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КАРТЫ, СХЕМЫ, 
ТАБЛИЦЫ 

И ИЛЛЮСТРАЦИИ

Карты
1. Неолитическая, минойская и микенская эпохи

2. Ареал распространения индоевропейских языков

3. Финикийская и греческая колонизация , около 800–
500 гг. до н. э.

4. Великая Греция , Греция и Малая Азия 

5. Греко-персидские войны 

6. Пелопоннесская война 

7. Походы Александра  Македонского, 334–323  гг. 
до н. э.

8. Эллинистический мир, около 240 г. до н. э.

Схемы
1. Аттика : Марафонская битва 490 г. до н. э. Саламин-

ское сражение 480 г. до н. э.

2. Афины  в конце V в. до н. э.
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Таблицы
1. Примеры слов, записанных линейным письмом Б 

2. Примеры начертаний букв ранних алфавитов

Иллюстрации
1.1. Афинская надпись V в. до н. э.

1.2. Гора Олимп 

1.3. Неолитическая статуэтка человека

2.1. Дворец минойского времени в Кноссе 

2.2. «Посмертная маска Агамемнона » из Микен 

2.3. Крепостная стена и ворота в Микенах 

3.1. Металлические рельефы из Нимруда с изображени-
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3.2. Сосуды для хранения зерна («темные века»)

3.3. Статуэтка кентавра («темные века»)

4.1. Театр и храм  Аполлона  в Дельфах 

4.2. Металлический шлем  гоплита 

4.3. Мраморная статуя незамужней девушки в роскошных 
одеждах (Архаическая эпоха)

5.1. Роспись на вазе: торговля  (Кирена )

5.2. Храм Аполлона  в Коринфе 

5.3. Роспись на вазе: свадебная процессия

6.1. Роспись на вазе: воины

6.2. Парфенон  на афинском Акрополе 

6.3. Бронзовая статуя  божества

7.1. Рисунок: подготовка животного к жертвоприноше-
нию
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7.2. Театр в Эпидавре 

7.3. Роспись на вазе: симпосий с участием гетеры

8.1. Лицевая и оборотная стороны афинской серебряной 
монеты («сова»)
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8.3. Статуя Сократа 
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9.3. Золотой медальон с портретом Александра  Македон-
ского

10.1. Скульптура царицы  или богини (эллинистический 
Египет )
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10.3. Статуэтка богини Исиды  в греческом одеянии
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Первое издание этой книги вышло в свет в 1996 г. как до-
полнение и приложение к обзору истории Древней Гре-
ции в  рамках проекта «Персей» (Perseus Project). В  те 
времена, еще до взрывного распространения в мире интер-
нета, «Персей» вышел в свет на компакт-диске — един-
ственном тогда средстве, позволявшем объединить пове-
ствование, иллюстрации и обеспечить доступ к полным 
текстам античных источников, — в переводах и на языке 
оригинала. Этот первоначальный обзор ныне уже бо-
лее десятилетия доступен онлайн в  качестве части циф-
ровой Библиотеки «Персей» (Perseus Digital Library — 
www.perseus.tufts.edu / hopper) под названием «Обзор 
классической истории Древней Греции от Микен  до Алек-
сандра » (An Overview of Classical Greek History from 
Mycenae to Alexander — www.perseus.tuft s.edu / hopper / text
?doc=Perseus:text:1999.04.0009). Насколько можно судить, 
к нему более миллиона раз обращались из всех стран мира. 
Это вдохновляет и говорит о том, что история Древней Гре-
ции увлекает великое множество людей, включая и меня.

Согласно политическому решению «Персея», при-
нятому по  целому ряду причин, «Обзор» многие годы 
оставался без изменений. Настоящая печатная книга об-
новлялась дважды (сохраняя ту же тематику и структуру). 
Не являясь ныне дополнением к персеевскому «Обзору», 



Предисловие

она по-прежнему пронизана его духом и верностью идее 
широкого распространения знаний, которым руководство-
валась команда «Персея» на протяжении всей истории 
этого новаторского проекта. За это и многое другое все, 
кто питает интерес к Древней Греции в частности и цифро-
вым библиотекам в целом, должны быть безгранично обя-
заны и благодарны Грегори Крейну, профессору классиче-
ских языков, занимающему Винниковское кресло* в области 
технологии и предпринимательства Университета Тафтса 
(Winnick Family Chair of Technology and Entrepreneurship 
at Tuft s University), гумбольдтовскому профессору Лейп-
цигского университета, ученому и другу, непоколебимому 
болельщику Red Sox**.

* В Университете Тафтса существует традиция создавать почетные долж-
ности («стулья», или «кресла»), которые получают заслуженные 
преподаватели университета. Эти должности обычно финансируются 
частными лицами, в честь которых они и получают названия; в данном 
случае — от фонда семьи Винник. (Здесь и далее примечания редактора, 
если не указано иное.)

** Boston Red Sox — одна из сильнейших американских бейсбольных 
команд.



БЛАГОДАРНОСТИ

Кроме того, я хотел бы прежде всего выразить свою неиз-
менную признательность Дженнифер Бэнкс, старшему ре-
дактору издательства Yale University Press, за неизменное 
терпение, поддержку и советы, которые она давала мне, — 
многие ее замечания оказались бесценны. Помощники ре-
дактора, Пияли Бхаттачарья и Хизер Голд, уделяли проекту 
огромное внимание, а разыскания Сюзи Тибор позволили 
обеспечить издание новыми иллюстрациями. Я горячо бла-
годарен литературному редактору Кейт Дэвис за ее быструю 
и  тщательную редактуру, позволившую улучшить текст, 
а также старшему редактору Маргарет Отцел за ее чуткий 
и  вдохновенный труд, превративший рукопись в  книгу. 
Честная критика и тщательный анализ со стороны аноним-
ных рецензентов существенно помогли мне улучшить пове-
ствование. Моя жена и эллинофил Айви Суйюэнь Сунь под-
держивала меня с самого начала, со времен нашей свадьбы 
и общей любви к Греции, начавшейся 40 лет назад во время 
нашей первой поездки в Грецию.
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СОКРАЩЕНИЯ

Пояснения к цитатам, источникам и датам

Термин первоисточники, используемый здесь (и  вообще 
в работах по Античности), относится к древним текстам — 
литературным, документальным, эпиграфическим и  ну-
мизматическим. Чтобы помочь читателям найти отрывки 
из первоисточников, использованные в книге, применяется 
стандартная сис тема ссылок, принятая в современных науч-
ных изданиях и во многих, но не во всех современных пе-
реводах. Так, например, цитата «Павсаний . Описание Эл-
лады. 4.2.3» означает книгу 4, раздел 2, подраздел 3 этого 
сочинения Павсания. Тем самым читатель может найти нуж-
ный фрагмент в любом современном издании или переводе, 
где используется эта сис тема ссылок*.

Вторичными источниками, соответственно, называются 
более поздние или современные работы, посвященные этим 
античным источникам и событиям, которые в них описаны. 
Приведенные в тексте цитаты из вторичных источников со-
держат имя автора или краткое название с указанием номера 

* В данном издании все цитаты античных авторов приведены (где это 
оказалось возможным) в соответствии с существу ющими русскими 
переводами. — Прим. науч. ред.
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страницы или, в случае с надписями или монетами, поряд-
кового номера в соответству ющем каталоге.

Полную библиографическую информацию о современ-
ных переводах первоисточников и вторичных источниках 
можно найти в конце книги в разделе «Рекомендуемая ли-
тература».

Даты в  круглых скобках рядом с  именем указывают 
на время рождения и смерти, если перед ними не стоит от-
метка «правил в».
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Гл а в а  1

ИСТОКИ 
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ 

ИСТОРИИ

«Известно, что по многим вопросам в Элладе идут посто-
янные споры»* — так Павсаний , автор знаменитого путево-
дителя по Греции (II в. н. э.), подытожил сложность и при-
влекательность размышлений о ранней греческой истории. 
Споры были вызваны тем, что грек Павсаний жил и работал 
в римскую эпоху, когда греки, став подданными римского 
императора, лишились независимости, которой некогда 
гордились и яростно защищали. Павсания среди обсуждав-
шихся вопросов интересовали два: почему греки утратили 
свободу и каково быть потомками более славных предков? 
Споры о том, как оценивать достижения и провалы, столь 
драматично представленные в истории Древней Греции, 
идут и сегодня. С одной стороны, достижения греков — 
их новшества в политической организации, включая демо-
кратию , их историописание, литературу, драматургию  и те-
атр , философию , искусство и архитектуру , — можно вслед 
за Геродотом  назвать «чудом»: так этот историк V в. до н. э. 

* Павсаний . Описание Эллады. IV.2.3 (пер. С.П. Кондратьева).
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частенько пояснял, почему включал рассказы о тех или иных 
людях и событиях в свой переворачивающий прежние устои 
труд.

С другой стороны, недостатки древних греков, в том 
числе укоренившееся в  их  жизни рабство , исключение 
женщин  из политической жизни, неспособность объеди-
ниться, чтобы защитить свою независимость, представля-
ются столь же поразительными и весьма обескураживаю-
щими. Вот уже почти 40 лет я изучаю и преподаю историю 
Древней Греции, пишу о ней, но она все так же пленяет меня 
своим разнообразием и часто приводит в замешательство, 
поскольку внушает трепет. Понятие трепет, или благо-
говение, в английском языке передается словом awe, про-
исходящим от древнегреческого существительного achos 
(душевная или физическая боль). Английское awe может 
принимать два противоположных значения — «удивление 
и одобрение» или «ужас и отторжение». Два этих чувства 
возникают во мне, когда я задумываюсь о Древней Греции 
и о спорах, которые продолжает вызывать ее история.

История Древней Греции — весьма обширная область, 
и в этом обзоре, задуманном как краткое введение в пред-
мет, пришлось сильно сжать или вовсе опустить многие 
темы, которым другие авторы уделяют особое внимание. 
По возможности обзор подсказывает читателям, какие ин-
тересные дискуссии ведутся вокруг описания и интерпрета-
ции тех или иных событий или исторических персонажей, 
но едва ли способен дать сколько-нибудь полную картину 
и при этом добиться требуемой краткости. Я надеюсь, что 
этот обзор вдохновит или по крайней мере подтолкнет чи-
тателей к самостоятельному изучению литературы, начиная 
с античных авторов. Для этого в тексте время от времени 
будут цитироваться источники, чтобы дать читателю по-
чувствовать отблеск того наслаждения и открытия, которые 
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рождает работа с ними. Обширный список их английских 
переводов приводится в разделе «Рекомендованная лите-
ратура» наряду с современными научными трудами, даю-
щими более подробные, а иногда и противоречащие друг 
другу толкования важных проблем — в особенности рож-
дающих споры.

Повествование охватывает период от предыстории (от 
тех времен не сохранилось письменных свидетельств) до 
эпохи эллинизма  (так ныне именуются столетия, после-
довавшие за смертью Александра  Македонского в 323 г. 
до н. э.). Географически — и здесь объем книги вынуждает 
к территориальным ограничениям — речь пойдет о тех рай-
онах Средиземноморья, где жили греки. Бóльшая часть по-
вествования касается архаической  и классической эпох (пе-
риодов, соответственно, с 750 по 500 г. и с 500 по 323 г. 
до н. э.) и истории греческих поселений  на территории ма-
териковой Греции, в  особенности Афин . Такой подход, 
по общему мнению, традиционно ставит акцент на самых 
известных событиях, людях и сочинениях, наиболее круп-
ных произведениях искусства и архитектуры  Древней Гре-
ции. Он отражает и тот неоспоримый факт, что дошедшие 
до нас античные источники, относящиеся к этим четырем 
столетиям, наиболее обильны, обширны и намного глубже 
изучены, чем источники более ранних и более поздних пе-
риодов греческой истории. Впрочем, новые открытия и со-
временные работы в значительной мере исправили этот пе-
рекос. Наконец, внимание, которое в этой книге уделено 
классической эпохе, отражает мой интерес к вызывающим 
трепет (и в позитивном, и в негативном смысле) сверше-
ниям и идеям греков в те несколько столетий.

Не слишком населенная, имеющая небольшое число рав-
нинных и плодородных сельскохозяйственных земель, так 
и не ставшая единой, Древняя Греция неустанно перенимала 
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идеи и технологии у своих многочисленных, процветаю-
щих и не столь разобщенных соседей на Ближнем Востоке  
(юго-западной окраине Азии и восточном побережье Сре-
диземного моря). Опираясь на эти заимствования, греки 
взращивали собственные идеи и обычаи, многие из которых 
актуальны и в наши дни, спустя тысячи лет. Также верно, 
что убеждения и поступки древних греков, как и других 
народов Античности, сегодня кажутся ужасающими — от-
вратительными с точки зрения современной нравственно-
сти. Здесь я согласен с теми, кто воспринимает прошлое 
как «иную страну» и видит в ней в основном «чужаков», 
чьи представления совершенно отличаются от того, во что 
верит (или заявляет, что верит) большинство наших совре-
менников, — о том, какие они на самом деле люди и каких 
моральных норм придерживаются. Я полагаю также, что по-
читатели современности порой судят об Античности с вы-
сокомерным презрением, хотя недавняя история едва ли 
дает основания для этого. В любом случае запечатленная 
в текстах история неизбежно передает чьи-то пристрастные 
суждения, которые историк волен учитывать или не учиты-
вать, и я надеюсь, что мой скептицизм относительно утверж-
дений, что настоящее намного «лучше» прошлого, не по-
кажется непоследовательным или притворным, когда мне 
доведется время от времени давать критические оценки. 
Я делаю это с глубоким смирением и ясным пониманием, 
насколько неточными они могут оказаться. Такие чувства, 
наряду с трепетом, неизменно вызывает во мне изучение 
античной истории.

Наиболее впечатляющие меня достижения древних 
греков и  самые печальные, как видится, их  провалы бе-
рут начало с VIII в. до н. э., когда Греция стала постепенно 
возрождаться после «темных веков», длившихся при-
мерно с 1000 по 750 г. до н. э., — столетий разрушенной 
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экономики, сокращения населения и безвластия. До этого, 
в эпоху бронзы во II тысячелетии до н. э., на всей террито-
рии Греции в прочно организованных и независимых общи-
нах жизнь текла стабильно и относительно благополучно. 
Во главе этих общин стояли могущественные роды, пра-
вившие с помощью вертикально организованных политиче-
ских, общественных и экономических органов управления. 
Под влиянием все более интенсивных торговых и  куль-
турных контактов, прежде всего с народами, населявшими 
земли на восточном побережье Средиземного моря, греки 
медленно перестраивали свою цивилизацию, но при этом 
отошли как от своего прежнего образа жизни, так и от тра-
диций, характерных для живших поблизости народов. Объ-
единившись в города-государства, они почти полностью 
отказались «по умолчанию» считать царскую власть ключе-
вой ценностью общественной и политической организации. 
Новым правилом для них становилось широкое участие 
в принятии решений всех граждан мужского пола, получав-
ших эту привилегию в обмен на участие в защите общины. 
Самое удивительное, что часть греков воплотила этот прин-
цип, впервые в мире установив демократию  (некоторые уче-
ные видят корни демократии в ранних общинах Восточного 
Средиземноморья, но свидетельства об этом не слишком 
убедительны, поскольку, прежде всего, не содержат данных 
о гражданстве  как понятии). В Афинах  руководящим прин-
ципом демократического правления стало «равенство пе-
ред законом» и «равенство в высказывании» независимо 
от богатства, происхождения или положения в обществе 
граждан-мужчин. Эти принципы равенства представляли 
собой решительный отход от обычных для Древнего мира 
политических норм.

Необходимо подчеркнуть, что греки остановились 
в  шаге от  того, чтобы в  полной мере ввести в  действие 



Древняя Греция

20

принцип участия: они не распространяли его на женщин  
или рабов . Как ярко подтверждает их литература, они были 
прекрасно осведомлены о логических аргументах, опровер-
гавших утверждения, что женщинам и невольникам обоих 
полов от природы присуща умственная и нравственная не-
полноценность, не позволявшая им участвовать в обще-
ственных делах на равных со свободными мужчинами. Эта 
неспособность жить в полном соответствии со своими же 
политическими и юридическими убеждениями кажется мне 
неизбежным недостатком древнегреческого общества. Лорд 
Актон, известный английский историк XIX в., говоря о же-
стокости королей и пап, замечал: «Власть развращает, а аб-
солютная власть развращает абсолютно»*. Мужчины обла-
дали полнотой власти в Древней Греции, и это развращало 
их, как в итоге случается во все времена и со всеми, кто по-
ступает таким образом.

Не стоит удивляться, что древние греки признавали су-
ществование идей, противоречащих их практике: антич-
ные философы , ученые и  писатели проявляли глубокую 
интуицию в проведении того, что мы сегодня назвали бы 
«мысленными экспериментами» в отношении природы 
и человека. Идеи древних греков, выраженные в их прозе, 
поэзии  и драматургии , заслуженно славятся своим блеском, 
но порой и своими удручающими последствиями. Другие 
цивилизации древности, от Ближнего Востока  до Индии  
и Китая, также выработали удивительно проницательные 
научные и философские теории, и древние греки, безус-
ловно, в первых рядах этой достойной компании. То же 
в полной мере можно отнести и к древнегреческой лите-
ратуре, драматургии, историописанию, искусству и архи-
тектуре . Сложнее оценить практики и принципы древних 

* Historical Essays and Studies, p. 504.
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греков в отношении двух самых спорных областей человече-
ского опыта и убеждений — религии  и секса. В обсуждении 
этих вопросов, как будет показано далее, существуют зна-
чительные различия между религиозными и сексуальными 
традициями древних греков и тем, во что верит и чего при-
держивается большинство людей сегодня.

По этим и многим другим причинам, о которых пойдет 
речь, история Древней Греции дает удивительный взгляд 
на человеческие возможности и их ограниченность и позво-
ляет сделать множество открытий в постижении прошлого 
и настоящего; не только потому, что это само по себе инте-
ресно (как представляется мне), но и потому, что стоит дер-
жать в уме замечание знаменитого французского антропо-
лога Клода Леви-Стросса о том, что в тотемных животных 
люди видели своих мифологических предков; и считалось, 
что потомки наследуют их качества, о чем они обязаны были 
помнить, выстраивая свою жизнь*.

Источники и свидетельства

Лучший способ узнать историю Древней Греции и соста-
вить собственное представление о ней — начать с изуче-
ния античных источников, а затем исследовать конкретные 
темы, обращаясь к специальным работам современных уче-
ных. Первоисточниками принято считать произведения ан-
тичных авторов, надписи, папирусы, монеты и археологиче-
ские материалы, даже если они не относятся к тому периоду, 
о котором свидетельствуют. Фактически источники, кото-
рые ученые считают первичными, могут относиться к куда 
более позднему времени, чем упоминаемые в них события 

* Lévi-Strauss, Claude. Totemism, p. 89.
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и люди, — такова, например, надпись из Кирены , цитиру-
емая в главе 4 при обсуждении вопроса об основании ко-
лоний . Другие первоисточники — например, надписи V в. 
до н. э., сообщающие о финансах так называемой Афинской 
державы  (илл. 1.1), — являются непосредственными свиде-
тельствами эпохи.

Как бы то ни было, мы прежде всего должны обращаться 
именно к сохранившимся античным источникам, пытаясь 
понять прошлое, и в этом смысле они всегда для нас пер-
вичны. Они могут быть трудны для понимания. Античные 
документы писались для людей, полностью понимавших 
их контекст, а не для нас, не имеющих о нем представле-
ния. Античные авторы, в том числе историки, не стреми-
лись представить объективный и  бесстрастный рассказ 
о людях и событиях. Скорее, они стремились поддержать 
определенный взгляд на вещи и убедить аудиторию при-
нять их толкование событий и человеческих побуждений. 
Конечно, современные авторы тоже часто используют такой 
подход, но мы, изучающие сегодня историю Древней Гре-
ции, всегда должны быть внимательными не только к тому, 
что говорят нам античные источники, но и к тому, о чем 
они умалчивают.

Работы современных ученых обычно считаются источ-
никами вторичными, хотя они и  важны для понимания 
и даже корректировки сведений, содержащихся в перво-
источниках. Чтобы помочь читателям самостоятельно 
обращаться к  античным источникам, при цитировании 
по возможности применяется внутренняя сис тема ссылок, 
позволяющая найти соответству ющий пассаж независимо 
от того, какой именно перевод используется (если в этом 
переводе присутствует сис тема ссылок, что, к сожалению, 
бывает не всегда). Поэтому, например, ссылка «Геродот . 
История. 7.205», подтверждающая участие 300 спартанцев 
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Илл. 1.1. Надписи на камне вроде этой, относящейся к V в. до н. э. 

и сообщающей о финансовых делах Афинского морского союза , 

являются первоисточниками по истории Древней Греции. В те 

времена греки записывали подобные документы только заглавными 

буквами без пробелов между словами

Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons
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в битве при Фермопилах  в 480 г. до н. э., означает, что дан-
ное место содержится в 205-м разделе Книги VII. (Что ка-
сается стихотворных текстов, ссылка соответствует номеру 
строки, которому, если необходимо, предшествует номер 
книги.) При ссылке на вторичные источники указывается 
номер страницы или номер в каталоге.

Большинство древнегреческих документов и литера-
турных произведений не сохранилось, но те, что уцелели, 
важны и заставляют задуматься. Гомеровский эпос, «Или-
ада » и «Одиссея» , представляет собой главнейшие из со-
хранившихся первичных литературных источников по исто-
рии Древней Греции — как для греков того времени, так 
и для нас. Ученые обсуждают, каким образом эти большие 
сочинения приняли тот облик, в  котором дошли до  на-
ших дней. Некоторые утверждают, что они формирова-
лись в ходе многих и многих столетий и передавались с из-
менениями изустно  многими аэдами (сказителями), пока 
не были записаны в архаическую  эпоху. Другие считают, что 
единственный автор сразу записал их в VIII в. до н. э. Ка-
ким бы образом они ни возникли, но «Илиада» и «Одис-
сея»  дают возможность заглянуть в бронзовый век , отра-
жая также историю «темных веков». Древние греки ценили 
художественные достоинства и поучительность этих поэм. 
Кроме того, гомеровский эпос  хранил вечные истины о при-
роде богов и человеческой храбрости, верности, сдержанно-
сти, любви и скорби. Тысячу лет спустя люди все еще учили 
стихи Гомера . Куда более короткие эпические поэмы Геси-
ода , «Теогония» и «Труды и дни», созданные, как пола-
гают, в VIII в. до н. э., рассказывали о роли богов в жизни 
людей, природе справедливости и проблемах неравномер-
ного распределения власти, возникавших по мере того, как 
греки медленно вырабатывали новые формы политиче-
ской и общественной жизни в своих городах-государствах. 
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Лирические и элегические поэты  VII в. до н. э. — Алкей , 
Алкман , Архилох , Сафо и  Тиртей   — создавали относи-
тельно небольшие произведения, предназначенные для ис-
полнения хором  или отдельными чтецами, затрагивая об-
щественные и личные темы, важные в эпоху социальных 
и политических перемен. В конце VI и V вв. до н. э. Вак-
хилид, Пиндар  и Симонид  прославились своими искус-
ными в художественном отношении поэ мами. В них поэты 
соединяли мифологические мотивы с текущими событи-
ями, часто в форме похвалы победителям в состязаниях 
или сражениях, а также могущественным правителям. Так 
называемые первые философы  — их можно назвать и уче-
ными мыслителями — в VI в. до н. э. тоже писали поэмы, 
повеству ющие о существу ющей, по их мнению, скрытой 
и невидимой природе вещей. Вскоре после этого греки ос-
воили и прозу, главное внимание уделяя этнографии, гео-
графии  и мифам  (греческое слово mythos означает рассказы 
об отдаленном прошлом, по-разному описывающие зача-
стую сложные отношения между богами и людьми и их по-
следствия). Самые ранние сочинения такого рода не сохра-
нились, если не считать цитат и пересказов у позднейших 
авторов. Однако до нас дошла «История» Геродота  (ко-
нец V в. до н. э.), повеству ющая о подоплеке и перипетиях 
продолжительной войны между коалицией греческих го-
родов-государств и могущественной Персидской держа-
вой  в начале V в. до н. э. Не имевшая подобных примеров 
«История» Геродота производит ошеломляющее впечатле-
ние своим объемом (в два раза длиннее «Илиады»), разно-
образием свидетельств о греческих и негреческих народах 
и тонким обоснованием человеческих мотивов. «История» 
Фукидида , повеству ющая о Пелопоннесской войне  и соз-
дававшаяся (но так и не оконченная) в годы этого долгого 
конфликта (431–404 гг. до н. э.), породила жанр новейшей 
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