
В С Е О Б Щ А Я  И С Т О Р И Я



Эдуард Гиббон
����—����



Москва 
2019

Эдуард

Гиббон

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
УПАДКА И РАЗРУШЕНИЯ 

РИМСКОЙ ИМПЕРИИ



Э Д У А Р Д  Г И Б Б О Н 
И  Е Г О   И С Т О Р И Я  У П А Д К А 

И  Р А З Р У Ш Е Н И Я  Р И М С К О Й  И М П Е Р И И �

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«П
ервый современный историк Древнего 
Рима» — так именовали Эдуарда Гиббона его 

коллеги. Конечно, в буквальном смысле он не был 
первым, кто взялся за изучение причин и след-
ствий падения величайшего государства в истории 
цивилизации. Но фундаментальные труды Гиббона 
ознаменовали собой новый подход, новую методо-
логию, которая остается образцом для подражания 
и в наши дни.

Эдуард Гиббон родился 8 мая 1737 года в городке 
Патни, который ныне входит в состав Лондонской 
агломерации. Семья была аристократической и весь-
ма обеспеченной, однако родители Эдуарда к слив-
кам общества явно не относились. У мальчика было 
шестеро братьев и сестер, но все они умерли в юном 
возрасте. Болезненным был и Эдуард, что отразилось 
на его характере, увлечениях и выборе жизненного 
пути. Он часто был прикован к постели, и чтение 
в такой ситуации оставалось единственным развле-
чением. К 15 годам Гиббон прочел немало серьезных 
трудов, большую часть из которых составляли книги 
по истории. 

Воспитание Эдуард в основном получал дома, не-
которое время учился в частных школах и пансио-
нах. Наконец в 1752 году отец отправил его в колледж 
Магдалины в Оксфорде. Через год юноша шокиро-
вал родителей и знакомых, решив перейти в католи-
цизм,— сказалось его увлечение работами католиче-
ских философов. Чтобы избавить Эдуарда от «ереси», 
отец отправил своего отпрыска в Лозанну, под на-
блюдение протестантского пастыря Даниэля Павил-
лара. «Лечение» помогло — на Рождество 1754 года 
Эдуард вернулся в лоно англиканской церкви, что 
примирило его с родителями.

В Швейцарии Эдуард Гиббон провел пять лет. По 
возвращении в Англию он опубликовал свою пер-
вую книгу «Литературные исследования», которая 
весьма благосклонно была встречена критикой. 
В 1763 году он отправился в большое и продолжи-
тельное путешествие по Европе. Среди посещенных 
им городов значился и Рим. Здесь у Эдуарда и по-
явилась идея написать книгу, которая стала главным 
трудом и итогом его жизни. «15 октября 1764 года,— 

вспоминал он в автобиографических заметках,— 
сидя на развалинах Капитолия, я углубился в меч-
ты о величии Древнего Рима, а в это же время у ног 
моих босоногие католические монахи пели вечерню 
на развалинах храма Юпитера: в эту-то минуту во 
мне блеснула в первый раз мысль написать историю 
падения и разрушения Рима». 

Правда, до этого момента прошло еще несколько 
лет, которые сам историк называл «далеко не самы-
ми лучшими в своей жизни». В 1765 году он пересе-
лился в родительское имение, где прожил до смер-
ти отца. Эдуард пытался писать книгу по истории 
Швейцарии, однако смог осилить только 60 страниц 
и так ее и не завершил. А труд «Литературные ме-
муары Великобритании» хоть и вышел из печати, 
однако остался совершенно незамеченным. 

В 1770 году Гиббон переехал в Лондон. Спустя че-
тыре года он был избран в палату общин британского 
парламента. Однако по большому счету активного 
участия в политической жизни Эдуард не принимал, 
сосредоточив свои силы на работе над «Историей 
упадка и разрушения Римской империи». Первый 
том вышел из печати 16 февраля 1776 года; он охва-
тывал период от конца I века н. э. и до 476 года, когда 
пала Западная Римская империя. Гиббон собирался 
на этом и остановиться. Но  после успеха первой кни-
ги он продолжил работу: второй и третий тома были 
опубликованы в марте 1781 года, четвертый — в июне 
1784-го, а пятый и шестой Эдуард заканчивал в Ло-
занне, где он долгое время жил. 27 июня 1787 года 
были дописаны последние строкиK. «История упадка 
и разрушения Римской империи» была переведена 
на многие европейские языки; первый сокращенный 
русский перевод был опубликован в 1824 году, а пол-
ный — в 1883—1886 годах.

В 1793 году Эдуард Гиббон вернулся из Лозанны 
на родину. К тому времени его здоровье было сильно 
подорвано. 16 января 1794 года «английский вели-
кан Просвещения» скончался в Лондоне в возрасте 
56 лет.

K  В нашем издании мы публикуем компактный вариант 
книги с некоторыми купюрами.



Нашествие Гейзериха на Рим, или разграбление Рима вандалами.
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 Г Л А В А  I 

Объем и военные силы империи в век Антонинов

В
о II столетии христианской эры владычество Рима 
обнимало лучшую часть земного шара и самую 

цивилизованную часть человеческого рода. Грани-
цы этой обширной монархии охранялись старинной 
славой и дисциплинированной храбростью. Мягкое, 
но вместе с тем могущественное влияние законов 
и обычаев мало-помалу скрепило связь между про-
винциями. Их миролюбивое население наслаждалось 
и злоупотребляло удобствами богатства и роскоши. 
Внешние формы свободных учреждений охранялись 
с приличной почтительностью: римский сенат, по-
видимому, сосредоточивал в своих руках верховную 
власть, а на императоров возлагал всю исполнитель-
ную часть управления. В течение счастливого перио-
да, продолжавшегося более восьмидесяти лет, делами 
государственного управления руководили доброде-
тели и дарования  Нервы,  Траяна,  Адриана и двух Ан-
тонинов. Настоящая глава и следующие за ней две 
другие главы имеют целью описать цветущее состо-
яние их империи и затем, со времени смерти Марка 
Антонина, указать главные причины ее упадка и раз-
рушения, то есть главные причины такого переворо-
та, который останется памятным навсегда и который 
до сих пор отзывается на всех народах земного шара.

Главные завоевания римлян совершились при 
республике, а императоры большей частью доволь-
ствовались тем, что охраняли владения, приобре-
тенные политикой сената, деятельным соревнова-
нием консулов и воинственным энтузиазмом народа. 
В первые семь столетий триумфы быстро следовали 
одни за другими, но Августу впервые пришлось от-
казаться от честолюбивых замыслов на всемирное 
владычество и внести дух воздержанности в дела 
государственного управления. Так как он и по сво-
ему характеру, и по своему положению был склонен 
к миролюбию, то ему не трудно было сообразить, 
что Рим при своем тогдашнем чрезмерном величии 
мог более потерять, нежели выиграть, от случай-
ностей войны и что при ведении войн на большом 
отдалении от центра завоевания становились все 
более и более трудными, успех становился все более 
и более сомнительным, а обладание завоеванными 
странами становилось менее прочным и выгодным. 

В первые годы его царствования его легаты попы-
тались завладеть Эфиопией и Счастливой АравиейK. 
Они зашли почти на тысячу миль к югу от тропика, 
но знойный климат скоро принудил завоевателей 
возвратиться назад и послужил охраной для миро-
любивого населения этих далеких стран. На завоева-
ние Северной Европы едва ли стоило тратить деньги 
и усилия. Среди лесов и болот Германии жило отваж-
ное варварское племя, презиравшее жизнь, если она 
не соединялась со свободой, и хотя при первом на-
падении на него оно, по-видимому, не могло устоять 
против могущества римлянL, но вскоре вслед за тем 
оно сделало отчаянное усилие и, возвратив себе неза-
висимость, напомнило Августу о превратностях фор-
туныM. После смерти этого императора его завеща-
ние было публично прочитано в сенате. Он оставил 
своему преемнику ценное наследство, дав ему совет 
не расширять империи далее тех границ, на которые 
как будто сама природа указала ей как на ее посто-
янный оплот и пределы: с запада — Атлантического 
океана, с севера — Рейна и Дуная, с востока — Евфра-
та, с юга — песчаных степей Аравии и Африки.

К счастью для спокойствия человеческого рода, 
скромная система, рекомендованная мудростью Ав-
густа, нашла для себя поддержку в трусости и поро-
ках его ближайших преемников. Будучи заняты пого-

K Счастливая Аравия — термин, в прошлом использо-
вавшийся для обозначения юго-западной части Аравийского 
полуострова, которая славилась плодородием и природными 
богатствами. (Здесь и далее, если не указано иное,— примечания 
редакции.)

L Речь идет о наступательных действиях римлян против 
германцев в 12—9 гг. до н. э. (в ответ на вторжение германских 
племен в 16 г. до н. э.) под командованием пасынка Августа 
Друза. В результате жившие в устье Рейна германские племена 
признали власть римлян. В последующие годы борьба с гер-
манцами продолжалась, и к 5 г. н. э., после походов  Тиберия, 
римляне прочно укрепились на территории между Рейном 
и Эльбой, где была создана новая римская провинция Гер-
мания. 

M Восстание 6—9 гг. н. э. в провинции Германия привело 
к неудачной экспедиция Публия Квинтилия Вара, итогом ко-
торой стал разгром германскими племенами трех римских 
легионов в битве в Тевтобургском лесу в 9 г. н. э.
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ней за наслаждениями или актами тирании, первые 
Цезари редко показывались армиям или провинци-
ям; но вместе с тем они вовсе не были расположены 
допускать, чтобы те триумфы, которыми пренебре-
гала их беспечность, служили наградой за подвиги 
и храбрость их легатов. Военная слава подданного 
считалась за дерзкое посягательство на прерогативы 
императора, и потому каждый римский легат считал, 
что и чувство долга, и его личный интерес предпи-
сывают ему охранять вверенную его попечению гра-
ницу, но не мечтать о завоеваниях, которые могли бы 
оказаться для него самого не менее гибельными, чем 
для побежденных им варваров.

Британия была единственной провинцией, ко-
торую римляне присоединили к своим владени-
ям в течение первого столетия христианской эры. 
В этом единственном случае преемники Цезаря и Ав-
густа нашли нужным поступить по примеру первого 
из них, а не по правилам второго. Близость этого 
острова к берегам Галлии внушала им желание ов-
ладеть им, а приятные, хотя и сомнительные, слу-
хи о возможности добывать там жемчуг возбуждали 
в них алчность; впрочем, на Британию смотрели как 
на страну самобытную и отрезанную от остального 
мира, поэтому и завоевание ее едва ли считалось ис-
ключением из общих правил, которых придержива-
лись на континенте. После войны, которая продолжа-
лась около сорока лет, которую начал самый глупый 
из всех императоров, продолжал самый распутный, 
а окончил самый трусливый, большая часть острова 
попала под иго римлян. У различных племен, на ко-
торые делился британский народ, была храбрость, 
но не было умения ею пользоваться, была любовь 
к свободе, но не было единодушия. Они взялись 
за оружие с великим мужеством, но потом сложили 
его или же обратили его с сумасбродной непоследо-
вательностью друг против друга, и в то время, как 
они сражались поодиночке, они были порабощены 
одни вслед за другими. 

В то самое время, когда   Домициан, запершись 
в своем дворце, чувствовал в себе самом тот страх, 
который он внушал другим, его легионы, предво-
димые добродетельным Агриколой, разбили соеди-
ненные силы каледонцев у подножия Грампианских 
гор, а его флоты, смело пускавшиеся в опасное пла-
вание по неизвестным морям, разносили по всем 
пунктам острова славу римского оружия. Завоевание 
Британии уже считалось законченным, и Агрикола 
намеревался довершить и упрочить свой успех во-
все нетрудным покорением Ирландии, для которого 
было бы, по его мнению, достаточно одного легиона 
и небольшого количества вспомогательных войск. Он 
полагал, что обладание лежащим на западе островом 
может быть очень выгодно и что британцы будут 
с меньшим отвращением носить свои цепи, когда 

у них не будет перед глазами примера чьей-либо 
свободы.

Но высокие достоинства Агриколы скоро по-
служили поводом для его увольнения от главного 
командования в Британии, и его план завоеваний, 
весьма разумный, несмотря на свою обширность, был 
отложен в сторону навсегда. Перед своим отъездом 
этот опытный военачальник постарался упрочить 
обладание вновь завоеванными провинциями. Он 
заметил, что остров как будто делится на две не-
равные части находящимися по обеим его сторонам 
заливами, образующими то, что называют теперь 
Шотландским проходом (Friths of Scotland). На раз-
деляющем их промежуточном пространстве длиной 
почти в сорок миль он устроил ряд военных стоянок, 
которые впоследствии — в царствование  Антонина 
Пия — были укреплены земляным валом, возведен-
ным на каменном фундаменте. Эта стена, выстроен-
ная недалеко, за теперешними Эдинбургом и Глазго, 
должна была обозначать границу римских владений.

Таковы были границы Римской империи, и та-
ковы были принципы императорской политики со 
смерти Августа и до восшествия на престол  Траяна. 
Этот добродетельный и предприимчивый государь 
получил воспитание солдата и обладал дарованиями 
полководца. Миролюбивая система его предшествен-
ников была нарушена войнами и завоеваниями, и во 
главе легионов после долгого промежутка времени 
наконец встал император, способный ими коман-
довать. Первые военные предприятия  Траяна были 
направлены против одного из самых воинственных 
племен — даков, живших по ту сторону Дуная и в цар-
ствование   Домициана безнаказанно издевавшихся 
над величием Рима. Со свойственными варварам му-
жеством и неустрашимостью в них соединялось пре-
зрение к жизни, проистекавшее из глубокого убежде-
ния в бессмертии и переселениях души. Король даков 
 Децебал оказался достойным соперником  Траяна; он 
не пришел в отчаяние ни за свою судьбу, ни за судь-
бу своего народа, пока, по свидетельству его врагов, 
он не истощил всех средств, какие давали ему и его 
мужество, и его политика. Эта достопамятная война 
продолжалась, с очень короткими перерывами, пять 
лет, а так как император мог безотчетно располагать 
всеми силами империи, то она окончилась полным 
покорением варваров. 

 Траян жаждал славы, а пока человечество не пе-
рестанет расточать своим губителям похвалы более 
щедро, чем своим благодетелям, стремление к во-
енной славе всегда будет порочной наклонностью 
самых возвышенных характеров. Похвалы  Алексан-
дру, передававшиеся из рода в род поэтами и исто-
риками, возбудили в душе  Траяна опасное соревно-
вание. Подобно  Александру, и римский император 
предпринял поход на Восток, но он со вздохом вы-
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ражал сожаление, что его преклонные лета едва ли 
позволят ему достигнуть такой же славы, какой до-
стиг сын Филиппа. Впрочем, успехи  Траяна, несмо-
тря на их непрочность, были быстры и блестящи. Он 
обратил в бегство парфян, утративших свои прежние 
доблести и ослабевших от междоусобицы. Он побе-
доносно прошел вдоль берегов Тигра, начиная от гор 
Армении и до Персидского залива. Он был первый 
и вместе с тем последний из римских полководцев, 
плававший по этому отдаленному морю. Его флоты 
опустошали берега Аравии, и   Траян уже ласкал себя 
тщетной надеждой, что он не далеко от пределов 
Индии. Но смерть  Траяна скоро положила конец 
всем блестящим надеждам; тогда возникли осно-
вательные опасения, что столь отдаленные народы 
попытаются сбросить с себя непривычную для них 
зависимость, лишь только они почувствуют, что их 
уже не сдерживает та мощная рука, которая согнула 
их под это иго.

Существовало старинное предание, что, когда 
Капитолий был заложен одним из римских царей, 
бог Терм (который ведал полевыми межами и ко-
торого изображали в то время большим камнем)K 
был единственным из всех низших богов, отказав-
шимся уступить свое место самому Юпитеру. Авгуры 

K Терм (Термин) — римский бог межей, пограничных 
знаков, столбов, камней, которые считались священными. По 
преданию, культ Терма ввел второй римский царь Нума Пом-
пилий, построивший в Риме храм в честь его и учредивший 
праздник — терминалии, справлявшийся в последний день 
римского года — 28 февраля.

объяснили это упорство в благоприятном смысле: 
они приняли его за несомненное предзнаменование 
того, что пределы римского владычества никог-
да не будут отодвигаться назад. В течение многих 
столетий это предсказание способствовало своему 
собственному осуществлению. Но хотя Терм и был 
в состоянии противостоять могуществу Юпитера, он 
преклонился перед могуществом  Адриана. Этот им-
ператор начал свое царствование тем, что отказался 
от всех завоеваний  Траяна на Востоке. Он возвратил 
парфянам право выбирать независимого государя, 
отозвал римские гарнизоны из Армении, Месопота-
мии и Ассирии и, согласно с принципами Августа, 
еще раз признал Евфрат границей империи. Благо-
даря привычке искать дурную сторону в обществен-
ной деятельности и в личных мотивах царствующих 
государей многие приписывали чувству зависти та-
кой образ действий, который нетрудно объяснить 
осторожностью и умеренностью  Адриана. Для такого 
подозрения можно бы было найти некоторое осно-
вание в изменчивом характере этого императора, 
способного предаваться то самым низким, то самым 
возвышенным влечениям. Однако он ничем не мог 
выставить в столь ярком свете превосходство своего 
предшественника, как собственным признанием, что 
сам он не в состоянии оберегать завоевания  Траяна.

Воинственность и честолюбие  Траяна представ-
ляли очень резкий контраст с умеренностью его пре-
емника. Неутомимая деятельность  Адриана была 
не менее замечательна и по сравнению с кротким 
спокойствием  Антонина Пия. Жизнь первого из них 

Сцены сражения римлян с даками на колонне Траяна в Риме.
Иллюстрация для издания по всеобщей истории. 1774 г.
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была почти непрерывным путешествием, а так как он 
обладал разнообразными дарованиями полководца, 
государственного человека и ученого, то он удовлет-
ворял все свои вкусы, исполняя свои обязанности 
правителя. Не чувствуя на себе ни перемен погоды, 
ни перемены климата, он ходил пешком с непокры-
той головой и по снегам Каледонии, и по знойным 
равнинам Верхнего Египта, и в империи не было ни 
одной провинции, которая в течение его царствова-
ния не была бы осчастливлена посещением импе-
ратора. Напротив того, спокойная жизнь  Антонина 
Пия протекла внутри Италии, и в течение его двад-
цатитрехлетнего управления империей самым длин-
ным из его путешествий был переезд из его римского 
дворца в его уединенную виллу, находившуюся близ 
города Ланувия.

Несмотря на это различие в своем образе жизни, 
и  Адриан, и оба Антонина одинаково придержива-
лись основной системы Августа. Они твердо следо-
вали тому правилу, что надо поддерживать досто-
инство империи, не пытаясь расширять ее пределов. 
Они даже пользовались всяким удобным случаем, 
чтобы приобретать расположение варваров, и ста-
рались внушить всему миру убеждение, что римское 
могущество, стоящее более всяких влечений к за-
воеваниям, одушевлено лишь любовью к городу 
и к справедливости. В течение длинного, 43-летнего 
периода правления их благотворные усилия были 
увенчаны успехам, и если исключить незначитель-
ные военные действия, предпринятые ради упражне-
ния пограничных легионов, то можно будет сказать, 
что царствования  Адриана и  Антонина Пия представ-
ляют приятную картину всеобщего мира. Римское 
имя было уважаемо у самых отдаленных народов 
земного шара. Самые надменные варвары нередко 
обращались в своих распрях к посредничеству им-
ператоров, и один из живших в то время историков 
сообщает нам, что он видел тех послов, которые при-
езжали просить о принятии их народа в римское под-
данство, но получили отказ.

Страх, который внушало военное могущество 
Рима, придавал умеренности императоров особый 
вес и достоинство. Они сохраняли мир тем, что были 
всегда готовы к войне, и, руководствуясь в своих дей-
ствиях справедливостью, в то же время давали чув-
ствовать жившим вблизи от границ империи пле-
менам, что они так же мало расположены выносить 
обиды, как и причинять их.  Марк Аврелий употребил 
в дело против парфян и германцев те военные силы, 
которые  Адриан и старший Антонин лишь держали 
наготове. Нападения варваров вывели из терпения 
этого монарха-философа: будучи вынужден взяться 
за оружие для обороны империи, он частью сам, ча-
стью через своих военачальников одержал несколь-
ко значительных побед на берегах Евфрата и Дуная. 

Здесь будет уместно изучить римскую военную орга-
низацию и рассмотреть, почему она так хорошо обе-
спечивала и безопасность империи, и успех военных 
предприятий.

Во времена республики, когда нравы были более 
чисты, за оружие брался тот, кого воодушевляла лю-
бовь к отечеству, кому нужно было оберегать свою 
собственность и кто принимал некоторое участие 
в издании законов, которые ему приходилось ох-
ранять ради личной пользы и по чувству долга. Но 
по мере того, как общественную свободу поглощали 
обширные завоевания, военное дело мало-помалу 
возвышалось до степени искусства и мало-помалу 
унижалось до степени ремесла. Даже в то время, ког-
да легионы пополнялись рекрутами из самых отда-
ленных провинций, предполагалось, что они состоят 
из римских граждан. Это почетное название вообще 
считалось или легальной принадлежностью воина, 
или самой приличной дли него наградой; но более 
серьезное внимание обращалось на существенные 
достоинства возраста, силы и роста. При наборах 
рекрутов весьма основательно отдавалось предпо-
чтение северному климату над южным; людей са-
мых годных для военного ремесла предпочтительно 
искали не в городах, а в деревнях, и от тех, кто за-
нимался тяжелым кузнечным и плотничьим ремес-
лом или охотничьим промыслом, ожидали более 
энергии и отваги, нежели от тех, кто вел сидячую 
жизнь торговца, удовлетворяющего требованиям 
роскоши. Даже тогда, когда право собственности 
перестало считаться необходимым условием для 
занятия военных должностей, командование рим-
скими армиями оставалось почти исключительно 
в руках офицеров из хороших семейств и с хорошим 
образованием; но простые солдаты — подобно тем, 
из которых составляются наемные войска в совре-
менной нам Европе, — набирались между самыми 
низкими и очень часто между самыми развратными 
классами населения.

Та общественная добродетель, которая у древних 
называлась патриотизмом, имеет своим источником 
глубокое убеждение, что наши собственные инте-
ресы тесно связаны с сохранением и процветанием 
той свободной системы правления, в которой мы 
сами участвуем. Такое сознание сделало легионы 
Римской республики почти непобедимыми; но оно 
не могло иметь большого влияния на наемных слуг 
деспотических государей, а потому оказалось не-
обходимым восполнить недостаток этих мотивов 
другими мотивами совершенно иного характера, но 
не менее сильными — чувством чести и религией. 
Крестьянин или ремесленник проникался полез-
ным убеждением, что, вступая в военную службу, 
он избирал благородную профессию, в которой его 
повышение и его репутация будут зависеть от его 
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собственной доблести, и что, если подвиги простого 
солдата нередко и остаются в неизвестности, все-
таки его поведение может иногда покрыть славой 
или бесчестьем целую роту, целый легион и даже 
всю армию, с которой связана его собственная судь-
ба. При самом вступлении его в службу он должен 
был приносить присягу, которой всячески старались 
придать самую торжественную обстановку. Он клял-
ся, что никогда не покинет своего знамени, что под-
чинит свою волю приказаниям своих начальников 
и что будет жертвовать своей жизнью для защиты 
императора и империи. Привязанность римских во-
йск к их знаменам внушалась совокупным влиянием 
религии и чувства чести. Золотой орел, блестевший 
во главе легиона, был для них предметом самого 
искреннего благоговения, а покинуть в минуту опас-
ности этот священный символ считалось столько же 
бесчестьем, сколько позором. Эти мотивы, заимство-
вавшие свою силу у воображения, подкреплялись 
страхами и надеждами, у которых были более суще-
ственные основания. Исправно выплачиваемое жа-
лованье, по временам подарки и определенная на-
града после выслуги установленного срока — вот чем 
облегчались трудности военной службы, а с другой 
стороны, ни трусость, ни неповиновение не могли 
избежать самого строгого наказания. Центурионы 
имели право подвергать провинившихся телесным 
наказаниям, а командиры имели право наказывать 
их смертью. В римской дисциплине считалось не-
изменным правилом, что хороший солдат должен 
бояться своих командиров гораздо более, нежели 
неприятеля. Благодаря таким похвальным поряд-
кам храбрость императорских войск приобрела та-
кую непоколебимость и такую дисциплину, каких 
не могло достигнуть стремительное и порывистое 
мужество варваров.

Римляне так хорошо понимали недостаточ-
ность храбрости, которая не соединяется со знани-
ем и практикой, что на их языке название армии 
заимствовано от слова, которое значит «упражне-
ния». Военные упражнения составили в них главную 
и постоянную цель дисциплины. Рекруты и молодые 
солдаты постоянно упражнялись и утром и вечером, 
и даже ветеранам, несмотря на их лета и опытность, 
не дозволялось уклоняться от ежедневных повто-
рений того, что они уже знали в совершенстве. На 
зимних стоянках устраивались для войск широ-
кие навесы для того, чтобы не прерывать военных 
упражнений даже в самую дурную погоду; при этом 
тщательно наблюдалось, чтобы оружие, употребляв-
шееся при этих искусственных подражаниях воен-
ным действиям, было вдвое тяжелее того, которое 
требовалось для настоящих сражений. Подробное 
описание римских военных упражнений не входит 
в план этого сочинения, поэтому я ограничусь заме-

чанием, что в эти упражнения входило все, что могло 
способствовать развитию физической силы, гибкости 
членов и грации движений. 

Девятисотлетние войны мало-помалу внесли 
в военную службу много изменений и улучшений. 
Легионы, какими их описывал  ПолибийK и какими 
они были во времена Пунических войн, существенно 
отличались от тех, с которыми побеждал Цезарь или 
которые охраняли монархию  Адриана и Антонинов. 
Организацию императорского легиона можно объяс-
нить в немногих словах. Тяжеловооруженная пехота, 
составлявшая главную его силу, разделялась на де-
сять когорт и пятьдесят пять центурий, находивших-
ся под начальством такого же числа трибунов и цен-
турионов. Первая когорта, которой принадлежало 
право всегда занимать почетный пост и охранять 
орла, состояла из тысячи ста пяти солдат, выбран-
ных из самых храбрых и самых надежных. Остальные 
девять когорт состояли из 555 человек каждая, а во 
всем отряде пехоты, входившем в состав легиона, 
было до 6100 человек. Их вооружение было однооб-
разно и удивительно хорошо приспособлено к обя-
занностям их службы; они носили отрытый шлем 
с высоким султаном, кирасы или кольчугу, ножные 
латы и на левой руке большой щит. Этот щит имел 
форму продолговатую и вогнутую, был четырех фу-
тов в длину и двух с половиной в ширину; он был 
сделан из легкого дерева, обтянутого воловьей кожей 
и покрытого толстыми листами меди. Кроме легкого 
копья легионный солдат держал в правой руке тя-
желый дротик, называвшийся pilum, который имел 
в длину около шести футов и к которому был при-
делан массивный треугольный наконечник из стали 
18 дюймов в длину. 

Лишь только римлянин бросал свой pilum, он 
тотчас бросался на неприятеля с мечом в руке. Этот 
меч был короткий, из хорошей стали («испанский 
клинок»), заостренный с обеих сторон и одинаково 
удобный для того, чтобы ударять, и для того, чтобы 
колоть; впрочем, солдат всегда учили предпочитать 
этот второй способ употребления, так как в этом 
случае они менее открывали самих себя, а между 
тем нанесенная противнику рана была более опас-
на. Легион обыкновенно выстраивался в восемь ли-
ний в глубину, а между линиями, точно так же как 
и между рядами, оставлялось пространство в три 
фута. Войска, привыкшие сохранять такой строй 
в длину всего фронта и при быстром натиске, были 
всегда готовы исполнить всякое движение, какого 
могли потребовать от них ход сражения или искус-
ство их начальников. У солдат было достаточно места 

K  Полибий (ок. 200 — ок. 120 до н. э.) — древнегреческий 
историк, государственный деятель и военачальник; автор 
«Всеобщей истории» в 40 томах, из которых до нашего вре-
мени дошли первые пять.
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и для их оружия, и для их движений, и, сверх того, 
между ними сохранялись промежутки, достаточные 
для того, чтобы можно было вводить подкрепления 
для замены тех, кто был не в силах долее сражаться. 
Военная тактика греков и македонян была основа-
на на совершенно иных принципах. Сила фаланги 
заключалась в 16 рядах длинных пик, находивших-
ся одна от другой в самом близком расстоянии. Но 
и размышление, и опыт скоро доказали, что сила 
фаланги не могла соперничать с ловкостью легиона.

Кавалерия, без которой сила легиона была бы не-
полной, разделялась на десять отрядов, или эска-
дронов; в первом из них, как состоявшем при первой 
когорте, было 132 человека, а в каждом из осталь-
ных девяти только по 66; все эти отряды, вместе 
взятые, — если нам позволено будет употребить но-
вейший термин,— составляли полк из 726 всадни-
ков. Каждый полк, натурально, состоял при своем 
легионе, но в некоторых случаях отделялся от него, 
чтобы выстроиться в линию и действовать на одном 
из флангов армии. 

При императорах кавалерия уже не состояла, как 
во времена республики, из лучшей молодежи Рима 
и Италии, приготовлявшей себя кавалерийскою 
службой к должностям сенаторским и консульским 
и старавшейся приобрести военными подвигами го-
лоса своих соотечественников на будущих выборах. 
 Траян и  Адриан набирали людей для своей кавале-
рии из тех же провинций и из тех же классов своих 
подданных, из которых набирались рекруты для ле-
гионов. Лошадей получали большей частью из Ис-
пании и Каппадокии. Римские кавалеристы относи-
лись с презрением к полному вооружению, которым 
обременяла себя кавалерия восточных народов. Са-
мую необходимую часть их вооружения составляли: 
шлем, продолговатый щит, легкие сапоги и кольчуга. 
Их главным оружием для нападения были дротик 
и длинный широкий меч. Употребление копья и же-
лезной палицы они, кажется, заимствовали от вар-
варов.

Лагерь римского легиона имел наружный вид 
укрепленного города. Лишь только было намечено 
для него место, саперы тщательно выравнивали по-
чву, устраняя все, что могло мешать ее совершен-
ной гладкости. Он имел форму правильного четы-
рехугольника, и, по нашему соображению, внутри 
квадрата приблизительно в 700 ярдов могли распо-
ложиться лагерем 20 тысяч римлян, хотя такое же 
количество войск в наше время могло бы развернуть 
перед неприятелем фронт в три раза более длинный. 
Посреди лагеря возвышалась над всеми другими па-
латка главнокомандующего (praetorium); кавалерия, 
пехота и вспомогательные войска занимали назна-
ченные им места; улицы были широкие и совершен-
но прямые, а между палатками и валом оставлялось 

со всех сторон пустое пространство в 200 футов. Сам 
вал обыкновенно имел 12 футов в вышину; он был 
обнесен плотной палисадой и был окружен рвом две-
надцати футов в глубину и в ширину. Эту важную 
работу исполняли сами легионные солдаты, так же 
хорошо умевшие владеть заступом и лопатой, как 
они владели мечом или pilum’ом. Воинская хра-
брость нередко бывает природным даром, но такое 
терпеливое усердие может быть только плодом при-
вычки и дисциплины

Лишь только трубный звук подавал сигнал к пере-
движению, лагерь был почти мгновенно снят, и во-
йска размещались по своим шеренгам без замедления 
и без замешательства. Кроме оружия, в котором леги-
онные солдаты едва ли находили для себя какое-либо 
обременение, они несли на себе кухонные принад-
лежности, орудия для возведения укреплений и про-
визии на несколько дней. Под этой ношей, которая 
была бы слишком обременительна для солдат нашего 
времени, они были приучены делать мерным шагом 
около двадцати миль в шесть часов. При появлении 
неприятеля они сбрасывали в сторону свой багаж, 
и благодаря легким и быстрым маневрам колонна 
изменяла свой походный строй и выстраивалась в бо-
евом порядке. Пращники и стрелки из лука перестре-
ливались впереди фронта, вспомогательные войска 
составляли первую линию; легионы помогали им или 
поддерживали их; кавалерия прикрывала фланги, 
а военные машины помещались в арьер гарде.

Такова была военная организация, с помощью ко-
торой римские императоры охраняли свои обшир-
ные завоевания и поддерживали воинственный дух 
в такое время, когда все другие добродетели были 
подавлены роскошью и деспотизмом. Если же мы 
перейдем от дисциплины римских армий к их чис-
ленному составу, то мы найдем, что этот последний 
едва ли может быть определен даже с приблизитель-
ной точностью. Впрочем, есть основание полагать, 
что легион состоял из 6831 римлянина, а вместе 
с находившимися при нем вспомогательными во-
йсками доходил почти до 12 500 человек. При  Адри-
ане и его преемниках вся армия состояла в мирное 
время не менее как из тридцати таких грозных бри-
гад и представляла, по всей вероятности, численную 
силу в 375 тысяч человек. Вместо того чтобы запи-
раться внутри стен укрепленных городов, на которые 
римляне смотрели как на убежище слабости и тру-
сости, легионы стояли лагерями на берегах больших 
рек или вдоль границ, отделявших римские владе-
ния от варваров. 

Флот, который содержали императоры, мог бы по-
казаться не соответствующим их величию; однако 
он был вполне достаточен для всех полезных прави-
тельственных целей. Честолюбие римлян ограничи-
валось твердой землей, и этот воинственный народ 
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никогда не воодушевлялся тем духом предприим-
чивости, благодаря которому мореплаватели тир-
ские, карфагенские и даже марсельские расширили 
пределы известного тогда мира и исследовали самые 
отдаленные берега океана. Для римлян океан всегда 
был скорее предметом ужаса, чем любопытства; по-
сле разрушения Карфагена и истребления морских 
разбойников Средиземное море на всем своем про-
тяжении было окаймлено их владениями. Политика 
императоров была направлена только к тому, чтобы 
охранять мирное господство над этим морем и ока-
зывать покровительство торговле их подданных. 
В этих скромных видах Август назначил постоян-
ным местом стоянки двух флотов самые удобные 
порты Италии — для одного Равенну на Адриатиче-
ском море, для другого — Мизено в Неаполитанском 
заливе. Древние народы в конце концов убедились 
по опыту, что, лишь только их галеры превышали 
два или по большей мере три ряда весел, они ста-
новились более годными для пустого наружного 
блеска, чем для настоящей службы. Сам Август мог 
заметить во время сражения при АкциумеK превос-

K Сражение при Акциуме — битва между флотами Окта-
виана  Августа и Марка Антония в ходе гражданской войны 
в Риме. Произошло 2 сентября 31 г. до н. э. около мыса Акций 
(Пунта) в Ионическом море и закончилось победой Октавиана.

ходство его собственных легких фрегатов (называв-
шихся либурнскими) над высокими, но неповорот-
ливыми укрепленными судами его противника. Из 
этих либурнских галер он образовал флоты Равенн-
ский и Мисенский, из которых первый должен был 
господствовать над восточной частью Средиземного 
моря, а второй — над западной, и к каждой из этих 
эскадр он прикомандировал отряд из нескольких ты-
сяч матросов. Кроме этих двух портов, которые мож-
но считать главными средоточиями римского флота, 
очень значительные морские силы постоянно нахо-
дились во Фрежюсе у берегов Прованса, а Эвксинский 
Понт охранялся сорока судами и тремя тысячами 
солдат. Ко всему этому следует присовокупить флот, 
охранявший сообщение между Галлией и Британи-
ей, а также значительное число судов, постоянно на-
ходившихся на Рейне и на Дунае, для того чтобы 
наводить страх на соседние страны и препятствовать 
переправе варваров. 

Если же мы сделаем обзор всего состава военных 
сил империи, как кавалерии, так и пехоты, как леги-
онов, так и вспомогательных войск, гвардии и флота, 
то мы, даже не скупясь на самые крупные цифры, 
не будем в состоянии определить численность всех 
этих морских и сухопутных сил более чем в 450 ты-
сяч человек; а это такая военная сила, которая — 

Шествие римских воинов при Антонине Пие.
Рельеф цоколя колонны Антонина Пия. 161 г.
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как бы она ни казалась грозной — равнялась военным 
силам монарха, царствовавшего в прошедшем сто-
летии над таким государством, которое когда-то со-
ставляло лишь одну из провинций Римской имерииK.

Мы постарались выяснить, каким образом дух 
умеренности сдерживал в известных границах мо-
гущество  Адриана и Антонинов и на какие военные 
силы опиралось это могущество; теперь нам пред-
стоит описать с ясностью и точностью те провин-
ции, которые когда-то были соединены под их вла-
дычеством, но которые в настоящее время разделены 
на множество независимых и враждующих одно 
с другим государств.

Испания, эта западная оконечность империи, Ев-
ропы и всего древнего мира, неизменно сохраняла во 
все века одни и те же натуральные границы — Пире-
нейские горы, Средиземное море и Атлантический 
океан. Этот большой полуостров, в настоящее время 
так неравно разделенный между двумя монархами, 
был разделен Августом на три провинции — Лузи-
танию, Бетику и Таррагону. Королевство Португаль-
ское занимает теперь место воинственной страны 
лузитанцев, а за то, что оно потеряло с восточной 
стороны, оно было вознаграждено территориаль-
ными приобретениями на севере. Границы Грана-
ды и Андалузии соответствуют границам древней 
Бетики. Остальные части Испании, как то: Галисия 
и Астурия, Бискайя и Наварра, Леон и обе Кастилии, 
Мурсия, Валенсия, Каталония и Арагон, входили 
в состав третьей и самой значительной из римских 
провинций, которая по имени своей столицы назы-
валась провинцией Таррагонской. Между туземными 
варварами кельтиберы были самые могущественные, 
а кантабры и астурийцы самые непокорные. Рассчи-
тывая на неприступность своих гор, они после всех 
других преклонились перед римским могуществом 
и первыми сбросили с себя иго арабов.

Древняя Галлия, обнимавшая все страны между 
Пиренеями, Альпами, Рейном и океаном, была об-
ширнее современной нам Франции. К владениям 
этой могущественной монархии, недавно расширив-
шимся приобретением Эльзаса и Лотарингии, мы 
должны прибавить Савойское герцогство, швейцар-
ские кантоны, четыре рейнских курфюршества и тер-
ритории Люттиха (Льежа), Люксембурга, Геннегау, 
Фландрии и Брабанта. Когда Август стал издавать 
законы для завоеванных его отцом стран, он раз-
делил Галлию, сообразуясь с местами, которые были 
заняты легионами, с течением рек и с главными 
этническими особенностями страны, заключавшей 
в себе более ста самостоятельных государств. При-
мыкающие к берегам Средиземного моря Лангедок, 
Прованс и Дофине получили название своей провин-

K Имеются в виду Людовик XIV и Франция.

ции от Нарбонской колонии. Аквитанская провинция 
была расширена от Пиренеев до Луары. Страна меж-
ду Луарой и Сеной была названа Кельтической Гал-
лией и скоро вслед за тем получила новое название, 
заимствованное от знаменитой колонии Lugdunum, 
или Лион. По ту сторону Сены находилась Бельгия, 
ограниченная в более древние времена одним Рей-
ном; но незадолго до века Цезаря германцы, поль-
зуясь преимуществами, которые дает храбрость, за-
няли значительную часть бельгийской территории. 
Римские завоеватели поспешили воспользоваться 
таким лестным для их тщеславия обстоятельством, 
и рейнская граница Галлии от Базеля до Лейдена 
получила пышное название Верхней и Нижней Гер-
мании. Таким образом, Галлия в царствование Анто-
нинов заключала в себе шесть провинций: Нарбон-
скую, Аквитанскую, Кельтическую, или Лионскую, 
Бельгийскую и две Германские.

Мы уже имели случай упомянуть о завоевании 
Британии и указать границы римских владений 
на этом острове. Они заключали в себе всю Англию, 
Уэльс и плоскую часть Шотландии до прохода при 
Дамбартоне и Эдинбурге. Перед тем как лишиться 
своей независимости, Британия была неравномерно 
разделена между тридцатью варварскими племена-
ми, из которых самыми значительными были белги 
на западе, бриганты на севере, силуры в Южном Уэль-
се и ицены в Норфолке и Саффолке. Судя по сход-
ству нравов и языка, можно полагать, что Испания, 
Галлия и Британия были населены одной и той же 
отважной расой дикарей. Прежде чем подпасть под 
римское владычество, они выдержали немало сраже-
ний и не раз возобновляли борьбу. Когда они были 
покорены, их страны вошли в состав западной части 
европейских провинций, простиравшейся от Герку-
лесовых столбовL до Стены Антонина и от устья Тахо 
до истоков Рейна и Дуная.

Страна, известная в настоящее время под именем 
Ломбардии, не считалась до римских завоеваний со-
ставной частью Италии. Галлы завели в ней могуще-
ственную колонию и, расселившись по берегам По 
от Пьемонта до Романьи, распространили славу сво-
его оружия и своего имени от Альп до Апеннин. Ли-
гурийцы жили на утесистом прибрежье, входящем 
в настоящее время в состав Генуэзской республики. 
Венеция еще не существовала в то время, но та часть 
этой области, которая лежит к востоку от Адидже, 
была населена венетами. Средняя часть полуострова, 
состоящая в настоящее время из герцогства Тоскан-

L Геркулесовы столбы — в Античности этим названием 
обозначали две высоты, обрамлявшие вход в Гибралтарский 
пролив: северная (со стороны Европы) — Гибралтарская гора, 
расположенная в британском владении Гибралтар, южная (со 
стороны Африки) — возвышенность возле Сеуты, испанского 
анклава на западном побережье Африки.
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ского и папских владений, была в древности населе-
на этрусками и умбрами; от первых из них Италия 
получила зачатки своей цивилизации. Тибр катил 
свои волны у подножия семи холмов Рима, а страна 
сабинов, латинов и вольсков от этой реки и до границ 
Неаполя была театром первых побед республики. На 
этой-то знаменитой территории первые консулы 
удостаивались триумфов, их преемники украшали 
свои загородные дома, а их потомство выстроило 
монастыри. Капуя и Кампания занимали саму тер-
риторию Неаполя; остальная часть Неаполитанского 
королевства была населена несколькими воинствен-
ными народами — марсами, самнитами, апулийцами 
и луканами, а побережье было усеяно цветущими 
греческими колониями. Следует также заметить, 
что, когда Август разделил Италию на одиннадцать 
областей, маленькая провинция Истрия была присо-
единена к этому средоточию римского владычества.

Европейские провинции Римской империи охра-
нялись Рейном и Дунаем. Последняя из этих боль-
ших рек, берущая свое начало на расстоянии толь-
ко 30 миль от первой, течет на протяжении более 
1300 миль, большей частью в юго-восточном направ-
лении, принимает в себя воды 60 судоходных рек 
и, наконец, впадает шестью рукавами в Эвксинское 
море, которое кажется достаточно обширным, чтобы 
вместить в себя такую массу воды. Дунайские про-
винции скоро получили общее название Иллирия 
или Иллирийская граница; они считались самыми 
воинственными во всей империи. Впрочем, они стоят 
того, чтобы мы упомянули о каждой из них в отдель-
ности; то были: Реция, Норик, Паннония, Далмация, 
Дакия, Мезия, Фракия, Македония и Греция.

Провинция Рецийская, в которой когда-то жили 
винделики, простиралась от Альп до берегов Дуная, 
от его источников до его слияния с Инном. Бóльшая 
часть равнин подчинена теперь курфюрсту Баварско-
му; город Аугсбург охраняется конституцией Герман-
ской империи; гризоны живут в безопасности среди 
своих гор, а Тироль составляет одну из многочис-
ленных провинций, принадлежащих Австрийскому 
дому.

Обширная территория, лежащая между Инном, 
Дунаем и Савой, то есть Австрия, Штирия, Карин-
тия, Карниола, Южная Венгрия и Славония, была 
известна древним под именами Норика и Паннонии. 
В своем первобытном независимом положении гор-
дые обитатели этих провинций были тесно связаны 
между собой. Под римским управлением они неред-
ко составляли одно целое, а в настоящее время они 
принадлежат к наследственным владениям одного 
семейства. На их территории сейчас находится рези-
денция того немецкого государя, который называет 
себя римским императором, и они составляют как 
центр, так и главную опору австрийского могуще-

ства. Может быть, не лишним будет заметить, что, 
за исключением Богемии, Моравии, северных окраин 
Австрии и той части Венгрии, которая лежит между 
Тисой и Дунаем, все остальные владения Австрий-
ского дома входили в состав Римской империи.

Далмация, которая более всех других имела пра-
во называться Иллирией, состояла из длинной, но 
узкой полосы земли между Савой и Адриатическим 
морем. Большая часть побережья, до сих вор сохра-
нившая свое старинное название, составляет провин-
цию, принадлежащую Венеции, и вмещает в себя ма-
ленькую Рагузскую республику. Внутренность страны 
получила славонские названия КроацияK и Босния; 
первая из них управляется австрийским губернато-
ром, а вторая — турецким пашой; но вся эта страна до 
сих пор еще опустошается варварскими племенами, 
дикая самостоятельность которых служит изменчи-
вым указателем неясной пограничной черты между 
христианскими и мусульманскими владениями.

С того места, где впадают в Дунай воды Тисы 
и Савы, он получил, по крайней мере между греками, 
название Истр. В прежнее время он отделял Мезию 
от Дакии; эта последняя, как было ранее замечено, 
была завоевала  Траяном и была единственной рим-
ской провинцией по ту сторону этой реки. Если же 
мы посмотрим на теперешнее положение этих стран, 
то мы найдем, что на левой стороне Дуная Темеш-
вар и Трансильвания были, после многих перево-
ротов, присоединены к Венгерской короне, тогда как 
княжества Молдавия и Валахия признали над собой 
верховенство Оттоманской Порты; а находящаяся 
на правой стороне Дуная Мезия, делившаяся в сред-
ние века на два варварских королевства — Сербию 
и Болгарию,— снова попала в рабство к туркам.

Название Румелия, которое турки до сих пор дают 
Фракии, Македонии и Греции, есть отголосок воспо-
минания о том, что эти страны когда-то принадле-
жали Римской империи. Населенная воинственным 
народом Фракия сделалась при Антонинах римской 
провинцией, простиравшейся от гор Хемус и Родо-
пы до Босфора и Геллеспонта. Несмотря на переме-
ну властителей и религии, новый Рим, основанный 
 Константином на берегах Босфора, остался до сих 
пор столицей великой монархии. Царство Македон-
ское, предписывавшее Азии законы в царствование 
 Александра, получило более солидные выгоды от по-
литики двух Филиппов и вместе с принадлежавшими 
ему Эпиром и Фессалией простиралось от Эгейского 
до Ионического морей. Когда мы вспоминаем о славе 
Фив и Аргоса, Спарты и Афин, нам становится трудно 
поверить, что столько бессмертных республик Древ-
ней Греции сливалось в одну провинцию Римской 

K Т. е. Хорватия.
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империи, обыкновенно называвшуюся Ахейской 
вследствие преобладания в ней Ахейского союза.

Таково было положение Европы при римских им-
ператорах. Азиатские провинции империи, не ис-
ключая из них и непрочных завоеваний  Траяна, все 
находятся в настоящее время в пределах турецкого 
владычества. Но вместо того чтобы придерживать-
ся произвольных разделений на провинции, приду-
манных деспотизмом и невежеством, для нас будет 
и полезнее, и приятнее рассмотреть неизгладимые 
особенности, лежащие в самой природе этих стран. 
Малой Азией довольно основательно называют тот 
полуостров, который, гранича к востоку с Евфратом, 
выдвигается к Европе между Эвксинским Понтом 
и Средиземным морем. Самая обширная и самая 
плодородная его часть, лежащая к западу от горы 
Тавр и реки Галис, была удостоена римлянами ис-
ключительного прозвища Азия. Эта провинция 
заключала в себе древние монархии — Троянскую, 
Лидийскую и Фригийскую, приморские страны 
Памфилию, Ликию и Карию и греческие колонии 
в Ионии, достигшие одинаковой славы с их метро-
полией если не на военном поприще, то на поприще 
искусств. Царства Вифиния и Понт владели север-
ной частью полуострова — от Константинополя до 
Трапезунда. Находившаяся на противоположной 
его стороне провинция Киликия простиралась до 
гор Сирии; внутренняя часть страны, отделявшаяся 
от Римской Азии рекой Галис, а от Армении Евфра-
том, когда-то составляла самостоятельное царство 
Каппадокийское. Здесь уместно заметить, что се-
верные берега Эвксинского Понта далее Трапезунда 
в Азии и далее берегов Дуная в Европе находились 
под властью императоров, от которых получали или 
вассальных властителей, или римские гарнизоны. 
В настоящее время эти дикие страны носят название 
Будзяк, Крымская Татария, земли черкесов и Мин-
грелия.

При преемниках  Александра Сирия сделалась 
центром монархии Селевкидов, господствовавших 
над Верхней Азией до тех пор, пока удачное восста-
ние парфян не ограничило их владений землями, 
лежащими между Евфратом и Средиземным морем. 
После того как Сирия была завоевана римлянами, 
она сделалась их пограничной провинцией на вос-
токе; она, при своем самом большом объеме, никогда 
не простиралась далее Каппадокийских гор на севере, 
Египта и Красного моря на юге. Финикия и Палести-
на иногда присоединялись к Сирии, иногда управ-
лялись отдельно. Первая из них занимала узкую 
и утесистую полосу побережья, а вторая едва ли пре-
восходила Уэльс своим плодородием и объемом. Тем 
не менее и Финикия, и Палестина будут вечно жить 
в памяти человеческого рода, так как и Америка, и Ев-
ропа получили от одной из них искусство письма, 

а от другой — религию. Песчаная степь, и безлесная, 
и безводная, тянется вдоль не определенных с точ-
ностью границ Сирии от Евфрата до Красного моря. 
Бродячая жизнь арабов была неразрывно связана с их 
независимостью, и всякий раз, как они пытались по-
селиться на постоянное жительство на каком-нибудь 
менее других неплодородном месте, они очень скоро 
делались подданными Римской империи.

Древние географы нередко недоумевали, к какой 
части земного шара следует отнести Египет. По сво-
ему положению эта знаменитая страна принадле-
жит к громадному Африканскому материку, но она 
доступна только со стороны Азии, которая при всех 
своих переворотах всегда влияла на ее судьбу почти 
во все периоды ее истории. На великолепном троне 
 Птолемеев восседал римский префект, а железный 
скипетр мамелюков находится в настоящее время 
в руках турецкого паши. Нил протекает по стране 
на протяжении более 500 миль — от тропика Рака до 
Средиземного моря — и определяет высотой своего 
разлива степень ее плодородия. Кирена, лежавшая 
к западу вдоль морского берега, была сначала грече-
ской колонией, потом египетской провинцией, а те-
перь затерялась в степях Барки.

От Кирены до океана африканское побережье тя-
нется более чем на 1500 миль, но оно так стиснуто 
между Средиземным морем и Сахарой или песча-
ной степью, что его ширина редко превышает 80 или 
100 миль. Под именем Африканской провинции 
римляне разумели преимущественно его восточную 
часть. До прибытия финикийских колоний эта пло-
дородная страна была населена ливийцами, одним 
из самых диких народов земного шара; когда она 
находилась под управлением карфагенян, она сдела-
лась центром деятельной торговли и обширной им-
перии; но место Карфагенской республики занимают 
теперь слабые и раздираемые смутами Триполи и Ту-
нис. Большая часть Нумидии, когда-то составляв-
шей одно государство под управлением Массиниссы 
и  Югурты, в настоящее время страдает под гнетом 
Алжирского военного управления; но во времена Ав-
густа пределы Нумидии были сужены, и по меньшей 
мере две трети страны были соединены под назва-
нием Мавритания с эпитетом Цезарская. Настоящая 
Мавритания, или страна мавров, носившая название 
Тингитана по имени древнего города Тингис, или 
Танжер, образует в настоящее время королевство Фес. 
Лежащая на берегу океана Сала, приобретшая в наше 
время столь постыдную известность хищничеством 
своих пиратов, считалась римлянами крайним пун-
ктом их владений, далее которого едва ли и прости-
рались их географические сведения. До сих пор еще 
видны следы римского города подле Мекнеса, сто-
лицы того варварского правителя, которого мы ве-
личаем императором Мароккским; но, как кажется, 


