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				Эта страница не была вычитана

китайцами др. восточным народам в древности. По свидетельству византийских писателей, Каллиник, архитектор из Гелиополя, впервые (между 660 и 667) предложил секрет Г. о. византийскому правительству; Г. о. употреблялся в крепостной и морской войне. Для поджигания тогдашних деревянных судов на носу и бортах византийского корабля устанавливались медные трубы, через которые выбрасывался зажигательный состав. Таким способом близ Византии были сожжены в 673 арабский флот и в 941 рус. флот Игоря. Самым блестящим периодом действия Г. о. на море был 11 век. С 14 в., после появления огнестрельного оружия, роль этого боевого средства постепенно уменьшается. В последний раз Г. о. был употреблен (одновременно с пушками) греками в 1453 при осаде Константинополя турецким султаном Магометом II.

ГРЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, первый проект расчленения Турции и восстановления самостоятельного греческого государства со столицей в Константинополе; возник под влиянием относительных успехов России в войне 1768—74; по одним известиям автором его был Потемкин, по другим — Безбородко. Екатериной II он был принят в 1779. Второго сына вел. кн. Павла, родившегося 27 апр.

(8 мая) 1779, Екатерина предназначила на трон греч. императора, вследствие чего он и был назван Константином. В манифесте по случаю его рождения было сказано: «от новорожденного можно ожидать славы и могущества России». На медали, выбитой по тому же случаю^ был изображен храм Софии в Константинополе и Черное море, над к-рым сияет звезда. У. Константина была кормилица-гречанка, его окружили товарищами-греками, учили греч. языку.

По первому варианту Г. п. (1772) юг Балканского п-ова (Болгария, Румелия, Фракия, Константинополь с Дарданеллами) входили в сферу влияния России, остальная часть п-ова — в сферу влияния Австрии. По второму варианту (1781) создавалось два «независимых» государства  — Дакия (на севере) и «Греческая империя» (на юге с центром в Константинополе). Для осуществления Г. п.

Екатерина стремилась привлечь к союзу против турок Австрию (см. Восточный вопрос, Б. С. Э., том XIII, ст. 323). Г. п. обсуждался на свидании Екатерины с Иосифом II в Могилеве (1780) и в дипломатической переписке до 1783; однако соглашения достигнуто не было. Союз с Австрией во время второй Русско-турецкой войны 1788—91 на время оживил надежды на осуществление Г. п., но незначительность рус. успехов, смерть Иосифа II и перемена направления политики его преемником, Леопериод в России, «Материалы по археологии Роспольдом II, навсегда похоронили Г. п. сии», № 34, П., 1914; Minns Е. Н., Scythians and Лит.: Брикнер А. Г., История Екатерины II, Greeks, Cambridge, 1913; Ростовцев M. И., Скич. 1—5, СПБ, 1885; Чечулин Н., Внешняя полифия и Боспор, Л., 1925; Латышев В. В., Pontica, тика Екатерины II, СПБ, 1896; Григорович Н., Изборник статей, СПБ, 1909.

А. Башкиров.

Канцлер князь Александр Андреевич Безбородко в ГРЕЧЕСКИЙ АРХИПЕЛАГ, общее назвасвязи с событиями его времени, тт. I — II, Сборник ние о-вов Эгейского моря, см. Архипелаг. русского исторического общества, тт. XXVI и XXIX, СПБ, 1879—81; ArnethA., Joseph II und KathaГРЕЧЕСКИЙ ОГОНЬ, зажигательн. смесь, rina von Russland, W., 1869.

JO. Готье. дававшая неугасимое водою пламя. ВероГРЕЧЕСКИЙ РОСПЕВ, цикл одноголосятно она состояла из жженой извести, серы, угля, смолы, нефти, селитры и пр. Подоб

ных мелодий, принесенный на Русь в 17 в. ные зажигательные составы были известны югославянскими певцами; собственно греч.

показывают бедность населения, большие разрушения того времени и ремонты, например ольвийских оборонительных стен. Надписи говорят об экономия, затруднениях Ольвии, об опасностях, угрожавших Херсонесу, Пантикапее и друг, со стороны таврических скифов. Отбиваясь оружием и откупаясь данью, Г. к. Крыма ищут помощи у понтийского царя (Фарнак) и получают ее ценою потери политической независимости.

Понтийские войска совместно с воинами Г. к. разбили скифов, но зато следующий понтийский царь, Митридат VI Евпатор, стал основателем новой династии Ахеменидов на Боспоре и овладел и другими Г. к. К тому времени греческая метрополия пережила власть македонцев (Филиппа и Александра), диадохов (преемников Александра) и наконец очутилась под протекторатом Рима, легионы к-рого появились и в Черноморьи.

Попытка Митридата организовать сопротивление не имела успеха, и сев. Черноморье подпало под власть Рима. Во всех Г. к. и во вновь сооруженных крепостях (напр. в Хараксе ок. мыса Ай-Тодор) были поставлены римские гарнизоны; римские крепости вдвигаются в глубь степей нашего Юга, прикрывая выгодные пути и источники сырья (по Кубани, Дону, Днепру и др.). Боспор, Херсонес, Ольвия и др. Г. к. становятся вассалами Рима. Под защитой римских легионов из Г. к. выкачиваются хлеб и сырье.

С момента падения независимости греческой метрополии, в т. н. эллинистическую эпоху, Г. к. на территории СССР входят в сферу влияния эллинистических центров.

Афины, Александрия, Пергам, Родос и мн. др. находятся в постоянных сношениях с нашим Югом. В традиции эллинистической эпохи 3—1 вв. до христ. эры входят новые культурные черты времен римского владычества. Перемены сказываются и в материальной культуре (массивные постройки из камня и кирпича на цементирующем растворе, краснолаковая посуда и мн. друг.), и в этническом составе (иранизация населения Г. к., появление сарматских костюмов и вооружения), и в социальном укладе (преобладание землевладельческой знати над торговой и превосходство конника-феодала), и в том, что греческий язык утрачивает свою чистоту настолько, что даже греческий алфавит пронизывается латинскими элементами. С момента ухода римских легионов в середине 3 в. и со времени проникновения германцев (готов) с С. на Ю. ив частности в Крым — жизнь Г. к. постепенно утрачивает те античные основы, на которых она создавалась (для позднейшего периода см. историю отдельных колоний).

Лит.: Фар маковский Б. В., Архаический
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