
ную сумму получал даже каждый участник народного собрания. 
Жалование полагалось и за военную службу; не подали вознаг
раждения лишь высшие военные чины (стратеги). Был установлен 
также т. н . теорикон — специальная выдача гражданам денег на 
посещение театра, который считался важнейшим инструмен¬ 
том воспитания гражданских добродетелей; практиковалась и 
бесплатная раздача хлеба неимущим гражданам. Идея равенства 
всех граждан в праве выполнять общественные функции яви¬ 
лась основополагающей при выборе самого способа избрания 
на государственные должности: этот способ стал максимально 
демократическим — путем жребия (исключения делались лишь 
для должностей, требовавших специальных знаний, способно¬ 
стей или квалификации, — например, в сфере высшего воен¬ 
ного командования). В целом, реформы Перикла представляли 
собой комплекс органически связанных между собой меропри¬ 
ятий, взаимно дополняющих друг друга и имеющих единую 
конечную цель. 

Время Перикла было апогеем могущества и процветания 
Афинского государства, высшей точкой в развитии его демо¬ 
кратических установлении. Политическая система Афин стала 
образцом для других греческих полисов. «Наш государственный 
строй, — говорил Перикл, — не подражает чужим учрежде¬ 
ниям: мы сами скорее служим образцом для подражания неко¬ 
торым, чем подражаем другим». Однако после смерти Перикла 
Афины вступили в период кризиса и упадка, продолжавшегося 
около столетия. Причиной гибели афинской демократической 
государственности является не столько рабство (как это од¬ 
нозначно утверждала марксистская историография), сколько 
кризис самого полисного устройства, полностью исчерпавшего 
заложенные в нем прогрессивные возможности и потому оказав¬ 
шегося неспособным к дальнейшему поступательному разви¬ 
тию. С 30-х гг. IV в. до н.э . в результате военной экспансии Македо¬ 
нии Афины фактически перестали быть самостоятельным госу¬ 
дарством. Во II в. до н. э. вся Греция стала провинцией Римского 
государства. 


