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отметить, что в этногенез ауховцев внесли свой вклад и горцы, чьи предки вышли 
из Дагестана [6]. 

А.П. Берже фиксировал на конец 1850-х гг., что «наречия Ауховоких обществ» 
принадлежали к чеченскому языку, однако «между этими наречиями и языком 
чеченским существует такое же различие, как между языками русским и 
малороссийским» [4]. Позднее уже советский лингвист И.А. Арсаханов выделял 
отдельный аккинский язык, который занимает промежуточное положение между 
чеченским и ингушским и стал со временем общим для всех восточных чеченцев 
без привязки к географии тайпового происхождения. Это обстоятельство 
И.А. Арсаханов трактует как свидетельство преобладания именно аккинских 
родов над другими «чеченскими и ингушскими» [7]. 

Транзитный характер территории, населенной ауховцами стал причиной 
особого накала социальной борьбы в этом регионе в период присоединения 
Кавказа к Российской империи в первой половине XIX века. С 1830-х гг. эта 
территория находилась под контролем первого чеченского имама Ташу-Хаджи, 
распространившего тарикат Накшбандийа среди чеченцев. Также стоит отметить, 
что формирование административно-территориальной структуры имамата 
при имаме Шамиле началось, в том числе, и на землях Ауха, что позволяет считать 
их одним из оплотов мусульманской государственности на Кавказе. 

 
Ключевые слова: чеченцы, Аух, Шамиль, Ташу-Хаджи, Имамат, Российская им-

перия. 
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ПОСМЕРТНАЯ СУДЬБА ГЕРОЯ ФЕРМОПИЛ ЦАРЯ ЛЕОНИДА 
 

В данной статье мы обратимся к теме, касающейся посмертной судьбы царя 
Леонида. Царь, павший в битве при Фермопилах, прославил не только себя само-
го, но и всю Спарту. В глазах всей Эллады он стал образцом истинного спартанца. 
Апологию Леониду мы встречаем уже у Геродота. Он называет царя «лучшим по 
доблести» и отзывается о нем как «особенно достойном восхищения» (VII. 204). 
Столь высокая оценка полководца, фактически погубившего и себя и весь свой 
отряд и в конечном счете пропустившего персов в Среднюю Грецию, может озна-
чать только одно: в эпоху Геродота героическая гибель Леонида и трехсот спар-
танцев уже воспринималась всей Элладой как высшее проявление воинской доб-
лести. Идея, что спартанцы скорее умрут, чем отступят уже прочно вошла в мас-
совое сознание. 

Леонид и его отряд в полной мере воплотили в жизнь идеал прекрасной смер-
ти, требующий от спартанцев или одолеть врага, или погибнуть. Речь идет, конеч-
но, не о писаных законах, а об тех этических нормах, которые ясно были сформу-
лированы в элегиях Тиртея и стали важной частью программы школьного обра-
зования в Спарте. После Фермопил подобное поведение в бою стало восприни-
маться спартанцами как категорический императив, из которого нет и не могло 
быть исключений.   

Спартанские власти довольно быстро оценили открывшиеся после гибели Лео-
нида возможности для укрепления положения своего полиса как руководителя 
греческого сопротивления. Сам Леонид удостоился необычайных даже для спар-
танских царей посмертных почестей. Видимо, необходимость особо выделить 
Леонида подтолкнула спартанские власти прибегнуть к новациям, до того никогда 
не применявшимся в царских погребальных ритуалах.  

Обратимся теперь к источникам, среди которых центральное место занимает 
Геродот. Он упоминает одну важную особенность царской погребальной практи-
ки, которая непосредственно имеет отношение к Леониду. По его словам, «если же 
смерть постигнет царя на поле брани, то в его доме устанавливают его изображе-
ние…» (VI. 58. 3). В науке давно утвердилось мнение, что появление эйдолона, де-
ревянного изображения в натуральную величину, при погребении спартанских 
басилевсов было новацией, введенной специально для царя Леонида, чье тело и 
отрубленная голова остались, видимо, в руках персов (VII. 238).  

Вероятно, в Спарте вскоре после Фермопил соорудили кенотаф Леонида и по-
местили его среди царских могил Агиадов. Для спартанцев, не имевших тело царя, 
сооружение кенотафа было единственным способом достойно почтить Леонида. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Εἴδωλον спартанского царя, вероятно, рассматривался как важный материальный 
символ, обозначающий произошедшую со смертью царя метаморфозу – обретение 
им героического статуса. Но все же кенотаф был паллиативным решением.  

В какой-то момент спартанцы перенесли в Спарту, как они считали или хотели 
считать, останки Леонида. Когда это произошло мы, не знаем. Определенно из-
вестно только одно – накануне Пелопоннесской войны этот перенос уже состоял-
ся. Близ святилища Афины и недалеко от агоры появилась могила Леонида. Ско-
рее всего, Леонид и триста спартанцев воспринимались в Спарте как безусловные 
герои. Поэтому, как кажется, и было принято решение особо выделить гробницу 
Леонида, поместив ее не на окраине города, а в его центре. Традицию «хоронить 
мертвых в самом городе и ставить надгробия близ храмов» Плутарх объясняет 
мотивами воспитательного характера. По его словам, это было сделано для того, 
чтобы наполнить «город множеством поучительных примеров…» (Lyc. 27. 1–2).   

Возвращаясь к Леониду, отметим, что этот царь – единственный 
из спартанских басилевсов, был удостоен трех надгробный памятников и трех по-
следовательно произошедших в разное время погребальных церемоний. Сперва – 
в Фермопилах на том месте, где позже появится каменный лев в его честь (Her. 
VII. 225. 2), затем – в Питане среди гробниц Агиадов, где был захоронен его кено-
таф, и, наконец, в центре Спарты близ святилища Афины (Paus. III. 14. 1). Такие 
экстраординарные почести свидетельствуют об исключительной важности того 
прецедента, который создал Леонид. Спартанские идеологи, видимо, очень быст-
ро оценили воспитательный и пропагандистский потенциал подвига Леонида и 
его отряда. Установление памятных знаков и организация ежегодных празднеств 
в честь Леонида стали важной интегральной частью процесса формирования 
спартанской ментальности.  

В конце статьи отметим, что героическая смерть для спартанцев была частью 
стойкой идеологии, которая управляла поведением любого спартиата и внушала 
ему чувство групповой идентичности. Может быть, самым необычным достиже-
нием Спарты с участием Фермопил стало окончательное формирование мифа 
о спартанцах, как особой породе людей, всегда готовых сражаться до последнего 
солдата и скорее погибнуть, чем отступить. Этот идеологический штамп будет от-
лично работать на протяжении веков. 

 
Ключевые слова: Леонид, Спарта, Фермопилы, Геродот. 
 
 




