть вечнаго блаженства въ обите-

ляхъ бога-солнца, Египтяне строго исполняли пред-

писанія религіи. Но недостаточно было умилостивлять

боговъ жертвоприношеніями, строить богатые храмы,

украшать ихъ великолепными галлереями, залами, ко-

лоссами; недостаточно было совершать торжественныя

праздники въ честь боговъ, кадить передъ божескими

изображеніями, умащать ихъ благовонными мазями:

вся жизнь Египтянина должна была посвящаться слу-

женію богамъ, совершенно добрыхъ делъ и еоблюде-

нію чистоты душевной и тЬлесной.

Живя въ стране исключительной, особенной, отде-

ленной отъ другихъ земель морями и пустынями, Егип-
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тяне считали самихъ себя особенньшъ, чистымъ пле-

менемъ, а на чужеземцевъ смотрѣли какъ на племена

нечистыя, лживыя. Поэтому они всячески избѣгали

близкихъ сношенііі съ иностранцами и ревниво охра-

няли свою племенную чистоту. Но въ собственной ихъ

жизни было много такого, что почиталось вреднымъ

и нечистымъ: въ противоположность благодѣтельнымъ

дарамъ природы и добрым?» богамъ, у нихъ были зло-

вредные боги и нечистыя животныя и растенія, прико-

сновеніе къ которымъ почиталось дѣломъ грѣховнымъ,

оскверняющимъ. Оттого-то для блага жизни земной

и небесной, необходимо было удаляться отъ всего не-

чистаго, заботиться о чистотѣ тѣла и воздерживаться

отъ уиотребленія въ пищу извѣстиыхъ животныхъ и

вѣкоторыхъ плодовъ.

Мало-по-малу забота о чистотѣ вошла у Египтянъ

въ привычку, въ определенные обычаи, изъ которыхъ

потомъ возникли нравствепныя правила и законы, при-

веденные жрецами въ известный порядокъ. «Египтяне

— говорить Геродотъ — очень религіозны и богобояз-

ливы. Въ этомъ отнопіеніи они превосходягъ всѣхъ

прочихъ людей. » Вотъ некоторые изъ ихъ религіоз-

ныхъ обычаевъ. Жители каждаго округа считались

данниками своего мѣстнаго бога и обязаны были при-

носить ему ягертвы. Дѣти мужескаго пола подверга-

лись обрѣзанію. Какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ

одинаково стригли; волосы тѣхъ и другихъ хранились

въ каждомъ округѣ стражами священныхъ животныхъ.

Бобы, пшеница, ячмень, мясо многихъ и головы всѣхъ

вообще животныхъ принадлежали къ числу запрещен-
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ныхъ яствъ. Голова животнаго, приносимаго въ ягертву

богамъ, отрѣзывалась и бросалась въ рѣку, съ моле-

ніемъ, чтобы на нее пали несчастія, грозившія жер-

твователямъ. Египтяне никогда не ѣли за однимъ сто-

ломъ съ чужеземцами, не пили изъ сосуда, изъ кото-

раго пилъ чужеземецъ, и не ѣли мяса, свареннаго въ

посуд'Б чужеземца, потому что всѣ чужеземцы и ихъ

сосуды считались нечистыми. Особенно наблюдали за

чистотою тѣла: часто мылись и по три раза въ мѣ-

сяцъ принимали очистительныя средства: слабительное

и рвотное. Они всегда носили чисто вымытое льняное

платье; шерстяное же платье хотя и дозволялось имъ

носить, но запрещалось въ немъ входить въ храмъ

или хоронить мертваго. Во времена особенныхъ бѣд-

ствій и печали, послѣ смерти царя или близкаго род-

ственника, мужчины и женщины воздерживались отъ

купанья, бътали по улицамъ, громко рыдали, били

себя въ грудь и посыпали голову прахомъ. Во время

траура мужчины брили брови, отращивали волосы на

головѣ и бородѣ и не смѣли надѣвать платья свѣт-

лыхъ цвѣтовъ.

Жрецы подчинялись еще болѣе строгимъ прави-

ламъ. Днемъ и ночью они мылись по два раза и че-

резъ каждые два дня брили все свое тѣло, въ осо-

бенности бороду и брови, для того, чтобы на тѣлѣ

у нихъ не заводилось никакой нечистоты. Они могли

носить только льняное виссоновое платье и библос-

скую обувь (*); всякое другое платье оскверняло жре-

(*) Библосъ — финикіНскій городъ.
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цовъ. Свинину, баранину и мясо многихъ другихъ

животныхъ запрещалось имъ употреблять въ пищу, а

на бобы имъ не дозволялось даже смотрѣть. Жрецы

часто постились и бичевали себя иногда по семи дней,

а однажды въ годъ въ теченіе сорока двухъ дней,

чтобъ уничтожить въ себѣ сорокъ два смертныхъ грѣ-

ха. Наконецъ имъ дозволялось имѣть только одну

жену, тогда какъ остальные Египтяне могли имѣть

столько женъ, сколько хотѣли.

Жреческое сословіе разделялось на многіе классы

и общества. Преданія, обычаи и особенныя священ-

ныя церемоніи каждой области передавались наслѣд-

ственно въ жреческихъ семействахъ главнаго област-

наго храма. При каждомъ храмѣ были верховные

жрецы, завѣдывавшіе храмомъ и всѣми храмовыми

слуяштелями. Кромѣ верховнаго жреца, при храмахъ

были: пророки, распоряжавшиеся жертвоприношеніями

и возвѣщавшіе волю боговъ, храмовые писцы и вмѣ-

стѣ съ тѣмъ храмовые архитекторы, звѣздочеты, еже-

дневно наблюдавшіе теченіе свѣтилъ, пѣвчіе, пѣвшіе

во время богослуженія хвалебные гимны богамъ, и

стилисты, заботившіеся объ облаченіи храмовыхъ бо-

говъ и украшеніи храма. Наконецъ при храмахъ было

много прислужниковъ; къ нимъ принадлежали: стражи

священныхъ животныхъ, пастоФоры, носившіе во вре-

мя процессій изображенія боговъ и занимавшіеся баль-

замированіемъ тѣлъ, подметальщики, и много дру-

гихъ. Жрецы ни въ чемъ не нуждались; все у нихъ

было готовое, и они могли свободно заниматься ис-

полненіемъ своихъ священныхъ обязанностей. «Каж-
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дый день — говорить Геродотъ — для нихъ некуть

священные хлѣбы и приносятъ имъ овощей, гусей,

телятины и вина въ изобиліи. »

Жрецы занимали въ общеетвѣ самое высокое по-

лоя^епіе: они были окружены всеобщимъ уваженіемъ,

обладали большими наслѣдственными имуществами и

имѣли свой совершенно независимый кругъ деятельно-

сти. Они привели къ единству всѣ народныя сказа-

нія о богахъ, определили свойства и вліяніе различ-

ныхъ боговъ на судьбу людей, изложили въ строй-

номъ порядкѣ нравствешіыя правила и предписанія

религіи и утвердили религіозное ученіе страхомъ на-

казанія по смерти за неисполненіе боя^ественныхъ за-

коновъ и наградами за чистую и угодную богамъ

жизнь. Сверхъ того, они изобрели письмо, какъ не-

обходимое средство для передачи потомству ученія о

богахъ и памяти о замѣчательныхъ событіяхъ прошлой

жизни.

Главною, отличительною чертою характера Егип-

тянъ было постоянство и сильное стремленіе оста-

ваться всегда вѣрными своей родине, преданьямъ ста-

рины, привычкамъ, обычаямъ и закопамъ предковъ.

Все, однажды явившееся, однажды жившее, доляшо

было вѣчно яіить, подобно тому, какъ вѣчно и неиз-

менно светило благодѣтельное солнце, какъ постоянно

и въ извѣстное время наступало разлитіе Нила, зеле-

нела долина, собиралась жатва, за которою неизмѣнно

появлялся ненавистный Тифонъ, ужасный зной. Все

было вѣчпо въ странѣ Египтянина, и самъ онъ хо-

тѣлъ увѣковѣчить свою жизнь. Цари сохраняли па-



— 155 —

мять о своихъ дѣлахъ храмами, обелисками, скульп-

турными изображеніями на стѣнахъ дворцовъ, а част-

ные люди украшали свои гробницы картинами, изо-

бражавшими образъ жизни, занятія и важнѣйшіе слу-

чаи изъ жизни покойниковъ. Эти изобраягенія были

началомъ письма.

Образное письмо существовало у многихъ народовъ

на первыхъ ступеняхъ развитія, у Мексиканцевъ, на-

примѣръ. Но картиною, изображеніемъ какого нибудь

событія, нельзя передать всего, о чемъ человѣкъ ду-

маетъ, что онъ чувству етъ. На картинѣ представлено,

напримъ-ръ, что два человѣка сражаются; оба ови въ

одинаковомъ платьѣ, оба одного роста, однѣхъ силъ.

Что мы поймемъ изъ такой картины, если намъ не

объяснить кто нибудь, что это за люди, и изъ-за чего

они вступили въ бой? Отсюда ясно, что образное пись-

мо весьма несовершенно; имъ нельзя выражать самыхъ

простыхъ вещей и понятій. Для полнаго выраженія

идей, необходимы такіе знаки, которые могли бы за-

менять устную рѣчь; эти знаки называются буквами.

Всякая буква имѣетъ свое особенное, условное начер-

таніе и свой особенный звукъ; поэтому, читая буквы,

эти условные звуковые знаки, мы какъ будто слышимъ

яшвую рѣчь и совершенно ясно понимаемъ написан-

ное. Такое письмо, принятое почти всеми образован-

ными народами древняго и новаго міра, называется

звуковымъ, въ отличіе отъ образнаго или картипнаго

письма.

Переходъ отъ образнаго письма къ звуковому со-

вершается чрезвычайно медленно и съ большими уси-



— 156 —

ліями. Сначала Египтяне употребляли только иростыя

изображенія для выраженія самыхъ обыкновенных!»

понятій, подъ которыми и понимали только то, что

было изобраисено; но потомъ, въ слѣдствіе недостаточ-

ности такого письма, они начали прибавлять къ нему

условные образы, имѣвшіе уже не прямое, а косвен-

ное значеніе; такъ напримѣръ, подъ крестомъ они

условились понимать не самый крестъ, а жизнь; кругъ

за солнцемъ означалъ у нихъ теченіе дня, день; страу-

совое перо, священный знакъ истины — истину, иду-

щая птица — путешествге и т. д. Къ этимъ симво-

лическимъ образамъ, заключавшим'!» въ себѣ не поня-

тіе о самихъ предметахъ, а то, что предметы собою

напоминали, и что подъ ними всѣ условились пони-

мать, мало— по-малу стали присоединяться образные

звуки, т. е. изображенія такихъ предметовъ, названіе

которыхъ начиналось извѣстнымъ звукомъ. Такъ, для

выраженія звука м, Египтяне рисовали сову, названіе

которой по-египетски начиналось буквою м (мулагъ);

для выраженія звука а, они рисовали орла, названіе

котораго начиналось буквою а (ахеие). Такимъ обра-

зомъ, азбука египетская составилась изъ троякаго рода

изображеній: а) изъ такихъ, подъ которыми разумѣли

только то, что они собою выражали; Ь) изъ предме-

товъ символическаго содержания, и наконецъ с) изъ

образныхъ звуковъ. Чтобы облегчить чтеніе словъ, со-

ставленныхъ изъ изображеній различнаго рода, Егип-

тяне надъ тѣми изображеніями, которыя нужно было

выговаривать для полученія звука , рисовали ротъ.

Образныя египетскія письмена извѣсгны подъ име-
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пемъ іероглифовъ или священныхъ нисьменъ. Еще въ

концѣ прошлаго столѣтія смыслъ ихъ былъ совершенно

непонятенъ; но благодаря трудамъ новѣйшихъ ученыхъ

— ПІампольона, Юнга, Лепсіуса, Буизена, Бругша и

нѣкоторыхъ другихъ, чтеніе іероглиФовъ сдѣлалось

доступнымъ. Египтяне, какъ показываютъ новѣйшія

изслѣдовапія объ ихъ языкѣ, употребляли четыре рода

письма: героглифическое или священное, іератическое

или жреческое, демотическое или народное и коптское.

ІероглиФическое или священное письмо употребля-

лось преимущественно на надгробныхъ памятникахъ и

для молитвъ. Египтяне сами называли это письмо

«письмомъ божественндго слова». Это было древней-

шее и первоначально единственное письмо Египтянъ.

Знаки его, более или менѣе вѣрныя изображенія ви-

димыхъ предметовъ всякаго рода, или вырѣзывались

па памятникахъ, или дѣлались выпуклыми, какъ бы

накладными, подобно металлическимъ буквамъ, кото-

рыя у насъ накладываются на мраморныхъ и гранит-

пыхъ памятникахъ. Часто іероглиФЫ раскрашивались.

На гладкихъ стѣнахъ гробницъ они являются то раз-

ноцветными, то одноцвѣтными; а иногда ихъ озна-

чали только простыми очерками, безъ красокъ, какъ

это чаще всего встрѣчается на папирусныхъ свиткахъ,

содержащихъ въ себѣ молитвы къ подземнымъ богамъ.

Іератическое или жреческое письмо употреблялось пре-

имущественно въ позднѣйшее время для жреческой

литературы и священныхъ книгъ; оно есть упрощеніе

и сокращеніе іероглиФическаго письма, какъ бы ско-

ропись іероглиФическая. Древнѣйшіе слѣды іератиче-
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скаго скорописнаго письма встречаются, какъ исклю-

ченіе, во времена древпяго мемфисскаго царства, на

пирамидахъ въ Гизе и на гробахъ, ихъ окружающихъ.

Демотическое или народное письмо, развившееся изъ

іератическаго и представляющее еще большее упроще-

ніе іероглиФическаго письма, появилось во времена

Псамметиха, вызванное новыми народными потребно-

стями въ слѣдствіе сближенія Египтяиъ съ Греками.

Оно употреблялось народомъ въ обыкновенной жизни

для разныхъ договорныхъ актовъ, въ исковыхъ про-

шеніяхъ, счетахъ, письмахъ и т. п. Въ то время, какъ

жрецы и ученые занимались священною литературою

и древнимъ языкомъ, народъ все больше и больше

уклонялся отъ іероглиФическаго языка, развивая и

упрощая іератическое письмо. Эти три рода письма су-

ществовали еще въ первые века христіанской эры.

Съ принятіемъ христіанства отъ Грековъ, Египтяне

приняли въ свой языкъ, для богослужебныхъ книгъ,

и греческій алФавитъ; но такъ какъ въ этомъ алфа-

вите не доставало несколькихъ звуковъ, свойственныхъ

египетскому языку, то для нихъ удержаны были шесть

знаковъ іератическаго письма. Это письмо, перешедшее

къ Коптамъ, потомкамъ древнихъ Египтянъ, называет-

ся коптскимъ.

Уже во времена древняго царства, при мемФис-

скихъ Фараопахъ, іероглиФы были во всеобщемъ упо-

требленіи. На гробницахъ, окруяіающихъ древнейшія

пирамиды, изображены писцы, записывающіе количе-

ство стадъ и число мешковъ съ хлебомъ, который

они принимаютъ въ хлебные магазины. Везде на па-
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мятникахъ встречаются царскіе писцы, счптающіе и

записывающее число убитыхъ на войне, число пленни-

ковъ и количество добычи. Колонны, стены дворцовъ,

храмы, обелиски, пилоны и даліе домашияя утварь

покрыты іероглиФИческими надписями. Въ послѣд-

ствіи распространенно письменности много способство-

валъ весьма удобный матеріалъ, на которомъ писали

Египтяне — это такъ называемый папирусъ, родъ бу-

маги, приготовлявшійся изъ папируснаго кустарника.

Кустариикъ этотъ, достигающій саженной вышины,

принадлежитъ къ роду тростниковыхъ растеній; теперь

онъ редко встречается въ нижнемъ Египте, но прежде

произрасталъ тамъ въ изобиліи. Онъ отличается го-

лыми, безлиственными, трехугольными стеблями, тол-

щиною въ руку; изъ него Египтяне приготовляли обувь,

канаты, паруса, одежду, многія другія вещи и въ по-

следствіи папирусные свитки, похожіе на писчую бу-

магу или на тонкое полотно. Бумагу эту приготовляли

следующимъ образомъ : снимали со стебля кожицу

тонкими слоями, растягивали ихъ на доске, смоченной

нильского водою, и потомъ намачивали горячею ниль-

скою же водою, имеющею клейкое свойство; на одинъ

слой накладывали другой, крепко сяшмали ихъ, вы-

сушивали на солнце и выглаживали. Приготовленная

такимъ способомъ бумага была очень удобна для

письма и прочна, какъ это доказывается безчислен-

нымъ мноягествомъ папирусныхъ свитковъ, сохранив-

шихся въ ѳивскихъ гробницахъ.

Съ развитіемъ іероглифическаго письма, жрецы оза-

ботились начертаніемъ боягественнаго ученія, всЬхъ
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религіозиыхъ постановленій и нравственныхъ правил?,.

Уставы церковнаго богослунгенія, религіозные обряды,

молитвы, порядоіа» праздниковъ, замьчательныя исто-

рическія событія и двянія царей и замечательный

естественныя явленія — все это было приведено въ

стройный порядокъ и вошло въ священный канонъ

или священныя книги. Жреческій канонъ состоялъ

изъ сорока двухъ книгъ. Десять пророческихъ книгъ

излагали божественное ученіе и законы божественные

и гражданскіе; десять обрядовыхъ книгъ заключали

въ себе правила богослуженія и обряды жертвопри-

ношеній для всехъ яіертвъ; десять писцовыхъ книгъ

излагали письменное искусство (ученіе объ іерогли-

Фахъ), строительное искусство, ученіе о священныхъ

мерахъ и ввсахъ и землемеріе. Астрологическія книги

(четыре) говорили о порядке теченія солнца, о вос-

хождении и захояаденіи звездъ; две книги песней со-

держали хвалебныя песни богамъ и царямъ; наконецъ

шесть врачебныхъ книгъ излагали правила о сохра-

иеніи здоровья, потому что жрецы занимались и ме-

дицинскимъ искусствомъ.

Священныя книги распределяютъ боговъ, по сте-

пени ихъ важности, на два разряда: на высшихъ,

управляющихъ, и на низшихъ, подчиненныхъ первымъ.

По ученію мемфисскихъ жрецовъ, Пта, богъ света,

стоить во главе всехъ боговъ; за нимъ следуютъ

богъ-солнце, Ра, боги небеснаго пространства Себъ и

Нупта, ихъ дети Озиридъ и Изида, Тифонъ и НеФтида,

потомъ Горосъ и Гатора. Ѳивскіе жрецы ставили во

главе боговъ Аммона вместо Пта, а место Ра въ верх-
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немъ Египтѣ занимали два бога: Менту, дневное, и

Атму, ночное солнце. За великими богами слѣдовали,

по ученію мемФисскихъ и ѳивскихъ жрецовъ, двѣпад-

цать меньшихъ боговъ, во главѣ которыхъ былъ не-

бесный писецъ Тотъ; далѣе шли полубоги и геніи.

Сколько можно судить по указаніямъ древнѣйшихъ

памятниковъ египетскаго искусства, Егиитяне прини-

мали происхожденіе однихъ боговъ отъ другихъ. Они

полагали, что вселенную создали боги, управлявшіе

сначала всѣмъ міромъ и Египтомъ. Первымъ всемір-

нымъ владыкою былъ бопь свѣта Пта, потомъ слѣ-

довали царствованія другпхъ великихъ боговъ — Ра,

Себа, Озирида, Гороса и Тифонэ; имъ наследовали

боги второго разряда, во главѣ которыхъ стоялъ Тотъ;

за этими богами царствовали полубоги, и накопецъ

владычество надъ Египтомъ перешло къ царямъ. По

священнымъ книгамъ , первымъ царемъ въ Египтѣ

былъ Менесъ.

Хотя лѣтоисчислеиіе жрецовъ въ глубокой древно-

сти и не отличалось точностью, но ихъ астрономиче-

ская наблюденія и вычисленія поражаютъ своею вѣр-

иостію. Первоначально Египтяне считали годъ въ 360

дней, согласуясь съ временемъ разлитія Нила и годо-

вымъ теченіемъ солнца; во уже за двѣ слишкомъ ты-

сячи лѣтъ до Р. X. они замѣтили невѣрность такого

счета и прибавили къ своему году еще пять добавоч-

ныхъ дней. Новый годъ у нихъ начинался лѣтомъ,

съ лѣтияго поворота солица, т. е. съ 20 іюля по на-

шему юліанскому календарю. Годъ дѣлилея на две-

надцать мѣсяцевъ, носившихъ имена главныхъ боговъ,
11
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мѣсяцы на дни, какъ у насъ, день и ночь имѣли по

двенадцати часовъ. Такъ какъ разлитіе Нила находи-

лось въ тѣсной связи съ лѣтнимъ поворотомъ солнца,

то уже въ глубокой древности Египтяие наблюдали

надъ теченіемъ дневного свѣтила, которое способство-

вало разлитію Нила, содействовало быстрой расти-

тельности и вмѣстѣ съ тѣмъ было всемогущимъ богомъ,

«отцомъ боговъ» и «владыкою обоихъ міровъ». И

звѣзды имѣли глубокое и таинственное значеніе для

Египтянъ: опѣ вліяли на судьбу людей, на счастіе

или несчастіе въ жизни; астрологи дѣлали наблюденія

надъ ними и записывали ихъ положеніе, время поя-

вленія на горизонтъ и пору, когда онѣ скрывались.

«Если гдѣ нибудь — говоритъ Діодоръ — дѣлаются

точныя наблюдения надъ положеніемъ и движепіемъ

небесныхъ свѣтилъ, то это у Египтянъ. Замьчанія о

каждой звьздѣ хранятся у нихъ съ незапамятныхъ

временъ. Оттого-то Египтяне умѣюп. определенно

предсказывать солнечныя и лупныя затменія. »

Жрецы заботились о правильности не только

астрономическихъ наблюденій, но и мѣръ и вѣсовъ.

Они одни исключительно занимались врачеваніемъ и,

по увьренію Діодора, слѣдовали строго предписаніямъ

закона, лѣчили по священным?» врачебным?» книгамь.

Геродотъ говоритъ, что каждая болѣзнь имѣла своего

врача. « Врачеваніе такъ мудро ведется у Египтянъ,

говорить онъ, что всякій врачъ занимается только

одною бользнью, а не многими. Одни лѣчагъ глаз-

ныя болѣзни, другія головныя; тѣ лѣчатъ отъ зубной
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боли, другіе отъ страданій желудка, иные, наконец?»,

отъ внутренних?» болѣзней. »

Не только науки, но и искусства обязаны были

первоначально своимъ развитіемъ жреческому сословію.

По планамъ и наставленіямъ жрецовъ, близко знако-

мыхъ съ требованіями религіи, строились пирамиды н

храмы. Изображенія боговъ и всѣ религіозныя кар-

тины будущей жизни строго должны были сообразо-

ваться съ жреческими указаніями и никогда не отсту-

пали отъ однажды принятыхъ священныхъ Формъ.

Строительное искусство Египтянъ оставалось всегда

вкрнымъ народному характеру: простота, величіе, проч-

ность и долговечность составляютъ главныл и неиз-

мбнныя свойства ихъ архитектурныхъ сооруженій.

Скульптура и живопись были вспомогательными искус-

ствами архитектуры; оив украшали здапія и переда-

вали грядущимъ потомкамъ сказанія о величіи богов?,,

о блаженстве загробной жизни чистыхъ душъ и му-

ченіяхъ грешниковъ въ Аментесе, о дЬяиіяхъ царей

и о народной жизни. Не смотря на то, что искусство

египетское очень долго держалось однажды усвоен-

ныхъ священныхъ Формъ, въ блестящія времена ѳив-

скихъ царей оно начинаетъ развиваться, мало-по-малу

оставляетъ свои древніе, однообразные пріемы и в?»

царствованіе Рамзеса Великаго достигаетъ высшаго

своего развитія. ДревнЬіішіе архитектурные памятники

— пирамиды и окружающіе ихъ гробы, отличаются

простотой Формы и линій и безжизненностью скульп-

турных?» изображепій; ѳивскіе храмы, дворцы, колос-

сы и обелиски поражают?» величіем?» плана, разно-
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образіемъ Формъ и линій, нарядностью и большим?»

искусствомъ въ отдвлкЬ колопнъ и капителей и кра-

сотою рисунка.

Египтяне занимались поэзіей и музыкой. Известно,

что при храмахъ были пЬвчіе, восхвалявшіе боговъ и

царей по священнымъ книгам?» пЬсней. При богослу-

женіи употреблялись музыкальные инструменты, пре-

имущественно арФа. До насъ не дошли богослужеб-

ныя пЬсни Египтянъ; но, судя по немногим?» моли-

твамъ, воззваніямъ и надписямъ, видно, что у нихъ

не было недостатка вть Фантазіи и величіи образовъ,

хотя и они, подобно всемъ восточнымъ народам?»,

впадали въ преувеличеніе и утомительное повтореніе

одного и того же. Древнейшія надписи временъ

строителей пирамидъ отличаются большею простотой

и силою; поздней іп і я иногда непріятно поражают?»

своею напыщенностью.

■

6. Государственное устройство, нравы н обычаи

Египтянъ.

Какъ ни значительно было положеиіе жрецовъ

среди парода, тЬмъ не менЬе нельзя допустить, чтоб?,

они управляли страною, чтобъ въ рукахъ жреческой

аристократін сосредоточивалась политическая власть

надъ Египтомъ. Жрецы занимали самое видное мвсто

въ государстве, но они подчинялись власти царя на

равнв съ остальными сословіями. Цари управляли

страною неограниченно, деспотически. Деспотизм?», эта
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обыкновенная на востоке Форма нравленія, былъ осо-

бенно сильно развить въ ЕгиптЬ. «Египтяне — гово-

ритъ Діодоръ — почитали своихъ царей и поклоня-

лись имъ, какъ настоящимъ богамъ. » Памятники со-

вершенно подтверждаютъ эти слова; на нихъ мы ви-

димъ преклоненными предъ царями не только предво-

дителей войска, правителей областей, но и жрецов?».

Конечно, въ этомъ высказывается всеобщій обычай

восточныхъ народовъ приближаться на кольняхт. къ

своимъ царямъ, отъ одного знака которыхъ зависала

нерѣдко жизнь и смерть поддаинаго; но Египтяне

оказывали своимъ царямъ божескія почести въ следствіе

религіозныхъ преданій о томъ, что цари получили

власть отъ боговъ, правившихъ нѣкогда Египтом?.

Царь, въ понятіи народа, не только происходилъ отъ

боговъ, по и сам?, былъ богомъ страны; опъ былъ

для подданныхъ не только сыномъ Аммона и солнца,

но и «самимъ солнцемъ, дарованным?» міру», « пода-

телемъ жизни», подобно богу-солнцу, потому что въ

его власти было уничтожить своихъ рабовъ-поддан-

ныхъ. Подобно богзмъ, оиъ властитель правосудія и

истины, потому что охраняетъ порядокъ въ стране,

награждаетъ добрыхъ, наказываетъ злыхъ и не допу-

скаетъ въ страну нечистыхъ (неприятелей). Царь на-

зывается «всемогущимъ Горосомъ» , благодвтслемъ

страны , а царица — матерью Египта , Изидой. Если

Египтяне въ свящепныхъ животныхъ видели богов?»

и имъ поклонялись, то какъ имъ было не поклоняться

царямъ , обладавшимъ божественными свойствами —

властью надъ жизнью и смертью подданныхъ, охра-
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няющею силою правосудія и безграничнымъ полно-

властіемъ надъ всею страною? Обоготвореніе царей,

первые признаки котораго встречаются еще при древ-

нихъ мемФисскихъ Фараонахъ, оставалось въ силЬ во

все время политической самостоятельности египетскаго

народа.

Цари, стоявшіе во главе управленія, были вмбсгі»

съ тЬмъ верховными жрецами и ходатаями предъ бо-

гами о народЬ и царстве. Изображенія на памятии-

кахъ доказываюсь, что цари совершали жертвоприно-

шенія сами, безъ посредства жрецовъ. КромЬ того,

изъ надписей на древнейшихъ памятникахъ видно,

что жрецы, храмовые пророки и певцы были служи-

телями того или другаго царя. Тоже свидетельству етъ

и Діодоръ, который говоритъ, что царямъ служили

не рабы, но де?и знатнейшихъ жрецовъ. Власть жре-

цовъ надъ царями ограничивалась тЬмъ нравственнымъ

вліяніем?», какое имела надъ последними религія. Если

царь былъ набоженъ, то и жрецы, пользуясь его бла-

госклонностью, могли имьть на него вліяніе; если же

онъ не чувствовалъ особеннаго влеченія къ святости,

то и жрецы не рисковали напоминать ему о его рели-

гіозныхъ обязанностяхъ.

Для доказательства, что египетскіе цари управляли

страною неограниченно, подобно всемъ деспотическимъ

правителямъ Востока, достаточно указать на памятни-

ки древнейших?» Фараоновъ, на величайшія пирамиды

и остатки храмовъ. Подумайте, сколько долженъ былъ

выстрадать народъ, и сколько его погибло среди тяж-

кихъ трудовъ «египетской работы», пока возникли эти
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громадиыя сооружения! Сообразите, какъ всликъ был?»

гнетъ царской власти, если народ?», при вссмъ своем ь

благоговЬніи къ царямъ, не согласился, чтобъ Хеонсь

и ХеФренъ покоились въ своихъ пирамидахъ, и если,

две тысячи льтъ спустя, во времена Геродота, жива

была еще въ народе память объ этихъ жсстокихъ и

безбожныхъ царяхъ! Вспомните наконец?», что уже въ

позднвйшія времена, не за долго до паденія Египта,

при постройке канала царя Нехо, погибло 120,000

человекъ отъ усиленныхъ работь среди знойной и

безводной пустыни ! И все это делалось большею

частью для того, чтобъ передать потомству память о

своихъ дЬлахъ! Но незавидна та память о царе, ко-

торая черезъ несколько тысячъ льтъ заставляетъ при-

задуматься и пожалеть о безполезпой гибели сотен?»

тысячи народа. «Постройки Фараоновъ, говоритъ Дуп-

керъ, суть памятныя записки ихъ царствованій, пи-

санныя камнемъ. »

Фараоны были окружены блеском?» и великолепіемъ

восточпыхъ деспотовъ. На стенахъ дворца въ Меди-

нетъ-Габу Рамзесъ 111 велЬ.гь изобразить свое вос-

шествіе на престолъ. Торжественное царское шествіе

открываютъ трубачи, за которыми следуютъ санов-

ники и прочія власти. Двадцать два жреца несуть

статую Аммона; за ними идутъ жрецъ съ курильни-

цей и писецъ, читающій маниФестъ. Далее, двенад-

цать богато одЬтыхъ мужей несутъ на тронномь кре-

сле, подъ балдахиномъ, царя; съ боковъ идутъ са-

новники, навввающіе царю прохладу большими опаха-

лами; другіе несутъ царское оружіе и знаки царской
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власти. За царемъ слЬдуютъ предводители арміи, те-

лохранители и жрецы съ вензеловыми изображеніями

имеиъ предшественниковъ царя. Дальше изображено,

какъ царь сходить съ трона, приближается къ Аммону,

возжнгаетъ ему ладанъ и срЬзываетъ колосья золо-

тымъ серпомъ. Надъ царемъ летаютъ четыре голубя,

которымъ, какъ говоритъ надпись, велвно верховнымъ

жрецомъ отнести вЬсть богамъ востока, запада, сЬ-

вера и юга о томъ, что царь вступилъ на царство.

ПослЬ этого жрецы умащали царя благовонными ма-

зями, чтоб?» и ему, земному богу, воздать почести не-

бесныхъ боговъ. Наконецъ царь украшался высокою

желтою короною верхняго Египта и красною низкою

короною нижняго Египта.

Фараоны окружали себя огромнымъ придвориымъ

штатомъ, во главЬ котораго стоялъ министръ двора;

потомъ шли: хранитель царскаго лука, носитель лука,

носители царской мантіи, носитель зонтика, началь-

иикъ телохранителей, предводитель царскихъ стрЬл-

ковъ, смотритель надъ царскими магазинами въ верх-

немъ и нижнем?» ЕгиптЬ, надзиратель надъ царскими

стадами и много другихъ чиновъ. Царская домашняя

утварь блестЬла золотомъ и серебромъ; царскія лодки

изображаются позолоченными, съ разноцветными па-

русами. Ѳивскія царскія гробницы подробиьйшимъ

образомъ представляюсь домашвій бытъ Фараоновъ:

украшенія царскаго дворца, торжественные выьзды

царей, обеды, устройство царской кухни и т. п.

По разсказамъ жрецовъ , Діодоръ следующимъ

образомъ описываетъ ежедневную жизнь Фараоновъ.
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Проснувшись, царь прежде всего читалъ донесенія,

поступавшія къ нему со всЬхъ сторонъ царства; по-

томъ купался, надЬвалъ знаки своего достоинства и

приносилъ жертвы богамъ. Когда приводили жертвен-

ное животное, верховный жрсцъ молился богамъ, что-

бы они даровали царю жизнь и всякое благо. Въ тоже

время жрецъ обязанъ былъ исчислять добродетели

царя. Онъ называл?» его благочестивымъ, кроткимъ,

сильнымъ, справедливыми великодушнымъ, врагомъ

лжи, другомъ добра, владыкою своихъ страстей, снис-

ходительнымъ и щедрымъ судіею. Потомъ жрецъ сла-

галъ грехи царя на правителей и царскихъ соввтни-

ковъ и увещавалъ монарха не горькими укоризнами,

но пріятными похвалами добродвтели. По принесеніи

жертвы, жрецъ читалъ царю изреченія и жизнеопи-

санія замЬчательнейшихъ мужей, извлеченныя изъ свя-

щепиыхъ книгъ съ тою целью, чтобы царь могъ сле-

довать хорошимъ примерам г». Также строго была рас-

пределена остальная часть дня; для прогулокъ, ку-

панья, обьда и проч. назначалось определенное время;

назначенъ былъ даже известный часъ, когда Фараон ь

могъ проводить время въ обществе своей жены. Пища

царя была простая: онъ елъ только телятину и гусей

и пилъ немного вина.

СтБснительныя правила царской жизни объясняются

вьрою Египтянъ въ благодетельное и вредное вліяніе

звЬздъ на судьбу людей: распредвленіе времени царя

соответствовало , по астрологическимъ паблЕОденіямъ

жрецовъ, счастливымъ часамъ дня, именно такимъ,

когда можно было заниматься съ успехомъ только
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извЬстными делами. Кроме того, правильная жизнь

соответствовала постоянному характеру Египтянъ. Не

должно впрочемъ думать, что цари строго подчинялись

иравиламъ, составленнымъ жрецами. Правила суще-

ствовали; но жрецамъ часто приходилось смотреть на

нихъ только какъ на желаемый и возможный обра-

зецъ царскаго поведенія. Цари следовали правилам?»

только тогда, когда имъ этого хотелось, и нисколько

не стеснялись нарушать ихъ, если правила не соот-

ветствовали ихъ наклониостямъ. Это ясно высказы-

вается въ исторіи последнихъ царей, которые, позна-

комившись съ Греками, совершенно уклонились отъ

жизни древнихъ Фараоновъ и древнихъ обычаевъ еги-

петскаго двора.

Кончину царя Египтяне оплакивали въ продолже-

ны семидесятидвухъ дней. Въ это время всб должны

были воздерживаться отъ купанья, мясной пищи и

вина, пока не входилъ на престолъ новый царь. Ве-

роятно, печаль о смерти царя соответствовала скорби

о смерти Озирида, убитаго Тифономъ: Тифонъ цар-

ствовалъ надъ Египтомъсемьдесятъ два дня, пока его

не побвдилъ молодой Горосъ, сынъ Озирида.

После изгнанія Гиксосов?», страна была разделена

на шестнадцать областей (*), которыми завБдывали

правители. Правителиизбиралисьцаремъизъ жрецовъ,

изъ военной касты и даже изъ земледвльцевъ; въ по-

_______________

(*) Число областей не при всѣхъ царяхъ было одинаково;

ихъ было то больше, то меньше; въ позднѣйшія времена

странараздьлялась на 46 округовь, при Птоломеяхъ на 47.
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мощь имъ назначались царскіе писцы и судьи, всегда

избиравшіеся изъ сословія жрецовъ. Одни жрецы были

свѣдущи въ законахъ, потому что законы нравствен-

ные и гражданскіе тѣсно соединялись съ божествен-

ными ученіемъ. Прошенія и жалобы, отвѣты на нихъ

и все делопроизводство было письменное. Всѣ кон-

тракты и торговыя сдѣлки также излагались на бу-

маге и утверждались подписями многихъ свидѣтелей.

Главное судебное мѣсто состояло изт> тридцати судеіі

— десяти геліопольскихъ, десяти мемфисскихъ и де-

сяти ѳивскихъ. Председатель суда избирался изт. чи-

сла этихъ же тридцати судей; онъ носилъ на груди,

на золотой цѣпи, щитъ, украшенный драгоценными

каменьями, который Египтяне называли «истинной».

Хотя законы Египтянъ отличались строгостью, по въ

нихъ была извѣстная степень мягкости и справедли-

вости, неизвестной многимъ народамъ древности. Такъ

напримѣръ, убіеніе раба, какъ и убіеніе свободнаго

гражданина, наказывалось смертью; сыновья всѣхъ женъ

(у Египтянъ было многоженство) пользовались оди-

наковыми наследственными правами, рабство за долги

не допускалось. Обмаиъ наказывался особенно строго:

за клятвопреступленіе виновный подвергался смертной

казни, за поддѣлываніе вѣсовъ или мѣръ и за под-

логъ въ письменныхъ актахъ отрѣзывали руку. Болъе

употребительными наказанілми были: отрѣзываніе носа,

вырѣзывапіе языка и наказаніе палочными ударами

но пятамъ.

Завоевательное стремленіе ѳивскихъ <і>араоновъ имѣ-

ло большое вліяніе на увеличепіе военной касты, ко-
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торая еще при Геродогѣ, въ половинѣ пятаго столѣ-

тія до Р. X., могла выставить въ поле до 400,000

человѣкъ. Военныя поселенія занимали нѣкоторыя

области верхняго Египта; ихъ было много въ сред-

немъ Египгѣ, въ округѣ оивскомъ, но больше всего

въ дельтѣ и на восточныхъ границахъ царства. Каж-

дое военное семейство было надѣлено семью десяти-

нами отличной земли, свободной отъ всѣхъ податей и

повинностей. Военная каста могла заниматься только

земледъліемъ, ремесла и торговля были ей воспреще-

ны. Ежегодно военное сословіе поставляло для царской

стражи по двѣ тысячи человѣкъ и содержало въ по-

граничныхъ городахъ и крѣпостяхъ гарнизоны; по

истеченіи года, войска замѣнялись евѣжими, а отслу-

живгаіе отправлялись въ безсрочный отпускъ и зани-

мались хозяйствомъ. Для ноходовъ вызывалось столь-

ко войска, сколько требовала необходимость. Исклю-

чительное занятіе оружіемъ развило въ военной кастѣ

до нѣкоторой степени военное искусство. Войско раз-

делялось па болыніе отряды или полки, имѣвшіе осо-

быя знамена. Пѣхота двигаіась по звуку трубъ пра-

вильными рядами; она была вооружена шлемами, щи-

тами, копьями, кривыми ножами и луками. Кавалеріи

не существовало; ее замѣняли боевыя колесницы, на

которыхъ всегда бывало по два человека — возница,

управлявший лошадьми, и воинъ, стрѣлявшій изъ лука.

Меньше всего намъ извѣстны имущественныя отно-

шенія Египтянъ. Кажется, вся страна принадлежала

Фараонамъ, которые были единственными поземель-

ными собственниками и по божественному праву, какъ
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наслѣдпики боговъ, и по праву сильнаго, подобно

всѣмъ деспотическимъ владыкамъ Востока. Фараоны

отдѣляли часть своей земли для военной касты и часть

на содержаніе жрецовъ и храмовые расходы; а всю

остальную отдаваіи въ арендное содержаніе земледѣль-

цамъ, оставляя за собою лучшія поля для своихъ соб-

ственныхъ стадъ. Такимъ образомъ частныхъ земле -

дъ\льцевъ не было въ Египтѣ; были арендаторы, ко-

торые брали царскія земли на откупъ и обработывали

ихъ, платя за право пользованія пятую часть годового

дохода. Земледѣльцы, ремесленники и остальныя со-

словія несли повинности и подати, а земли военной

касты и жрецовъ были свободны отъ всѣхъ налоговъ.

Египтяне больше всего уважали и любили земле-

дѣліе, которымъ занимались очень усердно. Иныя поля

были у нихъ такъ хороши, особенно въ низменностяхъ,

что не нуждались въ паханіи. Въ декабрѣ и январѣ,

когда вода совершенно стекала, и Нилъ входилъ въ

свои берега, земледѣлецъ бросалъ на поверхность поч-

вы сѣмена, которыя потомъ втаптывались въ землю

свиньями, какъ говорить Геродотъ, или козами, какъ

изображено на памятникахъ. Иныя поля пахались са-

мыми простыми плугами, или разрыхлялись простыми

кирками. Къ концу марта хлѣбъ поспѣвалъ; его жали

серпами. Послѣ жатвы наступала молотьба, или вер-

нее вытаптываніе хлѣба, потому что для этого упо-

треблялись мулы, бѣгавшіе по снопамъ до тъхъ поръ,

пока изъ колосьевъ не высыпались всѣ зерна. По

окончаніи молотьбы, хлѣбъ вѣяли на вѣялкахъ н сно-

сили въ мѣшкахъ въ хлѣбные магазины.
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Египтяне успѣшно занимались скотоводствомъ и

разведеніемъ домашней птицы. Въ ѳивскихъ гробни-

цахъ частныхъ людей очень часто попадаются изобра-

женія цѣлыхъ стадъ рогатаго скота, ословъ, овецъ,

козъ, муловъ и множества куръ и гусей. Благодетель-

ный Нилъ не только орошалъ и оплодотворялъ поля,

но и доставлялъ въ болыномъ изобиліи рыбу, кото-

рую ловили сѣтями и саками. Знатные и богатые люди

ловили иногда рыбу для развлеченія.

Какъ видно изъ свидѣтельства памятииковъ, Егип-

тяне были страстными охотниками. На лисицъ, зай-

цевъ и газелей охотились они съ борзыми собаками

и лукомъ; львовъ, буйволовъ и гіенъ загоняли соба-

ками въ сѣти и западни, а морскихъ лошадей убивали

съ лодокъ копьями.

Какъ ни гордились Египтяне своей древностью,

чистотою и высокимъ образованіемъ и какъ ни уда-

лялись они отъ сношеній съ народами, ихъ окружав-

шими, все-таки богатства Египта привлекали въ него

восточную торговлю. Египтяне охотиѣе вели внутрен-

нюю торговлю, охотнѣе допускали иностранные това-

ры и купцовъ въ свою страну, нежели сами отпра-

влялись въ чужіе края. Не смотря на богатство стра-

ны и сильно развитую промышленность, Египетъ нуж-

дался въ лъсѣ для кораблестроенія, въ золотѣ, мѣди,

слоновой кости, въ рабахъ, пряностяхъ, ладанѣ и ма-

сли; всѣ эти товары доставлялись изъ Эѳіопіи, Аравіи

и Сиріи. Эоіопія, Аравія и Сирія чувствовали, въ свою

очередь, потребность въ хлѣбѣ, главномъ богатств!;

Египтянъ, оружіи, разныхъ орудіяхъ и сосудахъ. Уже
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въ глубокой древности аравійскіе караваны появлялись

въ Египтѣ съ произведеніями своей страны — прян-

ными кореньями, бальзамомъ и рабами; за 1000 лѣтъ

до Р. X. стали появляться въ Египтѣ Финикійскіе

купцы, а со временъ Псамметиха, съ седьмого столѣ-

тія до Р. X., Египтяне вступили въ близкія торговыя

сношенія съ народами Малой Азіи и Финикіянами.

Греческіе кунцы не только торговали въ Египтѣ, но

даже имѣли въ устьяхъ дельты торговыя конторы и

гавани.

Стѣны ѳивскихъ погребальныхъ пещерт> предста-

вляютъ подробнѣйшее изображеніе домашней и обще-

ственной жизни Египтянъ и всѣхъ сторонъ промышлен-

ной и художественной жизни народа. Здъсь можно

видѣть, какъ занимаются своимъ дѣ.юмъ живописцы,

скульпторы, архитекторы; здѣсь очень часто можно

встрѣтить плотника, окруженнаго вст.ми необходимыми

для него инструментами — пилками, топорами, доло-

тами. Здъсь можно видѣть кожевниковъ, выделываю-

щихъ кожи, башмачниковъ, приготовляющихъ обувь,

каретниковъ и ткачей, извѣстныхъ своими, славными

въ древности, виссоновыми матеріями. Съ особеннымъ

искусством!» и вкусомъ Египтяне приготовляли глиня-

ные и металлическіе сосуды и мебель; ихъ стулья и

кресла отличались разнообразісмъ Формъ, богатствомъ

матеріала, изъ котораго они приготовлялись, и изящ-

ной рѣзною работой.

Одежда знатныхъ Египтянъ отличалась богатствомъ;

она приготовлялась изъ дорогой льняной матеріи, окра-

шенной въ голубой, зеленый или бѣлый цвѣтъ; лю-
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бимѣйшимъ цвѣтомъ Египтянъ былъ бѣлый. Цари и

жрецы носили длинный, широкія одежды, искусно

сбиравшіяся въ складки. Среднія сословія носили льня-

ную рубаху, которая ниже колѣнъ обшивалась бахра-

мой, и шерстяной плащъ; ремесленники и низшіе клас-

сы народа носили только спереди небольшой Фартукъ.

Обувь состояла или изъ однихъ кожаныхъ подошвъ,

прикрѣплявшихся къ ногѣ шнурками, или изъ мелкихъ

башмаковъ; низшіе классы не носили обуви. Уже въ

глубокой древности мужчины коротко стригли волосы

соображаясь съ требованіями религіи; но любовь къ

естественному украшенію волосъ была такъ велика,

что уже при ѳивскихъ Фараонахъ высшія сословія на-

чали носить болыпіе накладные волосы, завивавшіеся

въ трубочки и локоны. Низшіе классы коротко стри-

гли волосы, бороду и усы; знатные люди и жрецы

носили искусственную небольшую бороду, имѣвшую

кубическую Форму. Цари удержали за собою право

носить бороду, они ее заплетали въ косу. Мужской

головной уборъ состоялъ изъ шапки, имѣвшей Форму

весьма близкую къ нашему женскому каиору. Жен-

ская одежда въ древнѣйшія времена состояла изъ

одной узкой рубахи съ короткими рукавами, и это

платье осталось достояпіемъ низшихъ классовъ до

позднѣйшихъ временъ; знатныя женщины, во времена

оивскихъ Фараоновъ, носили тонкую, прозрачную ру-

баху, короткую юбку, Фартукъ и верхнее платье. Жен-

ская обувь ничѣмъ не отличалась отъ мужеской. Жен-

щины высшихъ сословій долго не носили париковъ,

но потомъ и онѣ увлеклись модой и промѣняли свои
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волосы *на парики; женскіе парики были наряднѣе

мужскихъ и гораздо длиннѣе. Женщины низшихъ клас-

совъ и небогатыя остались вѣрны древнему обычаю —

носили длинные, незаплетенные волосы, распуская ихъ

по плечамъ.

Нарядъ бѣдныхъ ограничивался самыми простыми

украшеніями; кромѣ раскрашиванія ттзла, онъ состоялъ

изъ недорогихъ серегъ, шейныхъ и грудныхъ нодвѣ-

сокъ. Нарядъ зажиточныхъ классовъ былъ очень бо-

гатъ; онъ состоялъ изъ различныхъ украшеній, сдѣ-

ланныхъ изъ золота и драгоцѣнныхъ каменьевъ, изъ

ожерелій, серегъ и браслетъ. Егцптяне, подобно мно-

гимъ восточнымъ народамъ, красились уже въ глубо-

кой древности, и для этого первоначально употребляли

краски чернаго, зеленаго и бѣлаго цвѣтовъ. Черною

краскою они раскрашивали брови и рѣспицы, бѣлого

ногти, а зеленою обводили глазныя впадины. Въ позд-

нѣйшія времена бѣлая краска замѣнилась оранжевою,

которою покрывали не только лицо, но даже руки и

ноги. Мужской нарядъ богатыхъ состоялъ изъ широ-

кихъ браслетъ слоновой кости, обложенных!, эмале-

вого живописью. Эти браслеты носились въ одно и

тоже время выше локтя, выше кисти и даже на но-

гахъ, выше косточки. Кромѣ этого мужчины носили

болыпіе перстни съ печатями, вырѣзанными на золотѣ

или камнѣ, и кольца почти на всѣхъ пальцахъ; коль-

ца носили и женщины. Женщины украшали себя

ожерельями, серьгами и богатыми грудными украше-

ніями.

Дома богатыхъ людей строились въ иѣсколько

12
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этажей и украшались галлереями и террассами; они

были не велики, легки и стройны въ сравненіи съ

дворцами и храмами. Загородные дома и деревенскіе

обсаживались тѣнистыми аллеями, правильно располо-

женными, цвѣтниками, бесідками и искусственными

прудами.

Египтяне любили общественную жизнь , любили

проводить время въ гостяхъ за хорошимъ обѣдомъ и

веселой беседой. Достаточные люди -ездили въ гости

на богатыхъ колесницахъ, сопровождаемые слугами,

или ихъ носили на носилкахъ красиво одѣтые рабы.

Отправимся и мы въ гости къ богатому Египтянину

и посмотримъ, какъ жили люди три тысячи лѣтъ тому

и какъ они вели себя. Большая зала наполнена раз-

ряженными мужчинами и женщинами ; по срединѣ

стоитъ столъ , покрытый скатертью и уставленный

хлѣбомъ, жареной домашнею птицой, огородного зе-

ленью, винными ягодами, виноградомъ и бутылками

вина. Мужчины и женщины, съ вѣнками на головахъ,

сидятъ за столомъ на богатыхъ и покойныхъ креслахъ,

и ѣдятъ, но ѣдятъ по-просту, руками — вилокъ тогда

еще не было. Прислужники подносятъ имъ разным

блюда, чаши съ виномъ и цвѣты. А вотъ, по прика-

занию хозяина, показался и рабъ съ небольшой дере-

вянной муміей и приглашаетъ гостей усерднѣе ѣсть и

побольше пить; онъ подноситъ къ каждому гостю му-

мію и говоритъ: «взгляни на нее и будь веселъ и пей;

когда ты умрешь, ты будешь такимъ же. » И гости

пили усерднѣе, зная, что имъ будетъ хорошо и послѣ

смерти, что тѣла ихъ будутъ покоиться въ вѣчныхъ,



неразрушимыхъ гробахъ, а души будугъ наслаждаться

въ обителяхъ небеснаго бога, на блаженныхь нивахъ

Ра. Въ то время, какъ одни гости ѣдятъ, другіе, уже

пообѣдавшіе, пляшутъ подъ звуки арФы, Флейты и

тамбурина. Но и сами гости принимаютъ участіе въ

музыкѣ: одни мужчины и женщины играютъ на арфѣ

и поютъ, другіе бьютъ въ ладоши въ такгъ пляшу-

щимъ, а тѣ, кто постарше и не любитъ музыки и

танцевъ, тѣ сидятъ въ отдаленіи и играютъ въ шашки.

Египтяне были какимъ-то чудеснымъ народом ь,

до сихъ поръ не вполнѣ разгаданнымъ; но и страна,

которую они занимали, была способна творить чудеса

и дѣйствительно творила. Почти всѣмъ своимъ раз в и-

тіемъ Египтяне были обязаны счастливой нильской

долинѣ и величавому характеру окружавшей ихъ при-

роды. Вѣчно неизменная природа отразилась и на ихъ

характере, постоянномъ, не любившемъ перемѣпъ, стре-

мившимся все заковать въ однѣ вѣчныя Формы. Изъ

рода въ родъ, отъ отцевъ къ дѣтямъ, переходили по

наслѣдству одни и тѣже привычки, занятія, родъ жиз-

ни. Имъ никогда не наскучало одно и тоже, какъ не

наскучала имъ никогда вѣчно одна и таже неизмен-

ная природа, которую они боготворили за ея благодѣ-

тельныя свойства. Величественное солнце было для нихъ

добрымъ богомъ, отъ котораго зависѣли плодородіе и

богатая растительность страны; высоко, ярко блестя-

щія звѣзды на далекомъ, темномъ небѣ были добрыми

духами, посылающими счастіе въ жизни; безконечная

желтая пустыня съ страшными опустошительными бу-

рями и смертоносными вѣтрами была для нихъ злымъ
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Тифономъ, враждующимъ съ благодѣтельнымъ Озири-

домъ.

Страстно любя постоянное и неизмѣнное, Египтяне

употребляли всѣ свои усилія, всю свою изобретатель-

ность для сохраненія того, что однажды появлялось

предъ ними, — были ль то преданія старины и дѣ-

довскіе обычаи, законы и постановленія жрецовъ, или

понятія о будущей жизни. Эта основная черта народ-

наго характера высказывалась во всей ихъ жизни; она

создала изъ Египтянъ искусныхъ строителей пирамидъ

и храмовъ, скульпторовъ, живописцевъ, создала и свя-

щенный письмена. Все должно было передавать гряду-

щимъ потомкамъ о томъ, что Египтяне действительно

/кили, какъ люди, и оставляли послѣ своей жизни

прочные, человѣческіе слѣды, не скоро уничтожаемые

даже всесокрушающимъ временемъ.

Вѣра въ безсмертіе и надежда на лучшую, безмя-

тежную жизнь въ обителяхъ бога-солнца побуждала

Египтянъ заботиться о сохраненіи тѣлъ послѣ смерти,

о крѣпостп и несокрушимости «вѣчныхъ жилищъ», и

они достигали этого: тѣла ихъ долго существовали,

существуютъ и теперь; но они не могли избавиться

отъ подавлявшей ихъ силы земныхъ боговъ, Фарао-

новъ, которые часто были ужаснѣе страшнаго, смер-

тоиоснаго ТиФона. Они благоговѣли предъ своими ца-

рями, поклонялись имъ, какъ земнымъ богамъ, на-

слѣдникамъ небесныхъ боговъ, и часто гибли тыся-

чами отъ капризовъ и прихотей этихъ самовластныхъ

владыкъ «свѣтившихъ своимъ ликомъ надъ Египтомъ,

какъ солнце.» И не смотря на этотъ ужасный гнетъ,
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у Египтянъ доставало еще силъ на то, чтобъ дея-

тельно заниматься промышленностью, которая немно-

гимъ уступала промышленности современной Европы,

и окружить свою общественную и семейную жизнь

довольствомъ и роскошью.

Благодаря усерднымъ и успѣшнымъ изслѣдованіямъ

новѣйшихъ ученыхъ, Египтяпе воскресаютъ предъ нами

изъ своихъ гробиицъ и разсказываютъ намъ о своей

прошлой жизни — о своихі радостяхъ, стремленіяхъ,

сграданіяхъ и надеждахъ. Безъ пирамидть, безъ ѳив-

скихъ развалинъ и гробницт., мы ничего не знали бы

о существовавіи этого чудеснаго народа. «Эти камен-

ныя громады при вступлеиіи въ исторію — говорить

Дункеръ — эта лѣтопись іероглиФовъ, этотъ народъ

мумііі новсегда запечатлѣваютъ истину того, что па-

мять человѣка сохраняется только въ его дѣлахъ, а

намять народовъ обезпечивается ихъ развитіемъ. »

В. эіи.іепнть
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