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В п е д е н и е 

П о сей день трехдневное сражение 
на узком прибрежном де(|)иле возле Фер
мопил служит материалом жл легенды, 
фильмов II художественной литературы. 
В самых ярких тонах рахтичные авторы 
рассказывают как Л е о н и д (Leon idas ) , 
царь Снаргы. прямой гшгомок Геракла 
(во что он сам верил) и 300 отобранных 
спартанцев мужественно погибли, ста
раясь з адержать персов . Рассказы об 
этом подвиге [юродили у греков следу
ю щ е ю поколения ошибочные представ-
; |ення. что спартанцы, 1ювинуясь своим 
(аконам. никогда не отступают. В дей-
сгвите.тьности л о сражение породило 
.\нюжество jJCiCKi. Как п всякая леген
да, реальные события тех дней выгля
дели совсем иначе, чем принято судить 
о них по книгам и филь.\1ам авторов, не 
захотевших в [Н1мательио всмозреться а 
дегали греческой истории и. в частно
сти, в греко-персидские воины. Как го
ворил в своих « О п ы т а х » М и ш е л ь де 
Моитепь. «бывают пободоиосные пора
ж е н и я , с о п е р н и ч а ю ш и е с п о б е д а м и » . 
Так и этот бой в Фермо1ии[ьском прохо
де достаточно значим для истории Гре
ции, а смерть спартанцев на поле бит
в ы л у ч ш е всех в ы д у м о к с в и д е т е л ь 
ствует об их военной доблести . И фак
ты этой истории важней для современ
ного читателя , чем в ы д у м а н н ы е эпи
зоды отражения храбрыми спартанца
ми н е и с ч и с л и м ы х п е р с и д с к и х орд в 
скалистом проходе. 

В античности Фермопильский про
ход, находящийся в 150 км к северу от 
Афин, был последним из легко оборо-
[|яемых проходов в Грецию выше Ко
р и н ф с к о г о п е р е ш е й к а . Он п р о х о д и л 
между высокими горами с отюм сторо
ны и морем - с другой. Горные кручи там 
близко подходят к морю, оставляя для 
войск, торговцев или путников л и ш ь 
узкую полоску болотистого побережья. 
Проход, достаточно узкий по всей сво
ей длине, имеет еше и несколько совсем 
узких мест. Одно из них находилось в 
так называемых Средних воротах, где 
ранее ф о к с й и ы . к о н т р о л и р у ю ш и е эти 
земли, построили з а щ и т н у ю стену от 
гор до моря. Эту стену частично восста
новили 1 р е к и , а потом заняли на ней 
оборону, « з а с л о н и в ш и с ь б р о н з о в ы м и 
щитами и выставив лес копий». Ника
кой хитрой с т р а т е 1 и и в пом не было, 
но как еще за полтора века до этого ска
зал греческий поэт-сатирик Архилох: 
«лиса знает много уловок, а сж только 
одну», И эта греческая стратегия срабо
тала. Персы два дня не продвину.тись ни 
на шаг, пытаясь прорвать оборону при
близительно 7000 гоплитов 1ЮД коман
дованием Леонида , державших оборо
ну по линии древней стены. Ситуация 
для персидской армии становилась хуже 
день ото дня: во-иервых, оказавшись в 
не самой плодородной местности, пер
сидская армия вскоре ^юглa начать го
л о д а т ь ; в о - в т о р ы х , м о р а л ь н ы й д у х 

h'o^'iki Hunau-tin yi4irte:i «Леонида « Фе/хмоии.шх» (Париж, -^ly<ip). то ciipocu.i у 
Жака Луи Давида, почему он решил итбрачипи, на картине побежденного. 
Художник, однако, рассматрижи miy работу как шедевр, которым он п.шни-
poeiLi почродить патриотизм н искусстве, и скача.!: <<1}ы же таете, что то.пко 
Давид мог так изобразить Леонида», ho.ihuiuncmeo критиков считают кар
тину бечжи i H L ' H H o i i и с/шшкам акаде-мичной. 

войск, имевших, как мившмум, двадца
тикратный перевес, иадал прямо на гла
зах. К счастью для персов местный пас
тух провел )лигный отряд r iepcoB в тыл 
Леониду по горной тропе через Анопею. 
Информированные об тгом персидски
ми дезертирами и своими разведчика
ми на вторую ночь сражения, греки раз
делили свои войска. Большая часть из 
них отступила , тогда как с п а р т а н ц ы , 
ф е с г 1 и й ц ы и фиванцы остались боевым 
арьергардом. 

Когда п е р с ы атаковали греков на 
т р е т и й з а к л ю ч и т е л ь н ы й д е н ь , греки 
сначала бились с ними своими копья
ми, а когда их копья сломались , в ход 
пошли мечи. После гибели царя Л е о 
нида греки ч е т ы р е ж д ы атаковали про-
тивиика , пока не отби;ги его тело . Это 
был жестокий бой, и прежде , чем гре

ки BCiajLH в свои п о с л е д н и й б о е в о й 
строй на маленьком пригорке позади 
стены, « М Н 0 1 0 пало там знатных пер
сов» (Геродот 7.224.2), в том числе , и 
д в а б р а т а К с е р к с а - А б р о к о м 
( A b r o k o m a s ) и Г и п е р а н ф 
( H y p e r a n l h e s ) , Ф и в а н ц ы , в о з м о ж н о , 
частично и выжили в этой сечи , сдав
шись в конце боя в плен, но всех о с 
тальных уничтожили персидские стре 
лы. Когда Ксеркс наткнулся на т е л о 
Л е о н и д а , он п р и к а з а л о т р у б и т ь е м у 
голову и насадить на кол п о с р е д и поля 
боя, Фермог1и ; [ьг стали первой серьез
ной п р о в е р к о й б о е с п о с о б н о с т и пер 
сидской а р м и и , п р о ш е д ш е й д о этого 
по греческим территориям практичес
ки без боев и потерь, В о п р е д е л е н н о м 
плане это сражение стало п е р е л о м н ы м 
моментом в г р с к о - 1 г е р с и л с к и х войнах . 



Бюст Геродота (Афины. Myscit Аго
ры). .luimiiicKUH копия греческого 
оригина.т. Геродот iihi.i иервым, 
кто описа.1 событии прош.юго, ис-
аедуя и ирокеряя рт.ючиые источ-
иики, ш.южин тем самым осиовы 
иауки "Истории». Его работы яв./и-
ются поистине шедевром. Очи и по 
сей deuii остаются г.птиым источ-
инком описания событий Персидс
ких войн. 

«Иосток встречается с Западом" на 
ии>бра.>кеиии )того аттического 
краепофигуриого килика (Эдиибург, 
Королевский Myset'i). Рисунок июбра-
жает персидского пе.хотипци, сра
жающегося с тяжело броиирован-
пым греческим гоплитом. На Восто
ке традиционно тяжелые пе.хотип-
цы носили броню US стеганого по
лотна или кожи, которая была лег
че и удобней, чем доспехи греческих 
«медных» воинов. 

Перс и афинянин сражаются над те.и>м мертвого перса, на барельефе ui .хра
ма Афины, хранящемся в Ьритаиском мун'е (Лондон). Барельеф выполнен при
мерно в 425 г. до и.}, и июбражает битву при Марафопе. Победа н лтт сра
жении бы:ш возведена до статуса мифологических побед - греки всерьа срав-
Hueu.iu jmo сражение по 1начи.мости с... победой над а.мазонками. 

П р е д ы с т о р и я к а м п а н и и 

Персидская империи возникла в ре
зультате чередьЕ ошеломляющих побед 
Кира Великого (550-530 гг. до н.э.). И 
п о ч т также внезапно она была унич
тожена двумя столетиями позже в р е 
зультате похода Александра Великого, 
Подобно всем империям она создава
лась на oc i iOBe разгрома и порабощения 
сопредельных 1 о с у д а р с т в , территории 
которых попадали п о д персидский к о н 
троль. В е д у щ у ю роль в этом государ
ственном образовании на Ближнем Во-
с ю к е играли персы, в прошлом - васса
лы мидян, проживавшие в высокогор
н ы х долинах вокруг А н т а п а (п.'П! Ань-
шапя). То, 4 1 0 м ы сейчас называем Пер
сидским заливом, в Персидской импе
рии было по с у т и внутренним морем, н о 
это уже KOi.'ia империя разрослась на юг 
и на запад. К первоначальЕюй родине 
персов Персидский залив не имеет ни
какою отношения. 

Персия (ее жители - персы, нарса 
фарсы) - закрытая c i рана, окружен

ная со в с е х сторон отрогами хребта Заг-
рос (Zagros) , которая на современной 
карте располагалась бы на i ранице Ира
ка и Ирана. Незадолго до описываемых 
лег Персия была страной воинственной, 
но бедной. EcTCCTBeniio, как выносли
в ы е горцы, хорошо умевшие сражаться 
луком и пращой, персы представляли 
собой превосходную пехоту, но их на
роду требовался лидер, способный пре
одолеть местную междоусобицу и и с -
[Юльзова1ъ их силу и смелость для гео
политических планов , И такой л и д е р 
н а п 1 е л с я . Кир в o з ] J ] a s и л п е р с и д с к у ю 
а р м и ю и спустился из своего горного 
царства в долину к северу от Персии, 
завоевав край мидян , а затем б ы с т р о 
обратил свое внимание на запад, захва
т и в Л и д и ю и царство Креза (546 г, до 

н.э.). Свалив самый богатый на гот мо
мент трон в мире, неутомимый Кир по
вернул войска в восточном направ]]ении 
и захватил Вавилон (539 г. до н.э.). Не
задолго до своей смерти Кир втянулся в 
малопонятную войну с массагетами на 
северо-восточной | ранице своей импе
рии (530 г. до н.э.). «Я - Кир, завоевав
ший персам империю и ставший царем 
А з и и » , т акой б ы л а э п и т а ф и я на его 
скромной могиле . Персам , его совре
менникам, э'ю говорило более чем дос
таточно. 

Eio старший сын и иреемЕШК Кам-
биз осуществил планы отца по завоева
нию Египта. Покорив сухопутные базы 
мореходов и BKjno4HB в империю ю р о 
да азиатских греков и финикийцев, он 
создал военно-морской флот и привел 
его в нильскую дельту. А затем, собрав 
опытную армию, ядро которой выковал 
Кир, он двинул сухопутные войска от 
Газы по п о л у п у с т ы н н о й м е с т н о с т и к 
границам страны фараонов. У египетс
к о ю н о 1 р а и и ч п о г о г о р о д а П е л у с и я 
(Pelusium) произошло 1 е и е р а л ь н о е сра
жение с египтянами. Характерно , что 
греческие наемники под Пелуеией сра-
жа;гись за обе стороны. Победа персов 
решила судьбу страны (525 до н.э.). В 
марте 522 г до н.э. Камбиз, все еще на
ходясь в Египте , получил известие о 
восстании в Персии, гюднятом против 
него его братом Бардией (Камбиз перед 
отбытием в Египет умертвил своего бра
та, и восстание под его именем поднял 
маг Гаумата. но это было известно не
м н о г и м ) . К а м б и з о т п р а в и л с я назад в 
Персию, но по пути погиб при весьма 
з а г а д о ч н ы х о б с т о я т е л ь с т в а х . Ходил 
слух, что он нечаянно наткнулся на свой 
кинжал и закололся. 

После KOpOTKOio периода беспоряд
ков в империи Дарий {522-486 гг, до н.э.) 
взошел на трон и завоевал земли, кото-



рые сейчас являются территорией Па
кистана, а затем пересек узкий пролив 
Босфор и повел кампанию в Европе {513 
г. ло н.з,). Несмотря на то, что в страте
гическом плане иохол против задунайс
ких племен закончился безрезультатно, 
многие тактические цели Дарием были 
достигнуты. Д о своего возвращения в 
Азию он покорил Фракию, дойдя до ее 
западных границ с Македонией. Маке
донцы р е ш и л и не испытывать судьбу и 
сами р е ш и л и сдаться под п р а в л е н и е 
Ве.тикого царя, иред,тожив симво.тичес-
кие «землю и воду» - формула формаль
ного подчинения (512 г. до н.э.). Несмот
ря на задержку на бескрайних просто
рах Скифии, Дарий добыл для Персии 
первые зем .чи в Европе и придвинул 
свои границы к самым «воротам» кон
тинентальной Греции. 

Первый раз ф е к и вступили в конф
ликт с «несущими стрелы мидянами» в 
Эгейской Анатолии, когда Кир завоевы-
ва.[ Лидию. После разгрома восстания 
в Лидии, во время которого немало гре
ков П01 ибло, а MHOI ис юрода были в ш-
ты приступом, азиатские греки полнос
т ь ю 1гереш.[и под правление ггерсов. В 
хрониках записано , что как раз в это 
время с п а р т а Е щ ы отправили посольство 
Киру, рекомендуя ему держать руки по
дальше от их азиатских братьев, «А к т о 
это такие, спартанцы', '» - ответил Кир, 
заслушав послов. Азиатские греки ре
шили д,[я с в о е ю же блага гюкориться. 
Позже , в годы царствования Дария , в 
греческих землях 1юд персидским прав
л е н и е м вновь в с п ы х н у л о в о с с т а н и е . 
Боевые действия велись от Византии 
(Byzantion) на севере и до Кипра на юго-
востоке. Этот мятеж получил название 
Ионийского восстания (499-494 г. до 
н.э.) . Изначально действия азиатских 
греков были довольно успешными. Но 
здесь более игралгг ро.ть не военные та-
.танты восставших , а медлительность 
персидской мобилизации. Мятежники 
обратились за помощью к своим сопле
менникам в континентальной Греции, 
но только Афины и Эретрия прислали 
войска. Впрочем. ко1ла военная удача 
отвернулась от восставших, эритрейцы 
и афиняне свои корабли отозвали, 

В Малой Азии у греков было мaJЮ 
шансов, В глубоком тылу в Анатолии 
персы имели большое преимущество за 
счет превосходно налаженных внутрен
них л и 1 ш й коммуникаций и численного 
превосходства войск. При этом чиелен-
ность позволяла персам вести наступ
ление сразу в нескольких направ,тени-
ях, используя речные долины как пути 
развертывания войск. Греческие комму
никации были о р г а н и з о в а н ы ю р а з д о 
хуже , п е р е б р о с к а о т р я д о в из одного 
прибрежного анклава в другой вызыва
ла т р у д н о с т и . П е р с и д с к о е верховное 
командование имело большой опыт по 
[юдав.те!1ию восстаний и уме.ю органи
зовать тыловое снабжение, чтобы обес
печивать огрмные армии во время L i p o -
ведения кампаний. Еще в AecnpiLH пер-

П.1ЯЖ а Марафонской бухте, еш) на восток по папршиепшо к мысу Кипосоура. 
Именно здесь высадились персидский военачальник Датис н бывший гречес
кий правитель Гиппий. вернувшийся после 20 лет изгнания. Гиппий надеялся, 
что персидские войска восстановят его тираном Афин. Упав на пляже, он 
выбил себе зуб и потерял его в песке. 
сы изучили тактику о с а д ы крепостей. 
Они умели возводи 1ь иасыип п р о т и в 
городских стен , чтобы сравняться со 
стенами по высоте или даже возвысить
ся над ними. Одно за другим мятежные 
государства были захвачены, посте чего 
последовали очень жесткие карательные 
акции. Через ]|ять лет борьбы восстание 
было подавлено. После этого персы дви
нули с в о и войска дальше, чтобы завер
шить завоевание Фракии, греческих ко-
JЮниn у Э1СЙСК0Ю побережья и Маке
донию, которая без боя сдалась персам 
и т а к же без боя вьипла из-под их конт
роля. Формально Дарий объявил, что он 
жаждет наказать Афины и Эретрию за 
их поддержку восставших и вмешатель
ство во внутренние де.та Персии, 

П е р в о о ч е р е д н ы м п л а н о м Д а р и я 
б ы л о з а в о е в а н и е А ф и н и Э р е т р е и , в 
дальнейшем планировалось поработить 
всю Грецию и окружающие c i р а н ы . За
воевание этих государств могло быть 
з а в е р ш е н о в о з в е д е н и е м на их т р о н ы 
марионеточных тиранов под ж е с т к и м 
контролем персидских наместников и 
п о д д е р ж к о й п е р с и д с к и х 1 а р н и з о и о в , 
У ю м л е н н о й в боях с восставшими ар
мии требовался отдых, так ч ю вторже
ние отложили на время. Но не на до.тго, 
В 491 г. ,то н.э, BejniKHH царь отправил 
иослап [1иков в Грецию с требованием 
«земли и воды» от каждого полиса, в т о м 
числе, и от Спарты. P O L I L H S заня ть жес т-
кую линию поведения по отноше!гию к 
персам , спартанцы предложили союз 
афинянам. В обоих городах п о с л а ш ш -
ков Дария казпили, что являлось серь
езным нарушением религиозных прили
чий и дипломатического тгикста. Спар
танцы, например, бросили послов в к о 
лодец, нрс;июжив и м самим добыть там 
«землю и воду» 1тя своего царя. После 
у г о г о Дарий нача.т готовить карате.ть-
ную э к с п е д и ц и ю через Ц е н т р а л ь н у ю 

Эта современная статуя Леонида 
была возведена в 1968 г. за счет греков 
родом из Спирты, змигрировивших в 
Америку. Черты статуи повторяют 
древнюю скульптуру «Leonidasn, най
денную в акрополе Спарты. Надпись 
снизу - слова, сказанные посланнику 
Ксеркса, когда тот предложил грекам 
сл ожи т ь opy.veu е. 
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Плодородная долина Eiipoiiuic, вид на северо-шнад от Мсчниеона или усышиь-
ницы Меиелая и Елены. Спартанцы ныводнш свою родословную от жителей 
нескол11Кн.\ небольших деревень на южно.:/ берегу реки Евратос в южном Пе
лопоннесе. Иоетепенно ина общшш разраепииаеь, порабощая своих соседей в 
Лаконии и Месееиии, ставших в дальнейшем илотами. 

Эгеиду. посадив о г р о м н у ю а р м и ю на 
свой мнОЕОчислснный флот. 

На следующий год флот примерно из 
600 судов, имея приблизительно 25000 
воинов на борту (в том числе, и конни
цу), сначала покорил Киклады, а затем 
взял Кар истое и Эретрию на Эвбее. Сле
дом за войска через узкий пролив 
переправились в континентальную Гре
цию и Аттику, где "жснедиционный кор
пус потерпел сокрушительное пораже
ние при Марафоне. Вместе с персами па 
греческую землю прибыл давно нахо-
дивщийея в изгнании тира][ Афин Гип-
пий. Тем временем афинская армия со-
вер1нила и з н у р и т е л ь н ы й б ы с т р ы й 
марш, чтобы навязать персам сражение 
в месте высадки. Несмотря па числен
ный перевес персов, афиняне с их со
юзниками И ! Платеи(Р1аШ1а)общей чис
ленностью око:ю 10 тысяч воинов ата
ковали численно превосходящие силы 
врага и победили . Это был т р и у м ф Да
вида над Голиафом. И все же Марафон 
не стал окончанием греко-персидских 
войн, он был скорее прологом к серии 
крупных сражений - у мыса А р т е м и -
сия (Ar temis ion) , у Садамиса (Sa lamis ) , 
у Платеи и, конечно, в Фермопильском 
проходе . 

Поражение персидского зкспедици-
O H H O I о корпуса в 490 г. до н.э. ни в коей 
мере не решало проблем. Объективно 
Персия ио материальным и человечес
ким ресурсам во много раз превосходи-
.ча .тюбое греческое государство, а про-
В1ПИ1ИИ, территории и города, обеспечи
вавшие эти ресурсы, оставались незат
ронутыми. Так что Дарий сразу же на
чал п л а н и р о в а н и е новой с у х о п у т н о й 
кампании, которая позволила бы реали
зовать п е р е в е с П е р с и д с к о г о царства , 
подавив греческих противников, преж
де всею, численно. 

Смерть Дария , встуЕьчсние на трон 
Ксеркса (486 т до н.э.) и гюдавление 
восстания в E i n n r e (485 г. до н.э.) за
держали решение «греческо]о» вопро
са на несколько лет Но в 481 г до 1!.э. 
н а ч а л и с ь м а е и г т а б н ы е п о д г о т о в к и к 
вторжению - строительство флота, обу
ч е н и е а р м и и , о р г а н и з а ц и я н о л е в ы х 
складов по M a p i n p y r y следования. Исто
рия М а р а ф о н а научила , что б о л ь ш а я 
персидская армия весьма уязвима в ме-

Фраг.меит пифоса (керамического со
суда крупного paiMCpa в форме шара 
или яйца) шестого столетия, храня
щийся иыне в Спарте и Myiee архео
логии. На черепке достаточно четкое 
изображение спартанского воина. 
Отполированный коринфский шлем, 
как правило, устрашал врагов. Что
бы добавить эффекта, спартанцы 
пошоляли своп.м волоса.ч свисать из-
под шлемов. Традиция ношения длин
ных волос была присуща исключи
тельно епартанца.м и легко распозна-
ва.ииъ врагами. 





Дарик - первая в мире зо.шпшя моие-
та царя персов l.loiuUiii, Вритииский 
музей}- На аверсе монеты изображен 
Ксеркс, вооруженный луком и копьем. 
Такой вооруженный монарх по за.ныс-
лу разработчиков .монеты должен 
был устрашить миллионы поддан
ных, которы.м в oaihuiuucmee случаев 
не быш суждено увидеть его живьем. 
После введения в оборот Дарие.м лпа 
.монета из чистого заннна вскоре ста
ла .ме.укдународньим нпаюнам ваноты, 
подобно до:пару в наши дин. 
сте высадки, и о ю м у через Геллееионт 
переброску в о й с к наметили не корабля
ми, а по двум понтонным мостам. Еще 
один понтонный моет был исреброщен 
через реку Стримон в о Фракии. В 492 г, 
д о н.э. персидский флот понес большие 
потери о т бури у мыса возле Афонской 
горы. Эту проблему персы также реши
ли с размахом - в узком месте полуост
рова б ы л п р о р ы т судоходный канал . 
Базы для хранения продовольствия, фу
ража и военного снаряжения были о б о 
рудованы вдоль всего эгейского побере
ж ь я Фракии и Македонии. Все это про
исходило в открьЕтую. однозначно давая 
понять греческому миру, что целью Пер
сии являепея полное подчинение Греции, 
И если Греция сдастся персам без борь
бы, го "1СМ лучше будет для феков . Буду
щее д л я Греции было бес просвети ь]\[. 

Согласно неумолимым законам раз
вития империй персидскому колоссу 
приходилось н о с г о я и н о расширяться и 
вести захватнические войны. Итак, че
рез д е с я т и л е т и е после их п о р а ж е н и я 
при М а р а ф о н е в 480 г, до н . э . , персы 
опять вернулись в Грецию, теперь уже 
п о суше через Фракию и Македонию, На 
этот раз во главе армии стоял сам Вели
кий царь. Поэтому, учитывая все, зна
менитый оракул в Дельфах, никогда не 
дававпн1Й понятных совегоз , тем не ме
нее рекомендовал афинянам «бежать к 
земному пределу, дома покинув и гла
вы высокие круглого града» (Геродот 

Коринфский шлем (Лондон, Притаи-
ский музей) очень «изящной закончен
ной фор.мы» (около 500 г. до н.з.). 
Этот тип был. безусловно, са.мым 
успешным греческим шлемом. Выко
ванный из единого листа бронзы, он 
6.Ш1К0 coomeemcmeoeai фор.ие черепа, 
имея лишь небольшие отверстия для 
глаз, ноздрей и рта. 

7,140,2) вместо того, чтобы пробовать 
сопротивляться безжалостной персидс
кой силе. 

К о м а н д и р ы 
п р о т и в о б о р с т в у ю н щ х сторон 

Ксенофон (или в другом прочтении 
Ксенофонт) , ф е ч е с к и й полководец, ис
т о р и к и п и с а т е л ь , п р о ж и л б у р н у ю 
ж и з н ь , у с п е в п о в о е в а т ь на с т о р о н е 
Афин. Персии, Спарты, При этом его 
родной 1ород (Афины) на долгие годы 
отправил его в изгнание. На старости 
лет. проживая в имении, в ы д е л е н н о м 
ему благодарными спартанцами (он во
евал на их стороне дольше всего), Ксе
нофон написал несколько очень основа
тельных исторических и философских 
работ. О б о б щ а я свой о п ы т с л у ж б ы в 
армии, Ксенофон попытался рассуждать 
и на тему, какими свойствами должен 
обладать командующий (strategos) в со
временном ему войске. В " А н а б а з и с е 
Кира» и «Киропедии» он не приходит к 
окончательгюму мнению, говоря л и ш ь 
о том. что этот человек должен быть 
примером храбрости его армии. Одна
ко Ксенофон в этих работах высказыва
ет противоречивые суждения 1ю вопро
су, должен ли командир участвовать в 
бою HJ'IH держаться вне опасности, что
бы спокойно наблюдая за событиями , 
в з в е ш е н н ы м и р е ш е н и я м и н а п р а в и т ь 

усилия своей армии к наилучшему ре
зультату. Но в етюдуюшем своем груде 
«Oikonomikos» (т.е. «Экономика» 21,4-
9) Ксенофон делает вывод, что лучший 
командующий - храбрый воин по типу 
герое в-вождей Гомера, 

Есть и другая точка зрения. Древне
китайская пословица гласит: «Беда, ког
да генерал храбр и.чи глуп». Другими 
словами, coJ]дaraм от их командира тгуж-
но нечто б о л ь ш е е , чем л и ч н а я храб 
рость. Это противоречит мнению Ксе-
нофона, определяющего центральную 
д и л е м м у л и д е р с т в а в пользу л и ч н о й 
храбрости и физической силы, считая, 
что дела командира .'JJJH его войска важ
ней, чем его замыслы и расчеты, В сво
их работах военный т е о р с т к Дж, Кп-
ган (Keegan, 1987. e.,l!5-,'i,'18) определя
ет пять основных принципов командо
вания: во-первых, единение , единство 
целей у командира и подчиненных; во-
вторых, приказ, прямой устный контакт 
между командиром и его воинами: в-
третьих, управляющие воздействия, си
стема наград и наказаний; в-четвертых, 
императив действия, тактическая/стра
тегическая подготовка к принятию об
думанных решений; и. в-пятых, импе
ратив личного примера, когда ф ш и ч с с -
ки ирису те твуЮ1ций на 1юле боя коман
дир разделяет опасность вместе с под
чиненными. Говоря о последнем факто
ре, вспоминая Фермопилы, мы должны 
помнить, что есть три сти.чя командова
ния, а именно - командиры постоящю 
участвуют в сражении, командиры иног
да вступают в сражение и, наконец, ко
мандиры никогда не вступают в ei^awe-
ние. Двумя крайностями в этом спектре 
командиров и будут лидеры противобор
ствующих сил при Фермопилах - Лео
нид, сражавшийся в первых рядах на
подобие ] омеровских героев, и Ксеркс, 
направлявший в бой своих солдат, сидя 
па троне. 

Л е о н и д , н а р ь С п а р т ы 

Леонид (паре[вование 491-480 гг до 
н.э.), сын Анаксандрида (Anaxandridas), 
родился в начале 540-х годов от первой 
жены своего отца (се имя неизвестно), 
но уже после того, как его отец имел 
законно] о сына Клеомсна (Kleomenes) 
от второй супруги (имя этой женщины 
т а к ж е н е и з в е с т н о ) . В д а н н о м случае 
име.т место факт официального двубра-
чия, о чем Геродот написал, что двое
женство Анаксандрида было нестыхан-
ной в е щ ь ю в Спарте (5 .37) . Согласно 
с о х р а н и в ш и м с я д а н н ы м с п а р т а н с к и е 
с т а р е й ш и н ы настояли на заключении 
второго брака Анаксандридом в связи е 
бездетностью его первой жены. После 
рождения Клеомена первая жена роди
ла ему троих сыновей: Дориэя (Dorieus), 
Леонида и Клеомброта (Kleombrotos) . 
Но это ни в коей мере не помешало Кле-
омену занять трон после смерти отца. 
Шансы восхождения на г]рестол у Лео
нида были весьма призрачными. Д а ж е 
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случись что с Клеомсном. на иу i и к i ро-
ну у него стоял старший брат Дориэй. 

Леонид, 17-й из династии Агиадов, 
похоже смирился со своей «иецарствен-
ной» судьбой. Но н е о ж и д а н н о ж и з н ь 
распорядилась иначе. Клеомен успеш-
1Ю вел внешнюю политику и завоевания, 
но все чаше у него случались приступы 
безумия, во время одного из которых 
царь покончил жизнь самоубийством. 
Согласно официальной версии Клеомен 
допился до белой горячки. Пить вино 
неразбавленным и в больших количе
ствах его приучили скифские посланни
ки, вращавшиеся при дворе. Вино (ре
ки почти никогда не пили неразбавлен
ным. Обычно они разводили его водой, 
согласно древним авторам, в (фоиорции 
3:1 или 5:3. Самый «сильный» спиртной 
напиток получался при разбавлении 3:2. 
Так что регулярное употребление вина 
Клеоменом «в скифском сти.те» делало 
царя в г.тазах окружающих «самым что 
И И на есть варваром из варваров». Еще 
до этого Дориэй, не желая подчиняться 
царс1 вующему брату, оставил свое оте
чество и пoлaJзcя в чужие края, где и пал 
в битве на Сицилии. После этого Лео
нид, жена"1 ый, к с.юву, на дочери Клео-
мена Горго (Gorgo) , по всем законам 
стал наследником престола. 

О б щ е и з в е с т н о , что все спартанцы 
были воздержаньЕ в своих поступках, а 
потому в их ря.тах пьяниц практически 
не встречалось. Культ Диониса , конеч-
lio, изобретен не ими. bov пи\ин, совер-
гиаюпщп бездумные поступки в состо
янии опьянения, прямо противо1юложен 
с и с т е м е с п а р т а н с к о г о с а м о к о н т р о л я . 
Как погиб Клеомен? Вроде бы он уда
рил себя мечом, а потом выирьи пул из 
окна. Или кто-то вытолкнул его? Это 
кажется вполне вероятным, ибо после
дние годы царствования Клеомена вы
зывали серьезные нарекания у спартан
ских с т а р е й ш и н , имевших к тому же 
вполне подходящую замену для трона 
из династии Агиадов - Леонида. Неко
торые исследовачели счигают, что Лео
нид, направляясь к Фермопи.там во гла
ве маленького отряда , имел па своей 
совести нечто темное и плохое, что тре
бовало искупления личным геройством. 
Может, смерть единокровного брага? 

Участие более крупных спартанских 
сил у Фермопил оказалось невозмож
ным из-(а 1010, что спартанцы были за
действованы в сжсюдном наиболее ио-

Северный фриз Сифнианской сокро
вищницы а Дельфах (525 г. до и.з.) 
изображает сражение между гиган
тами, зкинировинными как гоплиты, 
и олимпийскими богами. Обратите 
внимание на детали двойного крепле
нии щита-асниса на руке: снерху. при
мерно по центру щита, руки продева
ется через нарукавную повязку 
(рограх), а кисть руки сжимает спе
циальный ремешок (antUabc) возле 
обода щита. 

Защитный доспех гоплита середипы шестого столетия (Олимпия, Музей ар
хеологии) состоял из бронзовой колоколоодразной кирасы - нагрудника (слева) 
и щита асписа (справа). Отогнутый вверх нилкний край кирасы позволял от
клонить удары противника, скользящие по панцирю вниз. 



Бротоиаи спкчиуя. поснящсипия 700 
феспиицам, пикшим и Фермопи.тх. 
Их отряд остался имеете с тремяс
тами спиртаицими, к, вероятно, 
включи.! всех взрослых .мужчии шого 
маленького биотийского полиса, кто 
годился дли с. 1ужбы в гоилити.х: За не
сколько коротки.х: часов битвы были 
уничтожены все .чужчины того по
колении горожаи. 

ч и т а е м о м ими п р а з д н е с т в е в ч е с т ь 
Аполлона, Так что Леонид маршировал 
на север с отборным «отрядом в 300 че
ловек, причем таких, что у каждого ич 
них уже были дети» (Геродот 7.205.2), 
Отноеительно командирских способно
стей Лео1тда мы знаем очень мало. К 
описываемому моменту он на.ходился по 
спартанским меркам на верхнем рубе
же нр]Г!ыв1[ого возраста - 60 л е т В 520-
X годах до н.). Леониду пришлось пово
евать против афинян и аргивян, но как 
он проявил себя в тех боях - неведомо. 

Пока Леонид обустраивал свою по
зицию в Фермопильском проходе и рас
ставлял войска, к нему прибыл персид
ский посланник. Парламентер попытал
ся объяснить Леониду тшетность попы
ток сопротивляться наступлению армии 
Великого царя и п о ф е б о в а л . чтобы гре
ки сдали оружие и подчинились могу
ществу Персии, Услышав про сдачу ору
жия, Леонид лаконично ответил Ксерк
су; «Приди и возьми» («Мо1оп 1аЬе)1 -
Плутарх «Мора.ти» [Moralia] 225d}. Ус
пешно отражая атаки персов в течение 
двух дней, Леонид никак не мог проти
востоять обходному маневру персидс-

Манекен греческого гоплита в париж
ском Музее армии. Гоплитекий щит 
аспис прикрывал воина от плеч до ко
лен. Более крупный щит в строю фа
ланги был просто невоз.можеп. От
метьте отличительную выпуклую 
фор.му асписа и отогнутый ободок, 
обеспечивавший жесткость щита. 
ких войск, нрошед]иих через горы по 
т р о п е ч е р е з А н о п е ю . О т о с л а в назад 
главные силы, он остался с 700 феспий-
цами , 4 0 0 ф и в а н ц а м и и т р е м я с т а м и 
спартанцами. Спарчанцы и феснийцы в 
TIOM б о ю все п о г и б л и . С п а р т а н с к и й 
царь был заколот персидскими копьями 
во время решительной контратаки. 

Приблизительно 40 лет спустя о с 
танки царя бьиш принесены в Спарту 
для церемониального перезахоронения. 
В его честь позже была построена спе
циальная у с ы п а л ь н и ц а . Что касается 
«трехсот спартанцев», ю созданию их 
культа (и соответственно забвению тех, 
кто был с ними) во MHOiOM способегво-
вал памятник, возведенный на поле бит
вы, на | ранях которого были вырезаны 
лаконичные строки известного в то вре
мя потга Симонида Ксоеского (556 г. до 
н.э.); «Путник, пойди возвести нашим 
тражданам в Лакедслюне, что их заветы 
блюдя, здесь мь[ костьми полегли» (Ге

родот 7.228.2) . На постаменте стояла 
изваянная скульптура льва, поскольку 
царь ж и в о т н о ю мира символизировал 
военное мастерство. Этот памятник был 
1акже отзвуком имени «Леонид», ведь 
оно по - гречески означает «сын льва», 
поскольку ио-гречсски «Геои» - лев. 

Ц а р и С п а р т ы 

Изначально Cnap ia была конгломе
ратом четырех поселений (obai). более 
паноминавших деревни, а не ]"Орода. Со 
временем к этой четверке добавилось 
пятое село. Спартанцам нравилось хва
стать, что и м не нужно никаких стен, 
ибо военная доблесть их жителей луч
ше обороняет, чем крепостные стены. 
Тот интересный факч, ч т о в Спартанс
ком государстве правили одновременно 
два царя, никогда l ic имел удовлетвори
тельного объяснения, Геродот (6,52,1) 
утверждает , что две царских семьи -
А г и а д ы ( A g i a d a i ) и Э в р и п о н т и д ы 
(Enryponl ida i ) , име.чн o o n j C i O предка, 
генеалогическая линия которого ведет 
от сыновей мифического героя Геракла, 
так что обе эти семьи бьпич одинаково 
благородны, (По легенде у царя Арис-
тодема было два сына-близнеца - Еврие-
фен и Прок.1. после смерти Аристодема 
их обоих провозгласили царям Лаконии; 
от н и х и произошли две династии спар
танских царей - Агиды. по имени сына 
Эврисфена , и Эврипонтиды, по и м е н и 
внука Прокла). По другой версии сис
тема двух царей восходит к тому време
ни, когда спартанцы представляли собой 
объединение двух племен , каждое из 
которых у[]рав]]ялось собственным вож
дем. Геродот (5,56-60) уверяет нас. что 
цари и м е л и равные полномочия, приви-
ле]ии и обязанности. Они пожизненно 
назначались командирами спартанской 
армии. Другими словами, спартанское 
двойное царствование было формой на
следственно] о BOCHHOio лидерства, что 
Аристозель называет «своего рода гене
ральством (в греческой терминологии 
«стратегическим командованием»), без 
необходимости держать о т в е т за свои 
действия» (Политика 1285а 4), Также в 
спартанском государстве п о м и м о царей 
ряд важных решений принимался собра
нием воинов (apella, апелла) и советом 
старейшин (gerousia. геруеия) . После
дний состоял и з двух царей и 28 чле]шв, 
избранных на вею жизнь из спартиатов, 
перешедших возрастной рубеж 60 лет. 
Мало известно об обязанностях спар
танских советов, однако Геродот (5,40) 
делает вывод, что они могли выполнять 
роль судов верхней инсганции, прини
мая решения по особо важным вопро
сам. Собрание воинов апелла вюзючало 
всех с н а р ] а н с к и х воинов , д о с т и ] и ] и х 
возраста 30 лет, В его функции входило 
избрание членов хуя c o B C i a старейшин 
(геруеия), а также выбор эфоров («над-
смотрЕциков»), Собрание апелла также 
выступало у т в е р ж д а ю щ и м органом в 
вопросах принятия !ако]юв и городско-



го о б у с т р о й с т в а . О б ы ч н ы м ^[eтoлoм 
г о л о с о в а н и я б ы л о б у р н о е п р и в е т 
ствие, которое даже Аристотель назы
вает р е б я ч е с к о й п о к а з у х о й , о д н а к о 
Ф у к и л н л 11,87,2) утверждает , что это 
б у р н о е в ы р а ж е н и е н а р о д н о й B O . H I 
было отнюдь не игрой. 

Э ф о р ы в количестве пяги человек 
выбирались ежегодно и оперативно ре
ш а л и все юсударсгвснныс дела, кото
рые не требовали о б щ и х собраний. Они 
о р г а н и з о в ы в а л и с о б р а н и е воинов на 
апеллу, вели переговоры с и н о с т р а н 1 ! ы -
м и послами и передавали приказы ко
мандирам во время военных действий. 
История появления должностей эфоров 
туманна. В записях Ксенофона («Лаке-
д а и м о н п о и е к а я п о л и т и к а » 

[Lakedaiinonion politeiaj 15.7) есть сви
детельства о том, что ежемесячно они и 
цари o6MeHHBajnicb присягами, еше раз 
подтверждая поддержку позиций дру( 
дру(а . возможно, что это свидетельству
ет о том, что в далеком прошлом эфорьЕ 
занимали в пяги спартанских поселени
ях должности наподобие [паманов, под
т в е р ж д а в ш и х с в о ю верность вождям, 
Ф у к и д и д ( " И с т о р и я П е л о п о н н е с с к о й 
войны», 1,131,2} сообщает, что эфоры 
имели власть заключат ь в г юрь\[у царей, 
но им не позволялось свидетельствовать 
в суде и выносить приговорьг Геродот 
(5 .39-40) т а к ж е с о о б щ а е т о б о л ь ш о м 
влиянии эфоров на царей. Обобщая все 
эти свидетельства, мы получаем доста
точно н е о б ы ч н у ю ф о р л г у монархии, в 
которой действуют два гшря, власть ко
торых огра |щчена эфорами и герусией. 
Причем в случае, если царь превышал 
свои права, эфоры выступали истцами, 
а герусии - судьями. 

Ксеркс В е л и к и й , ц а р ь П е р с и и 

Ксеркс - сьи! Дария и Атоссы, д о ч е 
ри Кира, Он наследова.т трон отца в воз
расте 36 лег и LipaBHJi с 486 по 465 гг до 
н.э. Наследником Ксеркса выбрал его 
отец, нарушив тем ca^гы\l принцип на
следования <1П0 старшинству» . Едино
к р о в н ы й б р а т К с е р к с а А р т а б а з а ] ! 
(Arlabazanes), рожденный от другой ма
тери, НС по.зучил трои на том основа
нии, что о н родился до того момента , 
когда Д а р и й сел на трон и м Е г е р н и , А 
Ксеркс был первым сыном, р о д и в п и 1 м -
ся у Дария после его вступле1шя на цар
ство (Геродот 7,2,2). Ксеркс - греческая 
транслитерация для древ не-нереиде ко
го имени Хаисайарша (Xshayarsha). Имя 
царя (Хашаяр шах) переводится с пер
сидского как «царь героев» или «герой 
с р е д и ц а р е й » . В ы с о к и й и к р а с и в ы й 
Ксеркс имел очень мужственную цар
ственную внешность. И о н следовал 1Ю 
стопам Кира, своего деда по материнс
кой линии, основателя династии Ахеме-
нидов . Эта династия назва1 !а в честь 
полумифического героя Ахеменида, так 
что в этом вопросе Ксеркс имеет таких 
же «славных» предков, как и Леонид . 
Каждый Liapb, с тех пор как основатель 

Восточный фриз Сифнианской сокровищнииы в Лельфах (525 л до H.J.) изоб

ражает троянских героев Энея и Мемноиа, каждый из которых вооружен как 

гонлит. Чроня на фризе изображена с множеством подлинных деталей. Эней 

(левая фигури) одет « жесткий льняной корселет, а то время как Мемнои (пра

вая фигура) экипирован в более старый бронзовый колоколообразный панцирь. 

и^иlepип Кир заложил путем захватов Кира на BOHiiy в Египет он назначил 
основы государства, проводил вторже
ние на сопредельные земли и расширял 
I раницы империи, 

Ксеркс - не единственная форма «ев
ропеизации» этого имени. Помимо эл
линистической транслитерации нам из
в е с т е н и б и б л е й с к и й ц а р ь А г а с ф е р 
(.Ахашверащ, Ahasuerus) , «который уп-
paBjiHj[ более, чем ста и двадцатьюсемью 
п р о в и н ц и я м и , п р о с т и р а ю щ и м и с я д о 
индийской 3CMjm Куш» (BH6jma «Книга 
Эсфирь» 1:1), Его империя, бесспорно, 
была самой большой империей на зем-
.те на тот период. Планы экспансии про
тив rpCLiHH Ксеркс унаследовал у свое
го отца, А поскольку его восхождение 
на трон ироизоиию не 1Ю первородству, 
а по выбору родителя, он столкнулся с 
прудной за;1ачей: Ксерксу было необхо
димо подтвердить , что он д о с т о й н ы й 
преемник Дарию, Как и во всякой им
перии в Персии знали, что такое захват 
власти еи.той. Например, при отбытии 

наследником своего старшего сьишКам-
биза. Тот, опасаясь конкуренции со сто
роны своего младшего брата Бардин, 
тайно его умертвил, подержал это в сек
рете. Это позволило самозванцу магу 
Гаумаге в 522 г. провозгласить себя ца
рем, заручиться поддержкой недоволь
ного К а м б и з о м н а с е л е н и я и п р а в и т ь 
Персидской империей в тече[]ие семи 
месяцев . Население бьиго в восторге : 
Бар дня-Гау мата на три года упразднил 
налоги и военную повинность, перенёс 
столицу в Мидию и разрушил какие-то 
храмы,,. Все это описано на тексте, вы
битом на Бизитунской скале. 

Конечно, укрепление царской влас
ти можно было осуществить нескольки
ми путями, но вариант мести грекам за 
своего ц а р с т в е н н о ю предка выглядел 
как один из Е]аиболее понятных вариан
тов ;и!я всех в им1герии. Впрочем, с пла
нами насчет Греции пришлось повреме-
иить , В начале своего ц а р с т в о в а н и я 
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Северный фрт Сифниаткой сокровищницы в Дельфих (525 л до и.).). Эти 
гиганты вооружены как гон./иты. Их левые руки продеты в ремни щитов. В 
правых руках у них копья «дору». сде.ншные us ясеня, с дропювы.м и.ш желез
ным наконечннко.м. Вес наконечника уравновеипишлся бронзовым шипом с его 
толстого конца. Вес 2,5-метрового копья составлял около I кг. 
Ксерксу пришлось подавлять воее ганпс 
в Египте (486 г. до н.э.) и, воэможио. 

волисиия в Вавилонии (4S5 г, до н.э.). 
Однако он усиеигио сиравилси с ]ipo6j]C-
мами в А ф р и к е и А э и и . Flocjie этого 
Ксеркс crajE энер]ично готовиться к но
вому иоходу против Греции. В течение 
нескольких лет велись работы по соору
жению канала череэ перешеек на Хал-
кидике, ч1обы избежать обхода Афонс
кого мыса , где погиб флот Мардония . 
Вдоль берегов Фракии были созданы 
иродовО)1ьетвенныс склады, через I "ел-
деспонт ]!еребрОшсиь[ два понтонных 
моста длиной по 7 стадий (около 1360 
м) каждый (они были разрушены ипор-
мами до подхода персидской армии, но 
л о НС помешало персам перейти Дар
данеллы по палубам составленных в р я д 
кораблей) . Велась и дипломатическая 

подготовка к походу; послы и агенты 
Ксеркса были направлены в различные 
государе I ва Балканской Греции и даже 
в Карфаген, который должен был воен
ными действиями отвлечь греков Сици
лии от участия в войне е Персией, Ар
тос и Ф е с с а л и я изъявили п о к о р н о с т ь 
Персии. Во многих греческих городах, 
не исключая и Афины, имелись сильные 
проиерсидские группировки. 

О п и с а н н а я Геродотом картина ог
ромной армии, включаюшей этнически 
р а з н о р о д н ы е , б у т а ф о р с к и р а з о д е т ы е 
подразделения, смешна . С таким кон
тингентом Ксерксу легче было б высту
пать на сцене, а не идти в поход. Сохра
нившиеся документы свидетельствуют 
о четкой организации вербовки, обуче
ния и вооружения нереидекой нехоты и 
конницы. В результате под рукой Вели-

кого царя собиралось весьма однород
ное хорошо обученное войско. Неболь
шие сомнения касаются литиь количе
ственных проблем; собранное Ксерксом 
войско было слишком большим и неук
люжим, а тьишвое снабжение, особен
но применительно к тотюграфии мало
населенных треческих областей, стано
вилось слишком ^шoгoчиeлcнным и ра
ботало на нрсде]]е в о з м о ж 1 ю с т е й . Веро
ятно, ошибся Великий царь и в дипло
матической оценке обстановки - он не 
ожидал от греков сплоченности, пола
гая, что своими ходами сможет разру
шить их единство. Впрочем, все эти про
блемы были ;д1я Ксеркса вполне преодо
л и м ы , [ р е ч е с к и е авторы рисуют нам 
Ксеркса как высокомерного азиатского 
деспота. И, несмотря на их предвзятое 
от ношение к тгой фитуре, в данном воп
росе они, вероятно, нравы. Это подтвер
ждается фактами. Ксеркс считал свою 
армию непобедимой, часто переоцени
вая в а ж н о с т ь числениото превосход
ства. Он вполне MOi' по-другому спла
нировать морское сражение, но втянул
ся в Са)юминскую битву, где в узости 
нро.тива греки имели п р е и м у и ю с г в о . 
Точно также персы могли дать сражение 
не у Платеи, но полная уверенность в 
своем превосходстве т олкнула их на сра
жение в местности, где греческие гоп
л и т ы могли в полной мере проявить 
свои лучпше качества, а персидской кон
нице не] де было развернуться. В обшем, 
высокомерные персидские военачаль
ники , и, 1[режде B c e i o . с ам В е л и к и й 
царь, не видели в ]"реках противника , 
которого следует принимать на равных. 

По персидским традициям величие 
царя подтверждают возведенные в годы 
e i o царствования дворцы и х р а м ы . В 
этом плане Ксеркс оетави.т заметный 
след в истории. Все основные построй
ки на террасах Персеполя, духовной и 
церемониальтюй столицы государства, 
бы.ли завершены в царствование Ксерк
са, В том числе, палата для аудиенций 
(Apadana) с ее впечатляютцими рельефа
ми на известняковых плитах, иллюстрт)-
руюших структурттый состав тт ттротя-
женность имт1ерии; царя, суд и много
численные народы с их этнографичес
кими характеристиками. Геродот мало 
ннтпег о Ксерксе как об успешном вое-
ттачальнике, как бы «забывая» о сто ус
пешных походах в ЕтиЕтет и Вавилот!, 
Зато он рассказывает много политичес
ких а н е к д о т о в , р и с у ю щ и х В е л и к о г о 
царя как бабника или неуверенного не
врастеника, приходяшето в ужас от сво
их снов (7,2-3. 9,108-113), И как бт>т нам 
1ЕИ xoTCJTOCb ттриня т ь точку зрения «отца 
истории», следует признать, что в пери
од царствова1П1я Ксеркса ето имттерия не 
находилась в режиме раеттада или вы
рождения. Правителем он был умелым 
и сильным. 

Всех греческих авторов очаровали 
ботатство и в.тасть персидских правите
лей, так что они с удовольствием пере-
датот в своих тру.тах историт! ттрт)двор-
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Аттический красиофигуриый ки.тк, 
расписанный ниитисием XajpucoM 
(Chacrias) в 510-500 л до н.ч. (Лфипы, 
Myteu Агоры). Сюжет па круглом ос-
ионании килпка (па тондо) июбража-
еп1 молодого гоплита, осуществляю
щего ноиияпис перед алтарем. Гпе-
ческая армия пе выступала а поход, не 
шручнншись поддержкой богов. 

ных интриг и морального упалка, про
истекавших от потворствования слабо
сти и похоти в неограниченной роско
ши, В таких анекдотах Великий царь 
выступает как слабая личность, которой 
легко манипулируют коварные женщи
ны и евнухи. Это не более, чем проти
вопоставление греческих обшественно-
политических норм, с точки зрения ко
торых уроженцы Запада выделили про-
исходяшее в величайшей империи с по
зиции двойных стандартов - «у нас пра
вильно», а «у них не так». К сожалению, 
л о г подход с о х р а н и л с я и д о н а ш и х 
дней. Изображение трусливого женопо
д о б н о г о п е р с и д с к о г о царя п е р е ж и л о 
столетия, сделав Персидскую империю 
в западном востоковедении и р и т о 1 ю м 
продажных чиновников и развращен
ных ж е н щ и н , которому противостоят 
« з а п а д н а я » х р а б р о с т ь и м у ж е с т в е н 
ность. Мы должны помнить об этом при 
изучении истории Персидской империи: 
популярное и широко распространенное 
изображение зтой страны сознательно 
искажено еще д р е в 1 ш м и и с т о р и к а м и . 
Для ipCKOB с пх полунищенским суще
ствованием персидская роскошь была 
нелоетуиной мечтой. 

Помимо принципов наследова1П1Я от 
отца к сыну возведение на трон Вели
кого царя о с у щ е с т в л я л о с ь еще и при 
поддержке других персидских воинов из 
клана Ахеменидов, У персов никогда не 
было 1гроблем с отсутсгвисм наследни
ка. Н а о б о р о т , п р е т е н д е н т о в на т р о н 
было слишком много, а благодаря сис
теме L аремов, еще более развитой Ксер
ксом, у царствующего Ахеменида насчи
тывались десятки сыновей. Всей этой 
внутренней «кухней» при дворе заведо
вал с т а р ш и й евнух , у п р а в л я в ш и й до 
о п р е д е л е н н о ю возраста наследниками 
и царскими женами. Часто для налож
н и ц ночь с царем б ы л а о д н о р а з о в ы м 

Известняковый барельеф пятого столетня H I Ларимоны (сейчас хранится в 
Археологическом музее в Халкисе /Clialkis/) нзображчи жертвенное заклание 
барана перед битной. Удар uo.vea жрещ! был первым кровопролитием в пред
стоящем сражении и отмечач его ритуальное начало - гибель животного слу-
.жила сигналом к нач(иу убийства воинов. 

эпизодом в их жизни, В Библии в «Кни
ге Э с ф и р ь » говорится : «Вечером о н а 
входила, а утром возвращалась в свой 
ж е н с к и й д о м под надзором Шаагаза , 
царского евнуха, стража наложниц ; и 
уже не входила к царю, разве только 
царь пожелал б ы ее, и она призывалась 
б ы по имени» (Эсфирь 2:14), 

По свидетельству Ктесия (Ktes ias 
FGrHisi 688 F13 . Аристотель «Полити
ка» 1311Ь 37-40) к концу своей жизни 
Ксеркс находи;юя п о д сильным в.чияни-
ем начальника царской гвардии Артаба-
на и е в н у х а А с и а м и т р ы , П о л о ж е н и е 
Ксеркса в это время было н е очень проч
ным: в 467 г. до н,э„ т о есть за 2 года до 
убийства Ксеркса, в Персии царил г о -
-юд, царские амбарьЕ были пусты, а гшны 
на зерно иовыси^сись в семь раз по срав
нению с обычными. Чтобы как-то успо
коить недовольных. Ксеркс в течентгс года 
сместил около ста государственных чи
новников, начиная с самых высокопостав-
;1ениых, В августе 465 г, до н,э, Артабан и 
Аспамитра не без 1[0д;1Сржки Артаксерк
са, младшего сьЕна Ксеркса, убили царя 
н о ч ь ю в его спш1ьне. Одновременно был 
убит и с т а р ш и й сын Ксеркса Д а р и й , 
Ксеркс находился у власти 20 лет и 8 ме
сяцев и был убит на 55 юду своей жизни. 

Однако, несмотря на поражение сво
их в т о р ж с Е ш й , Персия не бы.та исклю
чена из политической игры в греческих 
делах, В течение следующих n o J c y r o p a 
столетий большинство из азиатских гре
ческих государств (юстоянно остава
лись под персидским котЕтролем, в то 
время как персидская диЕЕломатия и зо
лото определяли многие политические 
и военные события в Греции. 

Н а д п и с ь на В и з и з у и с к о й с к а л е 

Бехиетун, или Бизитун - скшЕа в Ира
не на дороге Кермаишах - Хамадан, В 
516 г, д о н ,э , Дарий Великий повелел 
у в е к о в е ч и т ь на н е й с в о и победы, в ре
зультате которых была создана империя 
Ахеме!Еидов, Надписи были выполнены 
клиноиисьЕО на трех языках - древ непер
сидском, э.тамском и в а в и л о н с к о м , 'Зтот 
и с к л ю ч и т е л ь н ы й докумсЕЕТ я в л я е т с я 
сдииствеЕЕЕЕОй ц а р с к о й летописью с под-
р о о Е ю й записьЕО фактов, дат и мест. Бук
вы выбиты на гладкой п р я м о у Е о л ь Е ю й 
ИЛ0СК0С1И скШЕЫ Бизитун примерно в 66 
м о т tCMjm на д р е в н е м к а р а в а н н о м м а р 
шруте. Название э т о й горы происходит 
о т старо-ЕЕерсЕ1дских слов Baga -s laEia, 
п е р е в о д и м ы х как « м е с т о ж и т е л ь с т в а 
богов». Многие реки и г о р ы с ч и т а л и с ь 
персами свяЕЕ1енньЕми, да и н а д п и с ь , в 
общем-то , бы.за ЕЕредназЕЕачсЕЕа не лю
дям - е земли она неразборчива. Под г о 
р о й проходила д о р о г а , соединявшая сто-
.Еицы Вавилонии и Мидии - ВавилоЕЕ и 
Экбатану (Хама; |ан). 

Б ]Еагодаря н а д п и с я м , в ы б и т ы м на 
скале , более всего из Великих ц а р е й 
Персии нам известно о Дарий, Подобно 
многим знаменитым личностям он не 
отличался и з л и ш н е й с к р о м н о с т ь ю , В 
в ы р у б л е н н о й н а д п и с и Дарий Е1рослав-
лясг свои военные победьЕ, Он расска
з ы в а е т н а м о т о м , как 6oi Ахура Мазла 
выбрал его, чтобы развенчать узурпато
ра ЕЮ и м е н и Гаумаза и з а щ и т и т ь Пер
с и ю , ч т о о н и сделал, подавив несколь
ко восстаний и ЕЮразив н е с к о л ь к и х в р а 
гов у рубежей страны. Памятник с о с т о 
ит из четырех частей. Сначала большая 
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Броииншя петля по цептру щита «порпакс». изготонлеппая в 1 / столетии до 
п.). (Олимпии, \Iyieii археологии). Леная рука кошт npodetia.iach через ипу пет
лю, обеспечивай Kpen.ienue щита на предплечье гоплита. Ре.мешок '<антилаб» 
воне обода щита зажимался левой рукой, но.могая нониу управляться с тяже
лы.» щито.ч и не дава.1 последнему сползти с предплечьи. 

Листовидные наконечники копий из бронзы У столетия до H.J. (Лондон. Бри
танский .музей). Более узкий конец древка копьи «дору» запершалси зшконечии-
ко.м. который плотно наса.укижиси ни древко и держа.чся за счет трения. Не
которые наконечники, подобно нижнему из приведенных на сии.мке, дошини-
тельно крепились шпилькалш или г/шздя.ми, д.ги чего в оспокаиии наконечника 
имелись специальные отверстия. 

группа изображает Дария в натураль
ный размер , одетого и в о о р у ж е н н о г о 
луком, оруженосца (гочнее, «носителя 
царского лука») Интафрена (Intaphrenes) 
и его второго оруженосца («носителя 
царского копья») Гобрия (Gobryas), ко
торый был отцом военачальника Мар
дония (Mardonios). еще не раз упомяну
того далее в нашем исследовании. Да
рий обозревает девять представителей 
завоеванных народов, их пгеи связаны 
одной длинной веревкой, а руки - связа
ны сзади за спинами. Еще одна повер
женная фигура находится у ног Дария, 
п о и есть маг Гаумата, свергнутый с 
захваче[]ного тропа. Выше зтих 13 че
ловек изображен паржцим на какой-то 
небесной колеснице верховный бог зо-
р о а с г р и й с к о й р е л и г и и Ахура M a u a . 
Внизу - группа с клинообразным тек
стом на старом персидском, записанная 
« ц а р с к и м ш р и ф [ О л [ » , и з о б р е т е н н ы м 
Дарием для того, чтобы записать на его 
собственном родном языке историю за
воеваний царя. В с е ю текст состоит из 
515 с грок. Вторая часть надписи на кам
не - (ТО гот же текст, наги:саннь[й на ак
кадском языке, к о ю р ы й был разговор
ным в Вавилоне и часто использовался 
на официальных приемах и в инженер
но-научных записях тех лет. Еще один 
раз весь зтот текст записан на эламском 
языке, языке администрации империи 
Ахеменидов. Этот перевод персидского 
г е к а а состоит из 650 строк. 

После смещения Гауматы (522 г до 
н.э.) Дарий вынужден был подавить не
сколько восстаний в р а ш ы х частях им
перии. На камне представлена инфор
мация о 19 победоносных сражениях. 
Первыми восстали эламиты и вавило
няне, В Эламе некий Аееииа ировозг.ш-
снл себя царем, но был разгромлен по
с л а н н ы м и Дарием войсками , пленен , 
доставлен к персидскому царю и казнен. 
Ванн.чоняне восстали под руководством 
Нндин1у-Бсла. который объявил себя 
Навуходоносором, сыном Набонида. К 
3 октября 522 г до н.э. Нидинту-Бсл был 
признан царем в Силларе, Барсиппе и в 
других городах Вавилонии. Восстание 
вавилонян обрело настолько (нирокий 
размах, что Дарий .чично возтлавил по
ход против них. Войско вави.'юнян за-
ня;ю оборону возле Тигра, прикрывая 
переправы через реку, но Дарий, поса
див своих воинов на лошадей и на на
дутые меха, переправился вгглавь через 

Бронзовые шины для тыльной тол
стой части копья (Дельфы, Музей ар
хеологии). Два из приведенных шипов 
и.меют коническую фюр.му, один - пря
моугольную пирамидальную. Тыльный 
шип не только предоставил воз.мож-
ность втыкать копье в зе.млю, когда 
оно не иснользова.шсь по назначению, 
по и .мог в жстренных ситуация ис
пользоваться как основной наконеч
ник в аучае пере.шма копья. 
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Тигр и внезапным ударом 13 декабря 
522 г: рассеял армию вавшюнян. Через 
5 дней 18 декабря у города Зазана на 
Евфрате п р о и з о ш л о второе с р а ж е н и е 
Д а р и я с в о с с т а в ш и м и . В а в и л о н я н е 
В!ювь потерпели г ю р а ж е п и е . Нпдингу-
Бел бежал и укрылся в Вавилоне. Да
рий взял мятежный город. Нилинту-Бел 
и другие 48 руководителей восстагЕия 
Б Ы J И ^ преданы казни. I le пек .тючено, ч т о 
Нидинту-Бел действительно был сыном 
Н а б о н и д а , п о с л е п л е н е н и я которого 
прошло всего 17 .тст. На Бсхистунском 
рельефе Нидинчу-Бе.т изображен пожи
лым человеком. Но ведь Дарий лично 
отдавал приказы кого как изображать. 
По другим с в е д е 1 и т я м лидер п о в с т а н 1 ; е в 
был еше молодым человеком. Не лише
но интереса и то, что после захвата Ни-
динту-Бела в плен Дарий не стал его 
показывать народу, как обычно !юету-
пал е самозванцами, выдающими себя 
за представителей древних династий. 

Далее Дарий занялся карательными 
действиями в ВавилоЕ1ии. но тут против 
него восстали Персия. Мидия, Маргиа-
иа. Парфия, Армения, Саттагия. Сагар-
1 И Я . сакскис племена, Египет н во вто
рой раз Элам. Все это перечислено на 
BexHCTViiCKOM камне - о д 1 ю м из дрсвней-
п\и\ lipHMCpOB ио.зитичсекой п р о п а г а н 
ды, служившей узакониванию царство
вания Дария. 

П р о т и в о с т о я щ и е а р м и и 

Аристагор (Aristagoras) - милетский 
тиран; Б Ы Л зятем и двоюродным братом 
п р е д ш е с т в у ю щ е г о милетского т и р а н а 
Гисгея. В 500 году до н.э. он побудил к 
в о с с т а н и ю и о н и й с к и е города против 
персидского госЕЮдства. Греческие го
рода на юге и севере Малой Азии прим
кнули к восставшим. Как руководитель 
восста1 !ия Аристагор в 499 г до н.э. об
ратился за п о м о щ ь ю к материковым гре
кам. Спартанцы отказали ему в какой бы 
то ни было помощи, ссылаясь на даль
ность расстояния. Миссия Аристагора 
потерпела провал, так как Л И П Е Ь афиня
не и эретрийцы с острова Эвбея O T K J H I K -
нулись на призыв восставших, но посла
ли слишком малое количество кораблей. 

В этой истории нас будет интересо
вать такой эпизод. Когда Аристагор доб
рался д о К л е о м е н а , царя С п а р т ы , он 
принес с собой карту мира, выгравиро
ванную на бронзе . Пытаясь привлечь 
спартанцев к участию в военном похо
де против персов, A p H C i a i o p в ярких 
красках описал богатство Великого царя 
Персии и отсутствие доблести в его вой
сках. Конечно, хитрый Аристагор пре
следовал отнюдь не просветительские 
цели, он хотел добиться oi Клеомена 
обещания поддержать восстание азиат
ских греков п р 0 1 и в их повелителя Да
р и я . Н о К л е о м е н о т к а з а л с я п о с л а т ь 
спартанских солдат против Персии, Да
лее Аристагор посетил Афины, ]де он 
имел немного лучший прием. Несмот
ря на предвзятый и иеобьективиый тон 

Famiiiii терракопнтый менит VI столетия до ii.j., изображающий спартаис-
кого гоплита (Спарта, Музей археологии). Метоп - прялюуголмшя, почти кнад-
ратиия плита, которая, чередуясь с триглифими. образовывала фриз доричес
кого ордера. На барельефе полиостыо бронированный спартиат медлеиио дви
гается iHiepei), сжимая в руках палицу для поддержания бисцинлины. Его кро
ваво-красная тупика и намизанные маслом косы выглядят угрожающе, низ
вергая нас из мира цивилизации в примитивный мир охоты и смерти. 
двух докладов Аристагора, кое-что в его ра(|)оие; «поведение афинян персам ка-

р а с с к а з е о п е р с и д с к и х м е т о д а х ведения 
в о й н ы б ы л о правдивым. Он г о в о р и л о 
п е р с и д с к о м в о о р у ж е н и и : « у н и х e c i b 
л у к и и короткие к о п ь я , а в бой о н и и д у т 
в ш т а н а х и о с т р о в е р х и х ш а п к а х iia г о 
л о в е » , д а л е е о н отмечал: «в бою о н и не 
применяют ни щита , Е Ш КОПЕ>Я» (Геро-
Д01 5,49,3, 97,1). 

И все -таки большиЕЕСтво совремсЕЕ-
HE1K0B считало ЕЕСрсов нСЕЕобедимыми 
в о и н а м и в п о л е в о м сражеЕЕИи. CoE'JEae-
н о Геродоту, Ерскам еще н и к о г д а н е у д а 
в а л о с ь п р о я в и т ь твердость в бою п р о 
т и в персидской а р м и и . Во в р е м я Ионий-
скоЕо восстания ЕЕСрсы дали пять к р у п 
ных с у х о п у т н ы х сражеЕЕИй, и мы ОЕЕре-
деленно знаем, что в ч е т ы р е х и з э т и х 
ЕЕЯти с р а ж е н и й о н и п о б е д и л и , К с о ж а 
лению, д е т а л и Э Е И Х б и т в в з а п и с я х Ге-
р о д о Е а о т с у т с т в у ю т , О т р е х сражениях 
( п р и Эфесе [Epheso,s], у Белых Столбов, 
у Лабраунды [Labraunda]) он вообще не 
упоминает. Заго ГеролОЕ Е о в о р и г о бое , 
в к о т о р о м персы « б ы л и п о р е з а н ы н а 
куски» (5.118). Это бы.Е э п и з о д , КОЕ да 
п е р с и д с к а я а р м и я п о п а л а в ночнуЕО за
с а д у у г о р о д а Пелас (Pedasos) в Карий, 

И ЕОКОЕЕеЦ, lECCKOJEbECO СЕрОК ГсрОДОТ Е10-
с в я щ а е т Б И Е В Е Е1ри Малене на в о с т о к е 
Лесбоса: «Эллины д о л г о е в р е м я стойко 
Д E P Ж A J E И C Ь ; н а к о н е ц , ЕЕСреидекая конни
ца с т р е м и т е л ь н о б р о с и л а с ь ЕЕа н и х и 
pCEOHJEa исход дела. Эллины обратились 
в б с Е с т в о » (6,29,1), Удар к а в а л е р и и д л я 
персов б ы л о б ы ч н о й т а к т и к о й , о т ч е г о 
Геродот п о з ж е акцсЕЕТирует ВЕШмаиие на 
у д и в л е н и и ЕЕСрсов в с р а ж е н и и lEpn Ма-

iajEOCb б е з у м н ы м и д а ж е роковым, т а к 
как в р а г о в б ы л о н е м н о Е О , и притом о н и 
yCEpeMJEЯJEИeЬ на lECpeOB бСЕОМ без Е Е Р И -
крытия конницы и лучников» (6.112,2), 

EcjEH искусство классической д р е в 
н е й в о й н ы сводить к с амым простым 
элементам, т о м ы найдем, ч т о в древно
с т и с у щ е с т в о в а л о т о л ь к о д в а метода 
поразить в р а г а на п о л е б о я - рукОЕЕаш-
ная схватка и л и метательный с н а р я д ( к о 
пье, д р о т и к , стрела , камень) , брошсЕЕ-
ЕЕый с рассЕОнния , ТиЕЕичной т а к Е и к о й 
EiepcoB б ы л о о б р у ш и т ь на врЗЕЭ маееу 
стрел , ч т о б ы у н и ч т о ж и т ь и л и с и л ь н о 
о с л а б и т ь Е Е Р О Т И В Н И К А д о н а ч а л а руко-
ЕШПЕНОЙ с х в а т к и , В п е р с и д с к о й а р м и и 
воевали м н о Е и е н а р о д ы , ЕТОТОМУ с р е д и 
у д а р н о г о о р у ж и я з д е с ь ЕЕРИМСЕЕЯЛИСЬ И 

м е ч и , и КОЕЕЬЯ, и тоЕЕоры, наиболее р а с -
ЕЕростраЕЕСнным MCEaECJEbHbiM о р у ж и е м 
б ы л и к а м н и , JEYK и с т р е л ы и л и метатель
н ы е КОЕЕЬЯ. Битва п р и Фермопилах была 
состязаЕЕием м е ж д у д в у м я о с н о в н ы м и 
военными системами - сторонники р у -
к о п а ш н О Е О б о я ( г р е ч е с к и е Е О П Л И Т Ы ) 

с т о л к н у л и с ь со с т р е л к а м и с д а л ь н е й 

ДИСТаЕЕЦИИ (ЕЕСрСИДСКИМИ JEy4EiHKaMH). 

Греки 

Полисы ( p o l i i , p o i c i s ) , и л и « Е о р о л а -
ю с у д а р с Е в а » 6bEJEH XAPAKEEPEJOFL ф о р м о й 
греческой городской ж и з н и . П о с в о и м 
р а з м е р а м и K 0 J M 4 E C E B Y Н A C E J E E Н И Я Ере-
ч е с к и е полисы б ы л и р а зными . С у щ е -
CTBOBAJEH о ч е н ь круЕЕИые ЕЕОЛИСЫ , EiaEEpn-
мер, Лаксдемон. и л и Спарта, HMCJE т с р -
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Дета.1Ь от левого бордюра памятники н Фермопилах. Истории Фермопильского сражения - классический пример же
лезной дисциплины и .храбрости спартанцев, которые и перед смертью итимались ежедневными хозяйственны.чи 
райотами несмотря на грозящую опасность. Их ги6е.п> породила миф о героизме обреченной армии, предпочитавшей 
смерть позорной сдаче. 
р ш о р и ю К400 кв.км, а ласс.чсиис - око
ло 150-200 гыс. ч е л о в е к . Полис афиняи 
имел о б щ у ю т е р р и т о р и ю около 2500 
тыс. кв.км с населением в 120-150 тыс. 
человек , н о существовали совсем ма
л е н ь к и е полисы с т ерриторией 30-40 
кв.км и с населением в несколько согеи 
чсмювек, как, нанримср, фокидский по-
jiHC Па1юией Eia границе с Беотией, 

Н а и б о л е е р а с н р о с ф а н с н н ы й т и п 
г р е ч е с к о г о полиса имел ( е р р и с о р и ю 
порядка 100-200 кв .км с населением в 
5-10 тыс . человек , включая ж е н щ и н , 
дегей, иностранцев и рабов. Погню[]рав-
ных мужчин-воинов мо1ло быть от I до 
2 тыс , человек. « Н а с е л е н и е полиса , -
писал Аристотель, - должно быть легко 
обозримо, также легко обозрима долж
на быть и его территория: легко обозри
ма в приложении к территории значит 
т о же, что е е легко можно защищать», В 
центре полиса находился город, «Город 
должен представлять собою среди все-
]о окружающего его пространства цен
тральный пункт, из которого возможно 
было бы повсюду выслать ] Ю м о щ ь , Дру
гое y c J ю в и e заключается в том, чтобы к 
городу л е ] к о могли быть доставляемы 
iCMCJibHbie продукты, чтобы был удоб
н ы й 1ЮЛВ03 к нему лесных материалов 
и в с е ю T O L O , что государством будет 
приобретено для обработки,, . Сообще
ние юрода и всей территории полиса с 
морем является б о л ь щ и м п р е и м у щ е 
ством и в целях безопасности государ
с т в а , и с точки зре1[ия полного снабже
ния его всем необходимым». 

Т и п и ч н ы й [ р с ч е с к и й полис б ы л 
кроЕиечным государством, территорию 

KOTOpoio можно обойти из конца в ко
нец за один день, с небольщим числом 
жителей, большинство из которых зна
ли друг друга в лицо, с одним центром, 
1де собиралось Народное собрание, на
ходились храмы наиболее чтимых бо
гов, ремесленные мастерские, прожива
ло основное население. Город стоял H J H I 
на 6epeiy моря, или в нескольких кило
метрах от морского берега, но на берегу 
моря имел гавань \иш порт Городской 
ценгр полиса мог б ы з ь окружен коль
цом оборонительных стен, В городском 
центре б ы л а с о с р е д о т о ч е н а б о л ь ш а я 
часть населения полиса . В городе на 
центральной площади совершались тор
говые операции, проводились общепо
лисные празднества и спортивные со
стязания . Хотя на территории гюлиеа 
имс;юсь несколько сельских поселений, 
городской центр был один. Вот почему 
полис определяют еще как город-государ
ство. Автономия ревниво охра14ядась, но 
пофсбности сотрудничества обуславли
вали появление ШЕЬЯНСОВ И Л И : . 

Городская м и л и ц и я 

Служба в городском ополчении ф е -
ческих полисов была обязанностью всех 
граждан города (polites), имеющих сред
ства для экипировки себя как гоплитов. 
Тяжелая городская пехота на поле боя 
билась плечом к плечу в п л о л ю м строю, 
именуемом фаланга. Это слово обозна
чает «ряды» или «шеренги» воинов. За 
исключением спартанцев, посвящавших 
всю свою жизнь военной службе, и не
скольких п р о ф е с с и о н а л ь н ы х военных 

отрядов таких, как, например, знамени
тый гомосексуальный Фиванский Свя
щенный Отряд (включавишй 300 вои
нов, сражавшихся плечом к плечу и жив-
питх иогювой ж и з н ь ю друг с .чругом), 
остальные городские ополчения состо
яли из необученных воинов временно-
( 0 ир1г)ыва. Самой главной и почетной 
обязанностью гражданина гю.тиса было 
сражаться за свой город во время вой
ны. Призывной возраст у фектэв наступал 
в 20 лет, фаждане оставались в армейс
ком строю минимум в течение 40 лет -
дезертирство шш трусость могли привес
ти к [кутере |раж;|анства. Даже такой из
вестный афи]!скнй поэт как Эсхил уча
ствовал в боях в строю фаланги. На его 
могиле выбита надпись, где он назван во
ином, а отнюдь не поэтом-трагиком. 

Доспехи гонлита (panoplld), которые 
должен был приобрести горожанин, со
стояли из большого щита (aspis) круг
лой, чуть сферической формы диамет
ром приблизительно в одни метр, брон
зового щдема, бронзовой или жесткой 
льняной кирасы и бронзовых тюножей. 
Полные доспехи весили с в ы ш е 30 кг, 
с амым тяжелым их компонентом был 
щит-аспис массой примерно в 7 кг. Вы
полненный на деревянной основе, аспис 
представлял собой тонкий слой бронзы 
с кожаиь1ми элементами крегшения. Де 
ревянный <1скелет» щита изготавливал
ся из гибкой древесины, например, из 
тополя или ивы. Из-за большого веса 
щит имел несколько точек крепления на 
руке, В центре находилась «нарукавная 
повязка» (ротрах), одевавшаяся на пред
плечье, а на ободе была кожаная петля, 
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у д е р ж и в а в ш а я с я к и с т ь ю р у к и ( a n i i l a b e ) . 
Щитдсржа ,ти на уровне ф у д и , о н п р и к р ы 
вал г о п л и т а о т п о д б о р о д к а д о к о л е н . В 

бою, у д е р ж и в а е м ы й левой р у к о й , о н -за-
шища.т г о п л и т а с л е в о й стороньЕ и н е м е -
и]ал действоваЕъ о р у ж и е м в п р а в о й руке. 

Над шитом г о л о в у г о п л и т а защишал 
ш л е м , в ы к о в а н н ы й и з единого л и с т а 
б р о н з ы . БольшинсЕво ш л е м о в бы.ЕИ т а к 
н а з ы в а е м о Е О « к о р и н ф с к о Е о тиЕЕа», Этот 
тип ш л е м о в в тех и л и ЕЕЕЕЫХ форлЕах про-
сушествовал rыcячeJECгия. Он Е ф и к р ы -
вал все л и ц о , остав.тяя н е б о л ь ш и е о т в е р 
с т и я д л я rjEa3, ноздрей и рта. Кожаные 
р е м е ш к и к р е п и л и с ь к ш л е м у з а к л е п к а 
м и через отвсрсЕия в м о а л л е . Под шле
мом большинство воинов носили на го
л о в е п о в я з к у , леЕЕту ТЕЛИ п л а т о к , к о т о р ы е 
не только ф и к с и р о в а л и в о л о с ы , н о IE 
ч а с т и ч н о п р и н и м а л и на с е б я вес этого 
н е л е г к о г о э л е м е Е п а б р о н и р о в а н и я . Л ю 
бой г о п л и т ; носивпЕий в ж а р к у Е О Еюгоду 
на го .тове mjECM, исгЕытывал зЕЕачЕгтель-
ный д и с к о м ф о р т . Во в р е м я ЕЕСРСДЫЕЕШК 

в бою шлем OTKEiTbEBajTH на з а т ы л о к , о т 
к р ы в а я л и ц о . Такое положение ш л е м а 
часго изображается в с к у л ь п т у р а х и на 
расЕЕисных в а з а х , встречается оно и на 
монетах. 

Кираса и з б р о н з ы ЕюлотЕЕа пол
ностью з а щ и щ а л а т о р с гоплЕгга. Полот-
ЕЕЯный д о с п е х и з Е о т а в л и в а л с я и з н е 
с к о л ь к и х слоев п о л о т н а , проюЕССнных 
м е ж д у с о б о й с м о л о й , что ф о р м и р о в а л о 
жесткую рубашку толщиной ЕЕримерно 
в полсаЕ1тиметра . Ниже т а л и и с п л о ш н а я 
к и р а с а р а з д е л я л а с ь на EiOJrocbi (pierages), 
ч т о б ы н е м е ш а т ь д в и ж е н и я м в бою. Под 

ЕВерВЫМ И.ЕОТНЫМ слоем Е10;ЕОС-ЕПеруЕ"ОВ 

п о д ш и в а л и с ь ш и р о к и е ЕЕО;ЮСЬЕ ткани , 
ф о р м и р у я т а к и м о б р а з о м ш и р о к у ю 
Еобку. з а щ и щ а в ш у ю пах, П О Я В И В Е Е Е И Й С Я 

примерно в 525 Е. Д О н .э . .ЕЬЕЕЯНОЙ дос
пех ( l i n o t h o E a x ) б ы с т р о saBOCBajE и о и у -
л я р н о с т ь : он был л е г ч е , г и б ч е и менее 
жаркий Е10Д средиземноморским с о л н -
EicM. Конечно, о н о б л а д а л х у д ш и м и з а -
щитЕЕыми с в о й с т в а м и , чем б р о н з о в а я 
кираса, с него н е с о с к а л ь з ы в а л и прямые 
улары копьем или мечом, н о п р о т и в п е р 
сидских стрел он оказался не менее эф
фективным. А ЕЕреимущества ЛСГКОСТЕЕ 

и комфорта в е л и к его все 6ojEee Елиро-
кому р а с п р о с т р а н е н и ю . Наконец, н а д о 
с к а з а т ь о Eiape б р о н з о в ы х п о н о ж е й 
( k n e m i d e s ) , з а щ и Е ц а в ш и х СЕюреди н о г и 
Еоплита. Это бы.то подлинное к у з н е ч н о е 
ч у д о , выкованЕЕое п о ф о р м е н о г и и нож
ных м у с к у л о в , а к к у р а т н о о б л с Е а ю щ е е 
ЕЕОгу с и с п о л ь з о в а н и е м э л а с т и ч н о с т и 
м е т а л л а . Таким образом г о п л и т о к а з ы 
вался б р о н и р о в а н н ы м с НОЕ д о Е О Л О В Ы . 

Главным о р у ж и е м г о п л и т а б ы л о ко
пье (doriE). Его и з г о т а в л и в а л и из древе
с и н ы я с е н я , д л и н о й о н о б ы л о где -то 2-
2,5 м. Дору о к а н ч и в а ) Ю с ь б р о н з о в ы м 
и л и ж е л е з н ы м н а к о н е ч н и к о м , а с тыль
н о й СЕОрОНЫ - брОНЗОВЬЕМ ПИ1ЕЕ0М. Э Т О Т 

шип д е й с т в о в а л как и р о Е И В о в е с ЕЕако-
н е ч н и к у , о с у щ е с т в л я я б а л а н с и р о в к у к о 
п ь я . В н а р о д е он бьиЕ ЕЕЗвестен к а к 
« у б и й ц а я щ е р и ц » (sauroter). Этим н а к о -

Секция саркофага Александра (Сто-мбул, Археологический музей) из царского 
иекрополя « Сидоие изображает персидского солдата, носящего матерчатый 
шлем «тиару», мягкий полотняный капюшон с двумя складка.ми, связанными 
под подбородком, и третьей на шее. Простые люди носили остроконечные 
полотняные шлемы по типу колпаков. Плоская тиара, облегающая голову, 
признак знатности воина, его близости к трону. 
нечником КОЕЕЬЯ BEbEKajEH в землю, коЕда Т а к т и к а 

Е О П Л И Т Ы по какой-то причине избав.чя-
лись от них - были заняты другим дс-
JEOM или сдавались. В ) Е Ю 6 О М случае ко
пья на 3CMJEEO не клали. В случае пере
лома копья греки сражались его облом
ком, исЕЕОЛьзуя шип как второй наконеч
ник. Оружие обычно держали на уров
не плеча острием к врзЕ'у, хотя на м а р 
ш е или на бегу гоплиты могли нести е г о 
на плече или снизу в вытянутой руке. В 
центре древка был привязан ШЕЕур для 
безопасного захвата рукой и для мета
ния копья. Гоплит также был вооружен 
м е ч о м (kopis), тяжелый вариант К ; Е И Н -

к о в о г о оружия с односторонней заточ
кой, созданное ляя сабельных уларов 
сверху-вниз. Лезвие м е ч а было ЕЕС п р я -
мьЕм, а скорее л а н ц е т о в и д н ы м . Н о в 
любом случае, э т о было второстепенЕЕое 
по значимости оружие Еюеле копья. 

Составленные в ряд ЕЕЕИГЫ ЕОЕШНТОВ 

обеспечивали жизнеспособность ф а л а н 
ги. В бою шит с т о я в ш с Е о слева воина 
прикрывал н е з а щ и щ е н н ы й бок воина 
справа. Таким образом сомкнув Е,1Й строй 
Ецигов обесЕЕСЧивал сплошЕвуво защиту 
Е о п л и т о в в фалаЕвге, Как только этот 
с т р о й п р о р ы в а л и , все Е ф е и м у щ е с т в а 
сомкнутых ЩЕ1Т0В терялись, Плутарх по 
этому поводу г о в о р и т так (<iMopajEH» 
241): «доспехи защищают тело гопли
та, как о д и Е ю ч н о г о воина, щит Е о п л и т а 
защищает фаланЕ"у в nejEOM". Фа)ЕанЕа 
б ы л а достаточно глубоким тактическим 
строем, состоявшим из 8-12 Еперенг в 
Е л у б и н у . В этой ЕЕЛОТЕЮЙ массс только 
две передних линии МОЕ л и иСЕЕОльзовазъ 
с в о и КОЕЕЬЯ в рукопашной схватке, вои
ны в следующих Еоеренгах могли лишь 
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Саркофаг Александра из царского некрополя и Сндоне (Стимоул. Археологи
ческий мпей). Основой персидских армий оыл нехотипец, вооруженный ко
ротким копьем, составным лукам и легким плетеным щитом. Персидская ар-
.мии могла выпустить перед собой неисчислимое количество стрел, такти
чески ностроепня и действия персов па поле боя сводились к задаче предоста
вить возможность .1учникам как можно дольше стрелять. 
]10;щсржа1ь передние риды дab^J]eниeм, о13одрял товарищей н наводил ужае в 
заетавляя в рукопашной схватке отсту- бою» {«Семеро против Фив» 268-270). 

пать п р о т и в н и к а , п р о т и в о с т о я в ш е г о 
п л о п ю й массе воинов . Как Ф у к и д и д 
(4 .43 .3 . 96.2) , так и Ксенофонт (кХел-
лсника» 4 .3 .19 , 6.4.14) говорят о «тол
чке» (o lh i smos ) г о п л и т о в в р у к о п а ш 
ной схватке. 

Для гоплитов фаланга была основ
ной боевой тактикой. Когда один H O J I H C 
воевал с другим, для сражения находи
ли плоскую равнину. Воины выстраива
лись на равнине двумя фалангами на
против друг друга. Расстояние между 
(})ронгами бь[ло не более километра, но 
случалось и близкое построение - в паре 
с о т е н м е т р о в н а п р о т и в п р о т и в н и к а . 
О б ы ч н о п о с л е п р и н е с е н и я кровавой 
жертвы o o i a M (sphagia) две противосто
ящих фаланги направлялись навстречу 
друг другу. П о с л е д н ю ю сотню метров 
они преодолевали бегом. Потом войска 
сталкивались со страп1ным грохотом. И 
ослепленные пылью, плохо видящие из-
за узких щелей в своих шлемах. бшн1еь 
насмерть в рукопашном бою. 

По словам Фукидида, спартанцы от
личались высокой дисциплиной в пред
варительной фазе боя, спокойно и нето
р о п л и в о м а р ш и р у я вперед под звуки 
флейт и боевых песен, не обращая вни
мания па б е с н у ю щ е г о с я B p a j a (5 .70) . 
Перед самым столкновением они в уни
сон исторгали страшный крик (т.н. «по
б е д н у ю п е с н ю » ) и б р о с а л и с ь вперед . 
«Победная песня» была исконно гречес
кой традицией, сначала ей ио.тьзовались 
только д о р и а н е , но в конечном счете 
этот тактический прием приняли и дру
гие греки. Спартанский царь Агесилай 
(Aischylos) говорил , что « с в я щ е н н ы й 
крик выражался с]ювами и громким го
лосом. , , К р и к п р е д у п р е ж д а л жертву , 

С п а р т а н ц ы т а к ж е одевали на головы 
венки из листьев и не снимали их вплоть 
до места боевого построения, они отбра
сывали венки уже в поле зрения врага 
после нринееения искупительной кро
вавой жертвы (Ксенофонт «Лакедаимо-
нионскан 1юлитика» 13.8, «Хелленика» 
4.2.18, Плутарх о Ликурге в «Сравни
тельных жизнеописаниях» 22.4). Мед-
леи11ый марш вперед, военные песни, 
п р о н з и т е л ь н ы й з в у к т р о с т н и к о в ы х 
флейт и свежие гирлянды из цветов и 
листьев, как правило, подавляюще дей
ствовали на противника, который воо
ч и ю видCJг с в о ю 1гриближающуюся 
смерть, В ряде случаев до боя могло и 
iie дойти, поскольку враг, видя постро
ения готовых к смерти спартанцев, бе
жал, едва те приближались на «рассто
яние броска копья» {eis doru). 

Ф у к и д н д (5 ,71 ,1) т а к ж е обращает 
наше внимание на то, что фаланга гоп
литов имела одно слабое место - это ее 
правый фланг На правом фланге воины, 
сстествен1ю, не были прикрыты щита
ми с правой стороны, а ]ютому более 
уязвимы чем где-либо в фаланге. Сюда 
ставили самых сильных и гювких вои
нов, тем не менее против]П1к старался 
обойти и атаковать фалангу именно с 
правого фланга . В Фермопилах перед 
спартанцами эта проблема не стояла, 
поскольку правый фланг Леонида при-
крыва.тся морем. 

Рукопашный бой представлял собой 
схватку строем на строй или индивиду
альные едиЕюборства, но и тот, и дру
гой вариант греки изящ1ю назвали «за
коном рук» {Геродот 8.89,1), Пока пере
дние ряды сражались с врагом, стараясь 
пораз]пъ противника в незащищенные 

Этот тщательно проработанный 
мраморный торс гоплипш в натур(пь-
иую величину жипирован в коринфский 
наем с пащечпика.ми /Спарта, Музей 
археашгии). Эта статуя бы.ш частью 
.мемориала, возведенного в акрополе 
Спарты в честь Леонида и его воинов. 

части тел - горло, ноги, пах, задние ряды 
подталкивали их вперед общим напо
ром, В этой ситуации ранеиьп! или о ю т -
к н у в ш и й с я гоп.ти] имел о ч е н ь мало 
шансов вновь подняться па ноги. Схват
ка з аканчивалась , как только одна из 
сторон, ломая строй, бросалась бежать. 
Традиций преследовать побежденных 
не было. Победитель оставался на поле 
боя. Как отмечали древние ф ш ю с о ф ы , 
было достаточно убить небольшое чис
ло BpaiOB и обратить в бегство осталь
ных, чтобы одержать большую мораль
ную победу. При этом враг признавал 
свое полное поражение и отступал, ис
пытывая СТЬ]Д, 

Л е г к а я пехота 

На сохранившихся образцах атти
ческой краснофигурной керамики заст
рельщики в битвах показаны в обычной 
одежде греческих пастухов, а именно -
в коротких туниках из грубого шерстя
ного полотна и простых фетровых шля
пах. Они не носили никакой брони, а 
единственной их защитой был импро
визированный щит из звериной шкуры, 
наброшенной на левую руку и завязан
ной jcanaMH вокруг шеи. Отсутствие тра
диций (а следовательно, и наставников) 
обучения стрельбе тгз лука или иеиоль-
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Наконечники cmpL'.i, конин и мечи-икинаки, найденные в Дееи Хуюк (Deve 
Ниуик), Сирии. Сейчас хранится н .Лондоне н Британском музее. Акинак был 
длинным обоюдоострым кинжалом, висевшем, сог.шсно Геродоту (7.61.1), на 
ноясе у талии с правой стороны. Симметрично ему с левой стороны персы 
носили горитос - колчан для лука и стрел. 

зованию пращи определяло, что их ос- битвы и там сражаются». (Геродот 7.9) 
новным оружием оыли камни и мета
тельные копья. Только иногда на древ-
]!их изображениях мы находим фигуры 
застре.тьщиков с мечами, да и то, воз
можно, это были военные трофеи, под
нятые на !ЮJтe битвы. 

Греческое метательное копье часто 
б ы л о оенавпено к о ж а н ы м р е м е ш к о м 
(ankyle) на середине древка. Ремешок 
крепился на древке временным узлом и 
формировал петлю, которая накручива
лась на древко, а потом надевалась на 
указательный и средний пальцы копье
метателя. При этом большой палец, бе
зымянный и мизинец охватывали древ
ко. Когда копье бросали, кожаная петля 
разматывалась и о с т а в а л а с ь в руках . 
Такая техника метания копий придава
ла копью враЕцение, что обеспечивало 
стабильность в полете, а, следователь
но, и повышенную дальность броска. В 
греческом искусстве изображение мета
телей копий, « з а к р у ч и в а ю щ и х » свои 
снаряды пальцами, продетыми в ремеп)-
ки, является традиционным. 

Р и т у а л в о й н ы 

Сражения I оплптов во многом носи
ли ритуальный характер. Основной иде
ей в этих сражениях была победа над 
врагом, а не его уничтожение. Выбрав 
для боя п л о с к и й участок м е с т н о с т и , 
ф а л а щ ч ! гоилигов cxoдиJ[иcь и б о л е е 
пыта.чись вытолкнуть врага, опрокинуть 
его, заставить бежать , а не убить . Об 
зтом яе1Ю (оворит Мардоний, сын Гоб-
рия и сестры Дария, в докладе своему 
кузену Ксерксу; 

«Хотя эллины привыкли вести вой
ну, но, как я слышал , по невежеству и 
]лупости воюют самым безрассудным 
образом. Так, объявив друг другу вой
ну, они ищут прекрасное и гладкое ио.те 

Хо1я Мардоний высказывается, что 
греки п р е с л е д у ю т с в о й у н и к а л ь н ы й 
стиль войны по невежеству и глупости, 
сам ф а к т п р о т и в о с т о я н и я с т е н к а на 
стенку на плоской равнине является нео
споримым. Мардоний принял свой пос
ледний бой не на слишком равнинной 
местности, и бой этот вели по-пастоя-
щему, а не по «невежеству и глупости», 
В результате Мардоний потерял и ар
мию, и жизнь. 

Но почему гоплиты выступали стен
ка на стенку, почему по взаимному не-
г л а с 1 ю м у договру сходились на идеаль
но ровных 1глоща;Тках. почему не пре
следовали и ие добивали побежденных? 
Для начала скажем, что это была борь
ба за собственную землю этих гоплитов. 
Кроме того, сражение за землю должно 
было происходить с учетом древних тра
диций. Битвы гоплитов часто были бо
лее с р а ж е н и я м и ради престижа , а не 
сражениями ради выживания полисов. 
Спарта, чьи воины были признаны как 
не[ |ревзойдеинь[е мастера этого стиля 
войны, была исключением из данного 
правила - спартанские гоплиты сража
лись постоянно и всерьез, а ие от слу
чая к случаю в ритуальных целях. Су
ществовали негласные правила, «общие 
т р а д и ц и и » для греков, с р а ж а ю щ и х с я 
против греков. Эти правила включали 
с л е д у ю щ е е ; война должна была быть 
объявлена до начала враждебных дей
с т в и й ; не всякое время годилось для 
начала войн (например, во время рели
гиозных празднеств и общегреческих 
игр); ряд лиц и ряд мест пользовались 
неприкосновеиностью (например, древ
ние г р о б н и ц ы , глашатаи) ; к т р о ф е я м 
относились с большим уважением; уби
тые возвращались противнику; нестро
евые солдаты не могли уничтожаться в 
бою; битвы должны происходить в под-

ходящее время года и в н а д л е ж а щ е м 
месте; разбитый противник ие пресле
довался за полем боя. Эти правила не 
распрострапялись на варваров, они су
ществовали несколько веков и были на
всегда нарушены в годы Пелопоннес
ской войны. 

Греки развивали, как теперь называ
ют, «западный вариант ведения войн» -
]шцом к лицу, би I ва на о гкрьстой мест
н о с т и , в е л и к о л е п н а я д е м о н с т р а ц и я 
храбрости, ([)изичсского мастерства, че
сти. Они испытывали антипатию к раз
личного рода .товушкам, засадам, трус
ливым и а п а д е Е т я м и уничтожевшю не
строевых солдат Не было никакой чес
ти для греков в борьбе издали. Лучник 
или метатель др01иков, к о ю р ы й приме
нял свое оружие с болыиого расстояния, 
б о л ь ш и м у в а ж с Е ш е м не пользовался , 
потому что о н мог убить B p a i a с мини
мальным риском для себя. Только тс, кто 
сталкивался с копьем и щит к (цигу, н е 
страшась смерти и презирая отступле
ние, считались героями. 

Гошшты Н1ЛИ в сражение не из опа
сения наказания или в надежде на гра
беж и добычу. Гоплиты бьиш ф а ж д а н а -
ми HOJHicoB, владельцами имущества -
обычно дома, участка земли, фермы, и 
обладавшие определенными политичес
кими правами. С п и боролись, защищая 
свои свободы, дом и о ч а г Они сража
лись рядом со своими соседями, брать
ями, отцами, сыновьями, дядьями и дво
ю р о д н ы м и б р а т ь я м и . О н и п о л у ч а л и 
шанс продемонстрировать с в о ю храб
рость рядом с товарищами и были за-
щггересованы в результате. 

С п а р т а н с к о е «агоге» 

В Спарте г]ри рождении ребенка ге
ронты (старейшины племени, gerontes) 
осматривали ребенка и делали вывод о 
его здоровье. Если на взгляд старейшин 
новорожденный был хил и болезнен, его 
6pocaj ]H вниз со ска;гы. Мальчики, ко
торые смогли пройти эту форму конт
роля, в лальнейщем сознательно воспи
тывались исключительно в жестких ус
ловиях уже с самого раннего возраста. 
Их купали в крепком в и н е , кормили са
мой неизысканной пищей и всячески 
приучали к жестким условиям. По дое-
т и ж е 1 ! и и ими 7-летнего возраста (со
гласно Плутарху) или 14-летиего (со
гласно Ксенофонту) начиналось органи-
з о в а н Е ю е государственное воспитание 
ю н о ш е й - «агоге» (agoge - буквально 
«подьем») , ориентированное на подго
товку их для будущей рО)[и воина. Маль-
ч и к и б ы л и о р г а н и з о в а н ы в о т р я д ы 
(agelai - «всакеты») под командованием 
более взрослого командира , действия 
которого, в своЕО очередь, пристально 
к о н т р о л и р о в а л и с ь с п е ц и а л ь н о назиа-
чеиными судьями. Мальчишки проходи
ли жестокую инициацию для обретения 
своего места в спарта(юком обществе . 
Например, их постели могли б ы т ь толь
ко из тростника, собственноручно наре-
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данного на песчаных берегах пропекав
шей поблизости реки Евратос (Eurotas). 
Им также было запрещено ношение ка
кой-либо обуви или одежды кроме пла-
1па. Назначенное им питание было со-
BcpuiCHHO недостаточным. Скудный ра
цион назначался созввательио. чтобы за
с т а в и т ь п о с л у ш н и к о в д о б ы в а т ь с е б е 
пропитание воровством, что в свою оче
редь часто вело к жестоким избиениям, 
если мальчик был пойман на горячем. 
Ф о р м а л ь н о е образование сводилось к 
минимуму, но включало музыку, гимна
стику и игры, совершенствуюшие воен
ные навыки (Ксснофонт «Лакедаимони-
онекая H O J [ H T H K a » 2-4), 

С п а р т и а т ы 

Спартиатами называли еиаризпских 
воинов старше 20 лет, прошедших обу
чение агоге. Их вюдтговка и сплочение в 
единых командах была политикой госу-
дарсзвенной и осушеовлнлась не только 
в H i p a x и тренировках, но и через обяза
тельные для всех граждан трапезы за об
щественными столами (atidreid, подднее 

ph id i t i on ; д р у г и е г р е к и н а з ы в а л и их 
sussiiia), носившие военный характер. В 
них обязаны бьЕли участвовать вес муж
чины е 2 0 - л е т н е т возраста (женшины 
обеда.ти дома, мальчики и юноспи - в аге-
лах), и уважительными причинами отсут-
СЕвия считались голько жергвотриносие-
ние, охота и болезнь; отсутствовавшие по 
другим причинам подвергались наказа
н и ю . Для обедов бьгло опвсдсно особое 
место в го|Х)де( Паве, VII. I,S^), где, по всей 
вероятности, стояли особьте палагеи .тля 
каж,той кор1юрации. 

После достижения 30-летнего возра
ста епартиат получал вес тражданские 
права , с т а н о в я с ь о д н и м из « р а в н ы х » 
(homoioi), и гюлучал имение, доходы от 
кзэторого обеспечивал труд илотов. Од
нако даже в такой якобы «прозрачной» 
схеме государственного устройства су-
шествовало неравенство , обусловлен
ное происхождением и богатством, Ари
стотель («Политика» !270Ь6-7) говорит, 
что т о л ь к о о п р е д е л е н н ы е с е м е й с т в а 
Monni надеяться на членство в герусни 
(совете старейшин) , И выделяемые зе
мельные участки (но Плутарху) были 

Сиркофиг Александра us царского ие
крополя в Сидоче (Стамбул. Археоло
гический музей). Сиркофиг - произне-
(к'иие зллииских мастерок, был най
ден при раскопках царского некропо
ля в 1Я87 году и при идентификации 
присутствующей фигуры как Алек
сандра, расщ'иипался как его саркофаг. 
Но тело Александра никогда не лежа
ло II зтом саркофаге, скорее чсего, он 
служил местом последнего пристани
ща самого Абдалоними, царя Сндонс-
кого. Приведенная деталь изобража
ет персидского пехотинца. 
отнюдь неравными , хотя Л и к у р г и и ш с ! , 
что выделение зем.ти осушсств.тялось 
по ж р е б и ю (Ликург, « С р а в н и т е л ь н ы е 
жизнеопиеания» 8,2). Впрочем, многие 
древние авторы критиковали Плутарха за 
предвзятое негативное описание спарп ан-
екого общества, Фукидид, например, в 
описаниях гораздо сдержанней и отмеча
ет. 4 1 0 все государственное устройство 
CiiapTb] penjajra ос]!овную задачу «кропот
ливой тренировки» (2.39,1). для чего спар
т а н ц у была о б е с п е ч е н а б о л е е легкая 
жизнь, чем афинянину. В любом случае 
треки были прекрасно осведомлены о 
главной причине превосходства сттартан-
ских гоплитов. Например. Геродотоиист.т-
вает их как «великих мастеров войтты» 
(7.211,3), Фукидид обращает внимание на 
их «уменья и опыт» (4,33,2), В отличие от 
большинства афинян, которьте рассказы
вали проCTiapraHTicB всякиесграстп. Кее-
нофонт как очевидец, восхищался ими, 
как «единетвенньтми истшчыми мастера
ми в делах войньт» («Лакедаимонттонская 
политика» 13,5). 

К с е н о ф о н т д а е т в о с т о р ж е н н у ю 
оценку спартанского военного профес
сионализма , но его взтляд трудно на
звать нстредвзятым. Ведь сам автор дек
ларирует, что он был врагом роскоши, 
поклонником храбрости и военното ма
стерства, высоких принципов жизие1т-

пой м о р а л и . При всем зтом надо по
мнить , что спартанцы не з а н и м а л и с ь 
р е м е с л а м и и нпчето не ттроизводили. 
MorjTO ли общество, состоящее из одних 
военных, развиваться и процветать на 
ттoлнcвoJтьнoм труде илотов? На этот 
непростой вопрос ответим анекдотом, 
дотттедитим ло нас в изложении Плутар
ха (Agesi laos 26,4, « М о р а л и » 214а) , и 
повторно у Полизна (Polyainos , 2 .17) . 
Однажды, выйдя с армией в поле, спар
танский тщрь Агесилай услышал жало
бы п е л о п о н н е с с к и х с о ю з н и к о в , что 
Спарта выставила слишком мало вои
нов, Тотда парь 1триказа;т всему войску 
сесть на землю. Потом Агесилай ттоттро-
сил подттяться тех, кто в мирной жизни 
тончар, а воин лишь по необходимости. 
Потом по приказу царя встали кузнет|ы, 
титотники, строители и другие мирные 
профессии. Вскоре все союзники были 
уже на ногах. Когда Агесилай дошел до 
п р о ф е с с и и « в о и н » , на з е м л е с и д е л и 
только сиартант|ы. 
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В о и н с к о е с о е д и н е н и е 

Вдревне1"речееком мире постоянных 
воинских соединений было н е м н о ю -
таковые существовали только в Спарте. 
!де имелись п р о ф е с с и о н а л ь н ы е воен
ные, занятые непрерывными походами 
и тренировками, а также еще в несколь
ких полисах, содержавщих небольшие 
подразделения отборных воинов. Такти
ческая простота боевых еголкновений 
юплитов оставляла .мало места для по
каза личных навыков воинов. Когда, на
пример, Ксеркс спросил Демарата о во-
е1шой подготовке с н а р т а н п е в . после 
дний сказал, что спартанцы «в едино
борстве сражаются с толь же храбро, как 
и лру]Т1е народы, а все вместе в б о ю они 
д о б л е с т н е й всех на с в е т е о ( Г е р о д о т 
7.104,4). Поэтому в Фермопилах только 
с о л д а т ы , о б у ч е н н ы е этому военному 
приему, .могли осущест вить серию при
творных отступлений: «Всякий раз. ког
да они вpe^[я от времени делали пово
рот, то все разом д;]я вида обращались в 
бегство. При виде этого варвары е бое
вым кличем и шумом начинали их тес-
•лть. Спартанцы ж е , настигаемые вра
гом, поворачивались лицом к противни
ку и поражали несметное число персов. 
При этом, в1грочем, погибало и немно
го спартанцев» ( Геродот 7.211,3), 

Сплоченность воинов в спартанских 
1Юдразделениях и товарищеские отно
ш е н и я в с п а р т а н с к о й армии в целом 
были чрезвычайно сильны. Здесь вое
дино сливались и вос]нггание агоге, и 
об[цие с т о л ы , т р е н и р о в к и , п о х о д ы , 
спортивные игры. Существовали и ин
тимные отношения между спаргиогами, 
хотя в те времена на это смотрели ина
че. Ксенофонт утверждает, что спартан
цы перед боем всегда n p n n o c H j n i ж е р т 
ву 'Эроту, «с верой, что безопасность и 
победа зиждется на любви тех, кто сто
ит с н и м и бок о бок» (13.561е). Совмес
тное времяпровождение и тренировки 
часто заканчивались у спартиотов гомо
с е к с у а л ь н ы м и о т н о ш е н и я м и . Н о при 
это.м каждый гражданин должен б ы л 
вовремя жениться и родить нескольких 
детей {же;]а1е.тьно трех - тогда он осво
бождался от ряда налогов) . С л и ш к о м 
поздняя женитьба и любовь к ж е н и Е и -
нам с большой разницей в возрасте ка
ралась большими штрафами. . . Так что 
гомосексуализм не должен бь]л мешать 
п о д д е р ж а н и ю численности населения. 
Не должен он был мешать и в бою. По
тому в отличие от известных боЙ1юв-
] О м о с с к с у а л и с т о в из Фиванской Свя
щенной Группы, в Спарте гомосексуаль
ные пары располагались н е рядом, а в 
разных час1ях фаланги. 

Спартанские гоплиты внача.те дели
лись на 5 лохов, а к концу V века до н, э, 
спартанская армия имела 8 лохов. 8 IV 
веке до н. э, организационная структу
ра спартанской армии еще более услож
нилась. Самым малым подразделением 
спартанской армии бы.та эномотия из 
примерно 40 воинов. Далее следовало 

Терракотовая апатутка амазонки с плетеным щитом в форме полумесяца 
(Пжтум, .ytyieii археологии). В тобраштельном искусстве )ти .жепщины-ео-
ины обычно ния.шсь в Ооспехах гоплитов, а позже - как лучники в скифских 
наряОа.х, а еще позже - как персы. Их оружие - обычно легкие копья и состав
ные луки. Позже зтот список пополнили боевые топоры. 

«братство», или двойная эномотия (64 щаяиродолжатьнас[унать,когданетболь-
человека); два братства составляли пен- ше сил наступать, позволяющая с тоять на-
тиокостис (128 человек); два пентноко-
стиса образовывали лох (256 человек); 
четыре лоха составляли мору (1024 че-
.ювека) . Таким образом, у спартанцев 
-МЫ в и д и м ч е т к у ю о р г а н и з а ц и о н н у ю 
структуру армии. Но в б о ю эти подраз-
дeJ]eпия самостоятельно не действова
ли. Для сравнения, в Афинах вооружен-
Е1ые силы были организованы по родо-
нлеменному принципу: все население 
А'пики подразделя;юсь на четыре филы 
(тисемени). Каждая фила имела три (|)раг-
рии, в каждой фратрии было по трид
цать родов. Каждая фила должна была 
выставить один таксис пехоты и одну 
ф и л у в с а д н и к о в . Т а к с и с дели; [ся на 
лохи. деся1ки и иолудесятки. Это деле
ние было административным и не име
ло тактического значения, Фила выби
рала ijiHJiapxa, который командова.т всад
никами филы; таксиарха , который ко
мандовал пехотой; стратега , который 
командовал всей боевой силой террито
рии филы. Кроме того, каждая фила сна
ряжала за свой счет 5 военных судов с 
1кинажем и начальником. 

Другими словами, в армии снаргиаюв 
BOHiibi не делились на племена и районы 
проживания, каждый спартиат ел, спал и 
сражался в м е о е с близким кругом своих 
товарищей, которых он, вероятно, знал 
еще с детства, И часю коллективное мне
ние этих товарищей было для него важ
нее, чем опасность жбели от- рук врага. 
Боевое единство - это сложная форма об
щественных отношений, сочетающая ин
дивидуальные и коллективные потребно-
сти, преданность и верность, позволяю-

смерть, когда нег больию 1иансов остать
ся в живых. В полной мере 'Ую же можно 
сказать и о феспийцах в Фермопильском 
проходе. 

П е р с ы 

П е р с а м и ( п о - с т а р о п е р с и д с к и 
Parsa) называли народ горцев из обед
невшего региона , не о б л а д а в ш и х про
ф е с с и о н а л ь н о й а р м и е й . И м е н н о их 
Кир объединил под своим началом и 
повел па завоевания . Под командова
нием Кира «жители» региона преврати
лись в «войско», некоторое время эти 
cjiOBa и с п о л ь з о в а л и с ь как с и н о н и м ы . 
Вначале армия А х е м е н и д о в состояла 
целиком из персов, потом - из воинов 
иранского этноса, и даже когда персами 
были покорены дру: ие народы, иранцы 
ф о р м и р о в а л и ядро имперской а р м и и . 
Д а р и й , третий BeJ[икий царь империи , 
еоветова;[ своему преемнику : 

«Вам следует думать так; «Вероят
но, мне не надо бояться никого, если я 
нахожусь пол защитою карских персов». 
Вели карские персы в безопасности, не
прерывное счастье на долгие годы бу
дет оставаться в этом доме», 

Дарий своим возвышением во мно-
iOM обязан самому себе. И если не об
ращать внимание па захват им власти 
вооруженным путем, то Дарий в исто
рическом iHiane выглядит как строитель, 
а не разрушитель. Он сделал для Пер
сии очень много, став могущественным 
!авоевателем, блестяп[им администра
тором, религиозным теоретиком, гени-
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альиым архитектором и первым в мире 
организатором массовой чеканки монет. 
Рассматривая свои достижения, Дарий 
по праву мог скачать: 

«Эта страна, Персия, какую Ахура 
Мазда даровал мне, прекрасна, в н е й есть 
хорошие лошади и отличные в о и н ы . Бла
госклонностью Ахуры Мазды и меня, 
царя Дария, она не опасается кого-;гибо». 

Во главе империи, конечно, должна 
была стоять уникальная л и ч н о с т ь , н о 
царь царей именно таким и б ы л , Абсо-
J]ютиь]й правитель, с :юво которого было 
законом .и1я множества обпгирных до-
м и п и о н о в . п о с р а в н е н и ю с которыми 
территория всей Греции к а ж е т с я незна
чительным лоскутком земли. С распро
странением власти маленькой Персии 
на все большие территории, включаю-
шис земли всех иранских народов. Цен
тральную Азию и .тальние завоевания до 
Дуная. постоянЕ ]ая армия была сформи
рована из персов, мидян и близких к ним 
народов, В случае большой войны им
перия могла выставить и полную импер
скую а р м и ю , куда кроме постоянной 
персо-мидянской части входили воины 

Г.шзуроначиые керамические кирпичи 
us старого днорци Дирия к Сужх (S0O г. 
до и.).). Эта группа покашпает типа 
и> отряда Бессмертиых. одного и) де
сяти тысяч отборных телохраните
лей великого иаря. Этот профессио-
uawuMU солдат изображен здесь н па
радном персидском платье, ч таком 
наряде Бессмертные хооили но деорце 
в дни мира (Лондон, Британский музей). 

Депииь картины из глазурованных кир
пичей, изображающая Бессмертного. У 
пего в ухе за ютая серьга. Его шкюсы и 
борода тщатезьио шаиты и украше
ны просты» обручем из витых зоютых 
нитей. Несмотря на зтот ннешний 
лоск. Бессмертный не был зтакам при
дворным денди; наоборот, они были 
дисциплинированными, чрезвычайно 
мотивировазшыми и профессионачьны-
ми caidammui (Париж, Лувр). 
всех несамостоятельных государств. 

Свидетельства, найденные в Апада-
не в Пересполе, и официальные персид
ские-жономические и военные докумен
ты, использованные Геродотом, д о к а ш -
вают, что более близкие к i i epcaM нации 
платили в империи меньн1ую дань, но в 
и м п е р с к у ю а р м и ю O E I H н а п р а в л я л и 
большее число солдат Поэтому воин-
с г в е Е ш ы е мидяне, которые некогда вое
вали с ассирийцами, сейчас занимали 
вторую ттозицито в имтюрии, поставля
ли больше воинов, чем какие-либо дру
гие народы, Мнотие из имперских вое
начальников были мидянами (Мазарсс, 
Гарпатос, Таксмаепада и Датис) . Ниже 
мидян, но выше других народов стояли 
скифы (по-т1ерсидски Saka, тто-гречески 
Sakai), говорившие тю-ирански кочевни
ки, когорые счита;тись великолепными 
с т р е л к а м и и с о б и р а т е л я м и с к а л ь п о в 
своих вратов. Некоторыми привилегия
ми пользовались бактриане, гиркаттцы и 
другие восточные ираттекие народы, 

Старые персидские записи четко раз
личают два парода подвластных скифов 
- Saka T igraxauda ( « С к и ф ы , тшсятцие 
шляпы») и Saka Haumavarga («Скифы, 
тшторые варят и ттьюг хаому [пиво'.']»), 
Геродот упоминает скифов: «Саки ж е 
( с к и ф с к о е илемя) н о с и л и на головах 
высокие островерхие т ю р б а н ы , такие 
п.чотиые. что стоя1ти торчком. Они но
сили штаны, а вооружены были сакски-
ми луками и кинжалами» (7,64,2), Во 
времена наступления Ксеркса иа Гре
цию эти воинствсниьте тшроды кочева-
,ти вблизи Каспийского и Черного мо
рей, В своей «Истории» Геродот подроб
но описывает традиции и образ жизни 
скифов, 1ТХ одежда стала стандартом д.тя 
восточных лучников и амазонок в гре
ческом искусстве. Была еще третья трутт-
иа ски(})ов - Saka Paradraya («Скифы за
морские»), те, с которыми столкнулся Да
рий в ходе своей Скифской кампании за 
Дунаем. Они осгались негюбеждеиными 
и в гтерсидской армии не служили. 

П о с т о я н н а я а р м и я 

О б щ и м термином, обозначавшим в 
Персии постоянную армию, был «сгта-
да» (spada). Армия еосгоя.ча из ттехоты 
(pas i i ) , к о н н и ц ы ( a s a b a r i . « в е р х о в ы е 
кони») и иногда в е р б л ю д о в (n saba r i , 
« в е р х о в ы е в с р б л ю . т ы » ) и в о з н и ч и х 
(только самые благородньте воины ис
пользовали хоть и устаревшие, по вссь-
,\та престижные колесницы). Естествен
но, что б о е в ы е подразделения соттро-
вождало б о л ь ш о е число н е с т р о е в о г о 
nepeoHajTa. С гого момента, когда пер
сы встретили греков (Yauna. ионийцы), 
в их армии [юявилась тяжелая гречес
кая наемная пехота . Со в р е м е н е м не 
только персидские сатрапы в Анатолии 
и Леванте, но и сам Великий царь стали 
ттеттользовать греческих н а е м н и к о в в 
качестве телохранителей (по-гречески 
doriTphoroi , т.е. "Т1рсдъявители копья»), 
каждьтй из которых теоретически тюлу-
4ajT бесплатное питание и ежемесячную 
заработную плату - сотлаено Ксенофон
ту («Анабазие» I .3 .2 I ) в 401 г, до и,з, 
один зо;готой дарик в месяц. Во време
на Александра B C J E H K O T O УГИ ттаемтшки 
должны 6hTJTH стать регулярной частью 
спады, а их лидеры, воины, ттодобньте 
Мемнотту Родосскому, воитли в круг пер
сидской аристократии. Они играли глав
ную роль в греко-персидских культур
ных отношениях и помогали распрост
ранению греческой культуры на Восток, 

Организация спады осуществлялась 
иа остюве десятичной системы, более 
четкой и п о н я т н о й , чем оргаттизация 
отрядов у греков, Делеттие на дссяткт(, 
сотни и тысячи ттоеле ттерсов надо)тго 
забылось вплоть до той поры, когда тю 
Азии гтрокатились десятки, сотни и ты
сячи грозной монгольской орды Чинт из-
хана. Десять воинов составляли основ
ное тактическое подразделение - «деся
ток» (daihabaTTi), которым командовал 
.тесятник (dathapatis) . Д е с я т ь десятков 
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объединялись в «сотню» (satabam), во 
главе которой стоял, с о о т в е т с т в е н н о , 
сотник (salapalis). Десять сотен состав
ляли «тысячу» (hazarabam), ею коман
довал т ы с я ч н и к (hazarapa l i s ) . Д е с я т ь 
чыеяч составляли основное тактическое 
соединение «байварабам» (baivarabam, 
монголы назвали б такой отряд туменом, 
1Ю еще очень нескоро монгольские ту-
мены пролетят вихрем по степям Сред
него Востока) . Во rjiaBC десяти тысяч 
стоял б а й в а р а п а т и с (ba iva rapa t i s ) . За 
внешней простотой в исчислении иер-
сидских войск имеется немало и подво
хов. Во-первых, данная терминология 
приведена на староперсидском языке , 
которьи1 к описываемому периоду был 
понятен в основном только толковате
лям Авесты. Кроме того, если вопросов 
о том, сколько чегювек входило в «деся
ток» не возникает, то за десятью тьюя-
чами греческие источники упоминают 
«мириа.'1ы» (по-гречески nmrias), убеждая 
нас, что противник выставил армию в 
мил;июны и даже в миллиарды воинов. 

Спадой в походе командовал верхов
ный командир. Вероятно, они имел чин 
«спадапатис» (spadapalis), хотя генера
лиссимус со всеми военными и граж
данскими полномочиями в переи.тской 
ap^и1и именовался карана {кагапа, по-
гречески karanos). Обычно зтот пост за
нимал HJHI сам Великий царь, или его 
доверевнюе лицо (чаше всего - родствен
ник). Во времена Ахеменидов практи
чески все командиры и сановники не
п о с р е д с т в е н н о п р и н и м а л и участие в 
сражении, и мгюгие из них погибли в 
боях. Именно так закончил свой путь 
Кир в Скифии и Мардоний в Платее. 
Я с н о , что если г л а в н о к о м а н д у ю щ и й 
вступал в бой, то младшие командиры 
находи.чись в самом центре боя. Один
надцать сыновей Дария, например, при
няли участие во вторжении в Грецию, и 

Саркофаг Александра из царского некрополи е Сндоне (Стамбул, Археашгнческий 
.музей}- Прниеденнаи деншл/, н зображает неброниропанного персидского всадни
ка, одетого в обычный персидский костюм и тиару. Персидская оде.шди обычно 
быш ярки.\ цнетон, с нашиты.ми книдратами, ромбами, кругами luu розетками, 
однако, без сомнения, бедные воины носили .менее яркие ознтенки. 
трое из inix при этом были убиты: м.тад- дует гтгюмнить сви.дегельство Геродо-
ш и е о ф и ц е р ы Аброком и Гиперанф пали та, что потомки нереидекой а р и с ю к р а -
при Фермопилах, в чо время как ионий
ский а д м и р а л А р и а б и г н (Ar iab ignes ) , 
командовавший ионийскими и кариан-
скими к о н т и н г е н т а м и , п о ш е л на д н о 
вместе со своим кораблем в Соломинс-
кой битве. 

П о д г о т о в к а к о м а н д и р о в 

Воспитание детей персидских дво
рян, которые в буду1ием занимали в ар
мии командные посты, было достаточ
но суровым. Первые пять,теч жизни они 
почти не видели своих отцов, оставаясь, 
как говорится, «на женской половине» 
дома в компании матерей, течугпск и 
служанок. С пяти лет их жизнь ради
кально менялась. М о л о д о ю перса учи
ли 6eiy, плаванию, верховой езде и ухо
ду за лошадьми и крупным рогатым ско
том, землепашеству, основам различгилх 
ремесел, учили сосредочачивап. внима
ние и быть наблюдательным. Он обучал
ся искусству охоты как п е ш и м , так и 
верхом на л о ш а д и , стрельбе из лука , 
метанию копья и дротика. Юн ош а со
вершал длительные марши в неблагоп
риятных 1югодных условиях. Здесь сле-

Лттическая краснофигурная а.мфора 
вантисца Эвфроиия (Euphronios, 510-
500 г. до и.}., Париж, Лувр). Приведен
ный фраг.мент показывает скифско
го воина, иооруженного обоюдоост
ры.» топорнко.м «сагарисо.м» на д. ши
ной ручке, которы.м скифы в.шде.ш в 
совершенстве. На его бедре - горитос, 
комбинированный "ехол для лука н 
стрел, харакзперный для степных ко
чевых племен. 
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тип «тщательно воспитывались , начи
ная с пятилетнего возраста и до двадца
ти лет, обучаясь только трем вещам -
е д а т ь верхом, стрелять из лука и гово
рить правду» (1,136), Вторя ему, Ксено
фонт («Киропедия» 1.2,10) расширяет 
список, говоря, что г юре и дс кое образо
вание готовило дворянина для воегшой 
службы пучем занячий oxoroii, где ему 
п р и в и в а л и х р а б р о с т ь , чтобы с т а л к и 
ваться с опасностями на поле битвы. На 
охоче он обучался использованию инст
рументов и оружия, среди которого важ
ней всего были лук и копье. Здесь же 
чренировался в длинных пеших перехо
дах и нродолжичсльном беге. 

Примерно в возрасте 20 лет персид
ский юноша начинал свою военную ка
рьеру, которая длилась до тех нор, 1юка 
ему не минует 50 лет. Практически все 
аристократы были обучены н подготов
лены для службы как в конных, так и в 
пеших войсках, Дарий с гордостью го
ворил о своем образовании в юные годы: 

«Я обучался владеть своими руками 
и ногами; меня учили выездке, я - хоро
ший наездник; меня учили стрельбе, я -
хороший стрелок, как пеший, так и кон
ный; меня учи1Н1 ко][ью, я - хороший 
копейщик, как пеший, так и конный». 

При п е р е ч и с л е н и и с п о с о б н о с ч е й 
Великого царя подчеркивается - OEI пре
красный наездник и владеет луком и 
копьем , как на к о н е , т а к и в п е ш е м 
строю, Дарий желал быть первым вои
ном в своем царсчве и поэтому всячес
ки развивал способности , которые как 
бы гарантировали персидскому обще
ству защиту и сохранение империи. Вой
на и охота бьпи[ основой е ю жизни, н ос
новные качества будущего военного вож-
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фрагмент статуи скифского коииого 
лучники (520 г. до U.J., Афины, Музей 
Акрополя). Скифы быш одними из пер
вых « длинной череде кочевпикое. миг-
риронаиших пи зшшд из иептра-ншой 
Азии. Б Афинах, при тиранах Нисист-
ратидах, скифы слу.жти наечникаии, 
и позже, при де.ли1кратическо.м ре.жи-
.че, иснользов<иись как полицейские. 
ля мы на\олим в соответствующих опи
саниях Ксенофонта («Анабасис» 1.9.5). 
нисав1нсм о Кире в мололые гюлы. 

П е р с и д с к а я иехога 

Основой 1герсилекой армии пятого 
столетия были пешие солдаты. Пехоти
нец был вооружен д л и н н ы м п р я м ы м 
о б о ю д о о с т р ы м к и н ж а л о м - акинаком 
( a k i n a k e s - о нем упоминают и Геродот 
(3.118.2. 128.4, 7 .61.1,9.107.2) , и Ксено
фонт («Анабасис» 1.2.27, 8.29)). Кроме 
того, у не[о бь ] J Ю короткое копье с дере
вянным древком и металлическим нако-
нсч]П1ком. 11а утолщенном тыльном кон
це копья находился сферический проти
вовес. На поясе пехотинца был колчан, 
по.тный тростниковых стрел с бронзо
выми или железными наконечниками. 
И, конечно, основным оружием пехоты 
был составной jjyK. Он хранился в кол
чане, который греки называли горитос 
( g o r y l o s ) . Это б ы л о не персидское , а 
скифское изобретение - общий колчан 
для лука и сгрел. Гориюс цеплялся на 
пояс, в одном отделении находился лук, 
в другом - стрелы. Современники отме
чают, что доставать стрельс из ю р и г о с а 
было очень удобно, и делали это персы 
в бою оче]!ь быстро. 

Персы также использовали боевые 
топоры (по-гречески - сагарисы, s a g a r i s ) , 
«подобные тем, которыми гюльзуются 
а м а з о н к и » ( К с е н о ф о н т « А н а б а с и с » 
4.4.16). Когда-то амазонок представля
ли в о о р у ж е н н ы м и по типу греческих 
гоплитов, но к описываемому периоду 
женские воительницы виделись грекам 
вооруженными по скифскому образцу. 
Боевая секира сагарис была скифского 

Бронзовые статузтки скифски.х конных лучпикон из ди Капуа Сайта Марии 
(500 г. до п.).. Лондон, Британский музей). Скифы с/ужили основой конницы 
персов. Они были ква.шфицированпы.чи наездника.чи. Для скифов попятие 
неоии» было иераздетмо с понятием «всадпик». 

п р и п и с ы в а е м о е Ксерксу : «Я з а в о ю ю 
Грецию со своими .лучниками». Греки, 
не очень понимавшие этот символ вла-

нроисхождения и представляла сооои 
относительно узкий тяжелый топорик 
на длинной тонкой рукояти. Существо
вало несколько стилей иенользования 
ггого оружия, его применяли п пешие 
воины, и всадники. Что касается гречес
ких доспехов, то даже при использова
нии сагариса одной рукой им м о ж н о 
было пробить шлем H J [ H нагрудник. 

Составной лук являлся главным пер
с и д с к и м о р у ж и е м . П о с о в р е м е н н ы м 
стандартам он был достаточно велик -
возможно, OKOJm 1,2 м д-чиной. Ксено
фонт («Анабасис» 3.3,7. 15, 4.17) сооб-
пщег, что сам был свидетелем того, как 
персидские лучники вели прицельную 
стрельбу д а л ь ш е критян, признанных 
мастеров стрельбы из лука античного 
мира. Правда, д а л е е он отмечает, что 
вскоре кр1гтяне превзошли персов, при
менив 1юдемотренную у них тактику 
с т р е л ь б ы на б о л ь ш и е р а с с т о я н и я но 
высокой траектории захваченными пер
сидскими стрелами. Персидские стрелы 
были относительно легкими, чзо сказы
валось на их поражающей способности 
против тяжелой нехоты. Критские луч
ники исгюльзовали б о л ь ш и е т я ж е л ы е 
стрелы, в древко которых спереди вты
кался тыльный шип пакоиечника. У пер
сов стрелы были иными: легкий нако
нечник Ш И 1 Ю М вчыкался в деревянную 
втулку, которая, в свою очередь, встав
лялась в легкую гростниковую трубку, 
выполнявшую роль древка. Подобньгс 
стрелы были весьма эффекгивньг про
тив коней, верблюдов и небронирован
ных всадников, увы, у греков не было 
ни первого, ни второго, ни третьего. 

На всех монетах и скульптурах лук 
как символ царской власти изображал
ся в руках Великого г[аря. Его упомина
ние входило в хвастливое выражение . 
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сти, называли персидские золотые мо
неты в один дарик (по-гречеки darerkos) 
«лучником». Это объяснимо, поскольку 
на лицевой стороне эгой монеты был 
изображег! воин в персидской тунике до 
пят с луком и стрелами в руках. То, что 
это оттиск Великого царя, догадывались 
гге все, скорее гюлагали, что это изобра
жение какого-то божества, ггокровителя 
стрельбы из лука - то есть «лучник». 

«Составной лук» по словам Эсхила 
(«Персы» 147-148) столь же характер
ный символ Персии, как копье с брон
зовым наконечником, В начале трагедии 
Эсхила Дарий обращаегся к своей зна
ти, называя их «в;гасгс.тинами луков» 
( « П е р с ы » 5 5 - 5 7 ) , К концу т р а г е д и и 
Ксеркс, раздраженный неэффективнос
т ь ю стрельбы, выбрасывает свой лук и 
пустой колчан («Персы» 1018-1023), но 
колчагг-то пустой - до этого он выпус
тил все свои стрелы. Напомним, что лук 
был тгетипичным для Греции оружием. 
Греки иногда использовали луки из еди
ного куска гибкого дерева, и только на
е м н ы е критские и с к и ф с к и е лучники 
использовали составной лук. Аналогич
ный лук испо;гьзовали скифские наем
ники и на персидской службе. Нанима
ли скифов и ф с к н , особенно, афиняне. 

Составной лук состоял из деревян-
ггой основной части древка, проклеен
ной д о п о л н и т е л ь н ы м и д е р е в я н н ы м и 
п л а с т и и а м и и с л о я м и с у х о ж и л и й , 
«Рота» лука (оконечности древка) вы
полнялись из других пород дерева или 
кости. Эластичность сухожилий обеспе
чивала больший прогиб древка без пе
релома, на что простые, не составные, 
луки были не способны. Многослойное 



Аттнчсскан крисиофигурпин чмфори, расписанная шюнисцсм Никокссиосом (.\ikiixeiws, 500 г. до н.э.. Парил/с, Луир). 
Ирниедеинын фраг.чент июоражаст гон.нчпа. опнтиашщего ни нойиу и сопровождении скифа. И то.м, что )шо скиф, 
не может быть никаких сомнений: на воине .характерная шостренная шапка, и ои дер.жит к руках сагарис и горитос 
с луком и стрф-шми. 

с о ч е т а н и е дерева , с у х о ж и л и й и к о с т и 
о б е с п е ч и в а л о в ы с о к у ю у п р у г о с т ь и 
большее натяжеиие тетивы. Стрелять из 
такого лука было тяжело, п р и его натя
жении работали ис только мышцы рук, 
ио также спины, г р у д и и бедер, потому 
даже опытные лучггики досгагочно б ы 
стро уставали. Скифские стрелы б ы л и 
короткими с маленькими наконечника
ми, во М1ЮГ0М напоминающие персидс
к и е , ЕЮ зато в своем вместительном го
рн г о с е лучник Еюсил как лук, так и боль
ш о е количество т а к и х стрел. Свидетель
ства Геродота (4,64.3). что горитосы из
готавливали из человеческой к о ж и уби
т ы х врагов, вероятно, происходят из-за 
6ej]H3HbE в ь Е д е л а и п о й кожи на этом кол
чане. Хотя скифы люби;щ иегЕОльзовать 
4Cj]0BC4CCKyro к о ж у в своей амуниции и 
у к р а п Е е н и я х . Греки, так ж е как впослед
ствии и римляне, при стрельбе из лука 
оттягивали тетиву к ЕЕравой стороне Еру-
ди. HI и Е п я н е , Егерсы, индусы, стреляя из 
лука, тянулитетиву н е к ф у д и , а к ЕЕраво-
м у уху. При э т о м греки задействовали 
для натяжения гет ивы Т О ; Е Ь К О два паль
ца, так что н а Е я н у т ь в такой технике 
тугой составной л у к и м было не п о д 
CHJEy. Персы нaEягивaJEи тетиву тремя 
пальцами. 

Возможно, всем этим и объясняет
ся, почему ценность лучников в боевом 
с т р о ю осознавалась в Греции очень мед
ленно, и положительное МЕЕе1Еие о с т р е л 
ках и з луков на ноле боя сформирова

лось лишь к концу Пелопоннесской вой
ны. Например, в «Илиаде» Гомера лук 
используЕОт в с е ю но Егаре Е е р о е в с обе
и х сторон. В более поздЕтей литературе 
в с т р е ч а е т с я у п о м и н а н и е о том, что луч-
Ешки в Греции были, в общем, прсзрен-
1П.1М видом войск, (С греляющий в Ахил
л а и з лука Парис был далеко не самым 
пoлoжитeJEьньEм героем «Илиады») . Ко
нечно, о стрелах (atrakloi) в Е р е ч е е к и х 
а р м и я х 3HajEH вес, но т е же спартанцы 
с ч и т а л и стрелы о р у ж и е м т р у с л и в ы х и 
слабых, в ЕЕротивовес боЕО с КОЕЕЬСМ И 

щитом лицом к л и ц у е враЕ ом. Они пол
н о с т ь ю о т в с р Е а л и идсЕО, что воин мог 
убить противника издали, н а х о д я с ь на 
б е з о п а с н о м р а с с т о я н и и , что п о мнению 
спартанцев6bEJEoЛОЕИКОЙ варваров-иЕЕо-
странцев, н о н е греков. 

Для защиты персидский Е Е С Х О Г И Н С Ц 
и с п о л ь з о в а л легкий плетеный щит. Его 
о б ы ч н о изготавлива . ти из т р о с т н и к а , 
покрывая спереди влажной недубленой 
кожей. Высыхая, кожа с т я Е и в а л а трост
никовую к о н с т р у к ц и Е о , ЕЕревращаясь в 
п р о ч н ы й лсЕ кий щ и т . СЕЮсобный защи
тить о т стрел, н о Н С от г р е ч е с к и х копий. 
Щ Е П Ы В О С Н О В Н О М были и л и небольши
м и в ф о р м е п о л у м е с я ц а с з а г н у т ы м и 
вверх р о г а м и ( п о - г р е ч е с к и pelte) , и л и 
большими и прямоуг -ольными ( н о - д р е в -
непереидеки spara). Последние исполь
зовались по типу средневековых павий 
(pavisc), в ы с т а в л я я с ь в ряд и формируя 
сплошное заЕражде1Еие Егеред н г с р е н г о й 

л у ч н и к о в . Некоторые воины использо
в а л и о в а л ь н ы е н ш т ы ( п о - г р с ч с с к п 
ger rhon) с п о л у к р у г л ы м и в ы р е з а м и с 
д в у х сторон, И н а к о н е ц , совеем н е б о л ь 
шое ч и с л о п е р с о в ИCEE0ЛЬ30BaJЮ 60JEb-
ш и е Kpyrjrbrc щ и г ы (гго-ггереидсгси laka). 
EEC о т л и ч и м ы е от ПЕН Еов а с п и с о в Е р е ч е е 
к и х 10ШЕИТ0В, Часть ЕЕерсов ЕЕОСИЛИ м е 
таллические Е!1ЛСМЫ, н о это ОТНОСИГСЯ 
только к к о н Е и н Е е н г а м и з ЕГНЕЕЕД И МС -

с о Е ю т а м и и . Эти жс войска зачастуЕО и м е 
ли кожаные или MeTajEJiH4eeKHe к и р а с ы . 
Но сами персы с ч и т а л и это niJEnrne-
е г в о м , р е ш а я и с х о д б о л ь ш и н с т в а с р а ж е 
н и й на расстоянии. 

Персы д е л а л и ОСЕЕОВЕЕУЕО СЕавЕ<у ЕЕа 
с в о и х л у ч н и к о в , и х б о е в о е г г о е г р о е -
н и е , развертывание на п о л е б о я и оде
я н и е в о и н о в , в е с это вместе с л у ж ш ю 
л и ш ь задаче м а с е и р о в а Е и ю й т о ч н о й и 
быстрой с т р е л ь б ы из л у к о в , ВероятЕЕО, 
л у ч ш и м c в и д e т e J E Ь c т в o м о 1 Е е р с и д с к и х 
п р и е м а х с т р е л ь б ы с л у ж и т а р м е й с к а я 
байка о спартанце Д и с н е к е . переска 
з а н н а я Геродотом: 

«Из в с е х этих доблесг н ы х JEaкeдeмo-
нян и ф е с п и й ц е в с а м ы м дoбJEecEным в с е 
ж е , г о в о р я т , б ы л спартаЕЕСЦ Диенек. По 
р а с с к а : ) а м , СЕЕЕС Д О н а ч а л а битвы с м и д я 
н а м и он ус;ЕЬШ1ал о т одного ч е л о в е к а из 
Трахина: е с л и варварЕ.г в ы п у с т я т с в о и 
стрелы, т о о т т у ч и с т р е л п р о г Е з о й д с т зат
м е н и е cojHTHa, Столь в е л и к о е м н о ж е с т в о 
с т р е л б ы л о у п е р с о в ! Диенек ж с , Е О В О -

рят. в о в с е не у с т р а ш и л с я ч и с л е н н о с т и 
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rejuieLiwiim (Дардаие.'иы) - узкий npo.iun длиной 55 к-м. отделяющий Анато
лию от Европы. Ксеркс решил соединить .мостач дерега той водной артерии 
йоте его юго-западного конщ1, .чсжду Абидос (мыс справа/ и Сестосо.м (мыс с 
левой стороны), где ICLicciioiim и.меет ширину всего в 1,5 км. 
п а р в а р о в и беззаботно о т в е т и л : «HaL!i 
приятель из Трахина принсе прекрае-
ную весть: если мидяне стрелами зат
мят солнце, то м о ж н о будо- сражаться в 
т е н и » (Геродот 7,226), 

Это о б р а з н о е о п и с а н и е затенения 
солнца стрелами и м е е т в своей основе 
очень серьезный подтекст: оно свиде
тельствует, иго iLepcbi e l •peJrяли с боль
шого р а с с т о я н и я но п а р а б о л и ч е с к о й 
граекгории. Л если принять во внима
ние вес стрел и тяжелую броню епар-
1 а н ц е в , 10 очевидно, что легкие персид
ские стрелы были не в состоянии про
бить доспехи 10НЛИТ0В. 

Б е с с м е р т н ы е 

О д и н к о р п у с п е р с и д с к о й а р м и и 
«спада» состоял из 10 тысяч отборных 
пехотинцев - Бессмертных, Так называ
ли их г р е к и , поскольку им нравилась 
легенда о том, что «ecj [H кого-нибудь из 
Бессмертных постигает смерть или не-
ду | , и oil выбывает из э т о т числа, го [на 
его место] выбирают д р у г о т о и [потому 
в отряде] всегда бывает ровно 10 ООО 
воинов - не больше и не меньше» {Геро
дот 7 ,83,1) , Нет д о с т о в е р н ы х с в и д е 
т е л ь с т в , что персы т а к ж е имснова.ти 
этих отборных в о и Е ю в «бессмертными». 
Это великолепно обученное соединение 
состояло 1ю большей части из этничес
ких персов, хотя, возможно, туда входи
ло и некоторое количество мидян из 
С е в е р н о ю Ирана и эламитов из Ю ж н о 
го Ирана, У них были схожие, но инди
в и д у а л ь н ы е о д е ж д ы , п р е д с т а в л я в ш и е 
собой адаптированные к военному и р и -
мененищ придворного платья эламитов 
- металлический головной убор с выко
ванными желобками или листьями (еди-
H O I O стандарта не было, и узор из же
лобков мог быть различным), туника до 
| ц и к о ; ю т о к поверх обтя] иваюн|их шта

нов , стянутая р е м н я м и мягкая обувь . 
Бессмертные вопреки распространенно
му мнению вовсе не являлись охраной 
персидского царя - Геродот четко отли
чает их от 2 тысяч пехоты и 2 тыс, кава
лерии, собственно принадлежавших к 
охране царя. Кроме всего прочего, было 
бы совершенно невозможным предпо-
;южигь, что Ксеркс, отступая из Эллады, 
оставил Мардонию свою личную охрану. 
С;юва Геродота о том, что они представ
ляли собой 01'борные войска, следует п о 
нимать в совсем другом смысле - они были 
отобраны и з персидского ополчения д.тя 
постоянной регулярной службы. 

Описанное платье - двор[Ювый на
ряд, В ходе военной кампании исполь
зовалась ето унропюнная версия, а имен
н о - свободная туника до ктэлен с длин
ными р у к а в а м и . 1иютно о б л е г а ю щ и е 
штаны и мягкие кожаные ботинки, вы
полненные с изяществом, н е известным 
греческим гоплитам. Головной убор со
стоял из традиционной персидской т и 
ары, МЯ1К0Г0 полотняного капюшона с 
тремя длинными матерчатыми лопастя
ми-завязками { к а к у тюркского башлы
ка). Две передние завязки могли обора
чиваться вокруг лица, чтобы защитить 
кожу и органы дыхания от ветра и пыли. 
Не все Бессмертные имели равный ста
тус , Геродот с в и д е т е л ь с т в у е т : « о д Е г а 
тысяча из них была вооружена копьями 
с золотыми яблоками [противовесами] 
на тыльных концах вместо ш и п о в ; и их 
окружали другие девять тысяч, которые 
носили на своих копьях с е р е б р я Е Е Ы с яб
локи» (7,41,2), В OepMOEiHJEax этими от
борными со.чдатами командовал Гидар-
Eiec ( H y d a m e s ) , СЫЕЕ Гидарнеса, один из 
шести благородных персов, помогших 
взойти Д а р и ю н а т рои. 

Возможно, что эти отборные воины 
среди БсссмерЕных отбирались не п о и х 
военным умениям, поскольку Геродот 

говорит, что это были «1000 копьсиос-
Етев из самых доблестных и знатных пер
сов» (Геродот 7,41,1), То есть для Т О Е О , 
чтобы следовать позади ВеликоЕО царя, 
мало было быть искусным воином, не
обходимо было и з н а т Е ю е происхожде-
Еше. Именно эти Бессмертные именова
лись «царскими копьеносцами ( п о д р е в -
ке-переидскому «Arslibara»), и именно 
их копья оканчивались золотыми ябло
к а м и , из-за которых они приобрели п р о 
звище «предъявители яблок» (по-Е"ре-
чески «ETic lophoroi») . Как принц семьи 
Ахеменидов Дарий служил в этом элит
ном отряде копьеноСЕЮв в течение еги
петской к а м п а н и и К а м б и з а (Геродот 
3.139.2), Их командир был имперским 
«тысячником», но имел значительный 
гЕолитичеекий вес , которому могли по
з а в и д о в а т ь и к о м а н д у ю щ и е д е с я т ь ю 
тысячами или всей армии в целом (Ге
р о д о т 7,41). 

П е р с и д с к а я к о н н и ц а 

Персидская к О Е н ш ц а а к т и в н о уча
ствовала в завоевании земель и сохра
нила своЕо важную роль в вооруженных 
силах до ЕюслсдЕЕИх дней империи Ахе
менидов, Первые кавалерийские отря-
; ш создавались Киром, ОЕТ финансиро
вал их, ИСЕЮ]ЕЬЗуЯ добычу И ЗСМЛИ, ЕЕрИ-
обретенные в кампаниях на заиа^че. Что-
бы сформировать посЕОЯ1Ецу10 кавале
рию для армии своего ЕШрства, он даро
вал з е м л ю п е р с а м , и м е н о в а в ш и м с я 
« р а в Е Е Ы м и » , а затем Е ю т р с б о в а л , чтобы 
они использовали эту землю ;и]я разве
дения и обучения коней. Например, на 
таких условиях о н передал под управ
ление Пифарху (Pyt lmcl ios - го ли гре
ческое имя, то ли евронеизироваЕЕНое 
прочтение переидскоЕО ЕЕМСНИ) семь Е О -
родов в Северной Анатолии (FGrHis l 
4 7 2 F6) , ПочетЕЕое з в а н и е « х у в а к а » 
(Huvaka - « р о д с т в е н н и к Ешря») было 
предоставлено 15 тысячам персидских 
семей. Кир шел на это, требуя, чтобы 
персидская аристократия была копной, 
а не пешей. Отборная конница «тысяча 
могучих» (Геродот 8.113,2) несомненно 
набиралась из «хувака», 11срвая персид
ская коиншта была, вероятно, с(])орми-
рована по образу превосходной конни-
иы соседних мидян. 

Мидия с ее широким небом и пьяня-
ш и м и б е с к р а й н и м и р а в н и н а м и бььта 
местом, Еде кочсва]Еи м н о ю ч и с л с н н ы е 
К0ЧСВЕ1ИКИ на Е Е р е к р а с н ы х местных се
р ы х ] Е о ш а д я х , которых еще называли 
нисенскими (Nisaean) лошадьми, славя-
и Е и м и с я за их скорость и выносливость, 
1оворят, 4 1 0 персы с конным фуражом 
принесли в Ffipoiiy (а точнее - в Грецию) 
н о в у ю ц е н н у ю к о р м о в у ю культуру -
«мединскую траву», которую ныне мы 
з н а е м как люцерну, в 490 до н,э , вместе 
с э к с п е д и ц и о н н ы м корпусом Д а т и с а 
( П л и н и й « Е с т е с т в е н н а я и с т о р и я » 
[Naturalis historia] 18,144), 

Персидский всадник был экипиро
ван примерно 1ак же, как и пеший сол-

25 



дат (Геродот 7,86.1), несмотря на то, что 
имел при себе два кизиловых метатель
ных конья (по-гречески palta) длиной о т 
1,5 до 1,8 м с бронзовыми или желез 
ными наконечниками. О д н о из к о п и й 
использовалось для метания, а вторым 
конник пользовался как колющим ору
жием. Ксенофонт свидетельствует, что 
колющее оружие персов бы.то прочнее, 
чем л о м к и е греческие конные копья . 
Вместо традииионной тиары некоторые 
наездники носили металлические шле
мы, обычно бронзовые, в форме горш
ка. У ряда всадников имелась нательная 
броня, например, льняная кираса, сде
ланная из двух слоев полотна, просте
ганных и заполненных ватой. Просте
ганное полотно, возможно , не давало 
такой запшты как бронзовая пластина, 
но оно, конечно, было легче и удобнее 
для ношения. Однако броня, выполнен
ная из мста.т.та (жстезо или б р о н и ) или 
костяных пласт ин, также была достаточ
но распространена. 

В а в и л о н с к и й д о к у м е н т , н а п и с а н 
ный в Аккадии и д а т и р о в а н н ы й вто
р ы м годом царствования Дария II (422 
д о н . э . ) , п е р е ч и с л я е т , ч т о д о л ж е н 
иметь при себе всадиик; 

«Ло!падь наряду е трулюм, упряжью 
и железными украшениями; шлем, кожа
ную кирасу, шит, 120 стрел, железную 
булаву, два метательньтх копья с наконеч
никами из железа и деньги для питания», 

В первый ггериод развития империи 
Ахеменидов персидская коппица не ис
пользовала пштов. Легкие инггы из т р о 
стника и недубленой кожи ] ю я в и ; т с ь 
примерно в 4 5 0 г до и,э. Вполне возмож
н о , что их принесли в персидскую а р 
м и ю с к и ф ы , использовавигие в своей 
кавалерии маленькую версиво конного 
щита спара, В Персию зтот п|ит попал 
вместе со скифскими наемниками. Это 
отслеживается в изображениях персов иа 
атгической крас пофигу рной керамике. 

П е р с и д с к и е наездники ездили без 
с 1ремян или жестких кожаных седел. На 
спину лошадей стелили стеганое конное 
одеяло. Кони были не подкованными, 
хотя сухой климат и твердый грунт спо
собствовали быстрому истиранию ко
п ы т . Персы и с п о л ь з о в а л и к а в а л е р и ю 
д л я дистанционного обстрела противни
ка, а также д л я ближнего б о я . При (юре-
стрелке мелкие группы скакали вдоль 
фронта войск противника, ведя обстрел 
из луков и бросая метательные копья, а 
затем бьЕстро отступали («бегите стрем
глав и стреляя») . Участвуя в рукопаш
ной схватке, всадники обычно не атако
вали фронт вражеского строя, нападая 
на фланги и тылы. 

Н а б о р р е к р у т о в 

П о м и м о п о с т о я н н о й п р о ф е с с и о 
нальной армии персы собирали о п о л 
ч е н и е с т е р р и т о р и й п о д в л а с т н ы х им 
народов . В случае возникновения т а 
кой п о т р е б н о с т и м о б и л и з а ц и я могла 
занять д.тительное время , иное да годы, 

Северный вход п прорытый персами капал у горы Афоп находился та.», где 
сейчас стоит сею Ней Рода, видное па снимке в нишие слева. Персы постро-
U . I U защитные молы с каждого конца катиа, его фрагменты .»огут быть раз-
:шчимы возле села. На горизонте - .»ыс Лрапис. 

стесанной скале на MOI vuk Дария в На-
кше-Рустаме, некрополе ранних Вели
ких царей к северу от Персеполя , с о -

ио в результате с о о и р а л а с ь грандиоз 
н а я а р м и я . Ко в р е м е н и з к о г а н с и и 
Ксеркса в материковую Грецию моби
лизация б ы л а проведена сю всей им
перии от Инда на востоке до Эгейско
го моря на з а п а л е , и от р е к и Яксарт 
( l a x a r t e s , С ы р д а р ь я ) иа с е в е р е и до 
первого водопада на Ниле на юге. Эта 
гигантская армия отража]]а р а з м е р и 
разнообразие населения империи , 

Геродот в своем описании иредсгав-
л я е т нам п о д р о б н ы й с п и с о к н а ц и о 
нальных отрядов зкснедиционного кор
пуса Ксеркса (несмотря на то, что к чис
л е н н ы м оценкам тгих подразделений 
следует относиться с осторожностью). 
По боль!иому счету о большинстве из 
этих экзотических и красочных контин-
гентов в дальнейшем у Геродота не ска
зано ни слова, но нет никаких причин 
сомневаться в точности его описания 
армейского смотра в Дриске (Doriskos), 
Геродот, конечно, выписывал этот пере
чень с большой тщательностью (7 ,61-
87), Вероятно, он пользовался о ф и ц и -
а.тьным гюрсидеким документом, напи-
савшым для самого Ксеркса, Список со
стоит из 45 народов, в том числе, индий
цев и арабов, вооруженных их нацио
нальными видами луков, организован
ными в шесть этнических соединений 
под руководством 29 командующих, 

О цифре 29 надо сказать особо. Им
перия де)шлось на еатрании, каждая из 
которых управлялась иазначетшым Ве
ликим царем губернатором или сатра
пом (персидское xsacapdvan, буквально 
« (ащитник царства»), численность ко-
торьЕХ была в пределах от 20 до 29 в раз
личные периоды царствования Дария , 
Геродот (3,89,1), упоминая о более ран
нем (юриоде царствования, говорит о 20 
сатрапиях . Старо-персидская надпись 
на южной стене царского дворца в Пер-
сеполе (Fomara 34) перечисляет 23 зем
ли империи, и трехъязычная надпись на 

ставляст список и ! 29 земель. Как на
местник и представитель Великого царя 
сатрап взимал подати и собирал налоги 
(в деньгах или в оговореитюм натураль
ном виде), осуществ;гял царское право
судие, строил и ремонтировал царские 
д о р о г и , п о д х о д я щ и е для к а в а л е р и и , 
организовывал и ио;шерживал курьер
скую службу, обеспечивал смотры кои-
тингенюв для имперской армии и час
то командовал ими. Будучи царскими 
назначенцами , сатраны о б ы ч н о были 
ч;юнами правящей династии по рожде-
]шю или были связаны браком е женщи
нами царской семьи. 

К тому же п о с т о я н н ы е в о с с т а н и я 
тюкорснных народов вынуждали дер
жать постоянные персидские гарнизоны 
в важнейших центрах империи. Сатра
пы также имели своих телохранителей 
(arstibara), iio эти подразде:юния не мог
ли быть привлечены в имперскую ар
м и ю п о о б щ е м у M o 6 H j [ H 3 a u H 0 H H 0 M y 
призыву, поскольку опасность восста
ний в период войн только возрастала. 
Горцы, с о п л е м е н н и к и Великого царя, 
номинально числившиеся подданными 
империи, но на практике - независимые 
п о л и т и ч е с к и е д е я т е л и из в о с т о ч н о г о 
Ирана, были всегда готовы выступить 
на стороне Великого царя (или против 
него), Собран1!ые сатрапами войска так 
же, как и наемники из горных племен, 
собирались в лагерях вербовщиков (по-
персидски handaisa), где перед отправ
кой на войну им ]1рободю[Ся смотр. 

Статистика ие бьсла сильной сторо
ной древних источников, «Варварские» 
армии в преданиях и летописях имеют 
тенденцию разрастаться во M H O I O раз у 
каждого следующего пересказчика со-
бьЕтий. Поэтому размер великой армии 
персов, которая, 1Ю -8пдимому, дейетви-
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I'himi.e персами кшииа через перешеек у Афонской горы шпя.ю около трех лет. 
На зто.м аэрофотосии.мке. сделаниом пи юго-восток по ниправлепит к горе 
Афои, .можпо представить, где слева пачшкися кати иа diubueu окраипе села, 

icj ibHd была очень велика, был нрсувс-
личс1! греками до совершенно фантас
тических размеров. Очень В Е Ш ч а г л я ю ш е 
выглядит описание Геродотом того, как 
персидские полчиша выпили од[1у из 
рек Греции (7.21.2, 187.2, 196.2). Осто
рожная т о п о г р а ф и ч е с к а я э к с п е р т и з а , 
ло[истический анализ (особенно вопро
сов водоснабжения армии), учет орга
н и з а ц и и спада и официальных боевых 
приказов д а ю т возможность историкам 
оценить реальную ч и с л е н Е ю с т ь персид
ских войск. В результате получается, что 
не 1700 тысяч воинов Ксеркса пересек
ли Геллеспонт (Геродот 7.60.1), а, веро
ятно, 60-70 тысяч солдат, в том числе 
около 10 т ы с я ч всадников, к которым 
присоединились от 10 до 20 т ы с я ч фра
кийцев и греческих с о ю з н и к о в , подхо
дивших к армии по ходу марша (Lazenby 
1993: 92). Аналогично и 120-тысячная 
царская а р м и я Артаксеркса II Мнемона 
в Кунаксе («Анабасис» КссЕюфон 1.7.11) 
на поверку не превышала 60 тысяч вои
нов (Андерсон 1974: 100). 

Т а к т и к а 

П е р е д сражением собирался воен
ный совет и о б с у ж д а л план д е й с т в и й . 
Боевое построение о б ы ч н о о с у ш е с т в -
л я л о с ь с л е д у ю щ и м о б р а з о м : н е ш и е 
солдаты р а с п о л а г а л и с ь в центре , и х 
ф.чанги прикрывала кавалерия и легко 
в о о р у ж е н н ы е в о и н ы . Главнокоманду
ю щ и й размещался в центре , окружен
ный о т б о р н ы м отрядом своих телох-
р а ш Е т е л е й . О б ы ч н о для него выбира
лась какая-либо в о з в ы ш е н н о с т ь , отку
да ои мог наблюдать за нолем боя и 
отдавать приказы . Греческие истори
ки , о ч е в и д н о , м н о г о е в п е р с и д с к о й 
тактике не понимали из-за о ч е в и д н о 
го несходства с их обычаями . Потому 
Ксеркс в Ф е р м о п и л а х , например , «си
дит на высоком т р о н е » ('.'), обозревая 
поле сражения , тогда как Л е о н и д , по
д о б н о гомеровскому в о ж д ю , сражает
ся бок о бок со своими воинами. 

По мере с б л и ж е н и я с противником 
специально выделенные стрелки выпус

кали первые С 1 р е л ы , определяя условия 
для стрельбы и подзадоривая противни
ка. Ко1да между передними рядами и 
врагами расстояние сокращалось до 200 
м HJTH И Т О Г О меньше, вес лучники пер
вых шеренг начинали стрельбу. До на
чала р у к о п а 1 и н о й схватки ряды против
ника должны были быть прорежены и 
д с з о р г а н 1 г ю в а н ы меткими выстрелами. 
Убойная д а л ь н о с т ь персидского лука 
составляла около 100 м, Затем воины 
брали в руки копья и секиры и дружно 
атаковали, поддерживаемые конницей 
на флангах. Персы исповедовали про
думанную осторожную тактику, потому 
их стиль сражения по существу строил
ся от обороны. Ключевым моментом их 
тактических приемов было обеспечить 
л у ч н и к а м в о з м о ж н о с т ь с т р е л ь б ы по 
п р и б л и ж а ю щ е м у с я противнику , при
крытых спереди шеренгами шитонос-
нсв. Конница атаковала противника ме
тательными копьями и л и стрелами. 

Эта тактика хорошо срабатывала на 
широких равнинах Азии против других 
азиатских а р м и й , ILO т ерпела неудачу 
против греческих гоплитов. На большей 
части дистанции, которую i онлиты пре
одолевали 6 e i o M , персидские стре.ты не 
могли нанести уЕцерба [рекам, прикры
т ы м тяжелыми доспехами и круглыми 
щитами асиисами. Когда же наступал 
рук01Еашный бой, никакая личная храб
рость ПС м о 1 л а компенсировать отсут
ствие у персов нательной брони и соот-
ветствую[[1сго у д а р п о 1 0 оружия . Д е й 
ствительно, даже имперская элита, Бес
смертные, были вооружены копьем, ко
торое было короче roHjmTCKoro (Геродот 
7.211,2), В сражении при Млатее. напри
мер, происходил яростный рукопашный 
бой между гюрсами и греческими iiexo-
тинцами. Геродот юворит о нем так: 

«Варвары [Персы] хватались за длин
ные копья [юилитов] и ломали их. Персы 
Ffc уступали эллиЕ1ам в 0 1 в а г е и телесной 
силе; у них не бьъто только тяжелого воо
ружения и к тому же enie боевой опытно
сти. Не MO[jm они сравниться с против
ником также и боевым искусством. Пер
сы устремлялись на спартанцев по од[ю-
му или собиршшсь кучей по 10 человек и 
больше и погибали», (Геродот 9,62,3) 

О н т а к ж е п о д ч е р к и в а е т , ч т о они 
были «без защитных одежд» (gymnetes, 
т е , буквально «голые», 9.63,2) по срав
нению с ф с ч е с к и м и гоплитами. 

Поэтому для персов было жизненно 
в а ж н о п р е д о т в р а т и т ь р у к о п а ш н у ю 
схватку, к которой стремилась фаланга 
loiLJiHTOB, и л ю б о й ценой превратить 
сражение в бой на расстоянии, чтобы 
эффективно расстреливать своих вра
гов. Как TOJLbKO 1рски преодолевали раз
д е л я в ш у ю их дистанцию, сказывалось 
не только отсутствие доспехов у персов, 
но и и х необученность ведению руко
пашного боя в фаланге, И это при том, 
что фаланга гоплитов вь[глядит гораздо 
более примитив1юй военной структурой 
но сравнению с весьма продуманной и 
сбалансированной персидской армией. 
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М и д я н е м п е р с ы 

В представлении греческих авторов 
квинтэссенцией понятия «варвар» были 
персы. При этом нроевеиюнныс [реки 
смешали персов и их близких родствен
ников мидин. используя термин «мидя
не» (Medos) и «персы» (Persa) как сино
нимы. Например , в эпита|[)ии трагику 
Эсхилу есть ссылка на его подвиги в 
сражении при Марафоне. | д е говорит
ся, что «длинново.тосые мидяне» свиде
тели его славных военных дел. В прин
ципе, персы от[]осились к тому же эт
носу, что и мидяне, в современных тер
минах и те, и другие были иранцами. У 
них были одинаковы религии и очень 
б л и з к и я з ы к и . П е р с и д с к а я и м п е р и я 
была фактически о б ъ е д и н е н н ы м цар
ством мидян и персов, но происхожде
ние Кира и создание им династии Лхе-
-менидов внесло определе1[ные измене
ния в их традиционные взаимоогно[не-
ния. Отныне персы ю ж н о ю Ирана ста
н о в и л и с ь р у к о в о д и т е л я м и и м п е р и и . 
Мидяне из с е в е р н о ю Ирана теперь иг
рали в государстве вторь[е poJШ. 

П е р с о - м и д я н и н б ы л н е т и п и ч н ы м 
представите;[ем азиатского мира, изоби
лующего обычными и необычными на
родами. Азиаты [ 0 1 0 времени, [[одобно 
грекам, верили во множество разнооб
разных богов - 1юлитеизм, Однако у пер
сов уже в тот период установилось еди
нобожие, Coi.TacHO легенде i ipopOK но
вой религии Заратустра о с у щ е с т в л я л 
ритуальное омовение в реке. Когда он 
возвратился на берег в состоянии риту
альной чистоты , перед ним в свежем 
воздухе весеннег'о утра воз>[икло виде
ние. Он узрел на берегу сияющее суще
ство , которое позвало его за собой и 
привело к шести другим излучающим 
свет персонам, в присутствии коюрых 
Заршустра «не увидел еобс [венной тени 
на земле из-за их яркого свечения». Это 
были Божества во главе с Ахура-Маз-
дой, Заратуезра провозгласи;! его един
ственным несотвореиным Богом, вечно 
су[цсс1вующим. Творцом всего благого, 
включая всех дру! их добрых и благих 
Божеств, Это описание очень напоми
нает библейские легенды, до которых 
[рекам с их олимпийскими бо[ами бьшо 
еще далеко. Так что и в вопросах религии 
империя, с которой столкнулись [реки, 
опережала их по уровню развития, А 
клеймо «варваров» персы получили от 
людей, отстающих в плане государствен
ного устройства, философии, теологии, 
фа;юстроительства, то сеть... ог фСков, 

П л а н ы п р о т и в н и к о в 

Персидские войны являются первы
ми боевыми действиями в европейской 
истории, подробности которых мы мо
жем действительно восстановить, в о с 
новном благодаря тиганическим уси.ти-
ям Геродота и некоторым другим срав
нительно незначительным с в и д е т е л ь 
ствам, И, тем не менее , его описания 

Южный вход в персидский капа, i у Афоиской горы сейчас не более, че.ч болото. 
С тех пор как был прорыт каши, перешеек подпялся приблиттельио па 14 м 
пад уровнем моря, однако сохранились остатки мелких свай. 

Стримои во Фракии, в более позднее время здесь находилась афинская колония 
Амфинолис. Этот старый доро.жный мост сфотографирован с холма Св. Ка
терины (так, по крайней мере, зто возвышенность числится на британских 
картах, когда в этих местах английские са/даты противостояли немецким и 
болгарским войска.м в 1916-1S гг.). При.мерно в зто.м же месте через реку пере
бросили .мост персидские ин.женеры д.зя армии Ксеркса. 
кажутся скорее наивными и полными Чтобы хоть немно[о оггравдагъ Геро-
красочных а н е к д о т о в и rrpoerpantibix дота, следует нагюмнигь, что историк 
отклонении , как л и т е р а т у р н ы х , т а к и 
личных. Кроме того, мы не находим \\о-
чти никакого ана1[иза в вопросах о ти-
[iax войсковых подразделений, их воо
ружении, логистике, И даже в BOiipocax 
числещюсти здесь большая неясность. 
Вопросы стратегии и тактики в трудах 
Геродота практически не рассмазрива-
ю т с я . Л ю б о е у п о м и н а н и е т а к т и к и у 
Геродота с в о д и т с я к м н о г о р е ч и в ы м 
д о к л а д а м в о е н а ч а л ь н и к о в и а д м и р а 
лов. Д а и д о к л а д ы эти выглядят не все
гда о б ъ е к т и в н ы м и , без тактических и 
[Схнических д е т а л е й , и в о о б щ е зачас
т у ю строятся в т р а д и ц и о н н ы х формах , 
а не в соо [ветствии с о п и с ы в а е м ы м и 
о б с т о я т е л ь с т в а м и . 
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опирался на устные источники, которые 
у ж е б ы л и т е н д е н ц и о з н о о б р а б о т а н ы 
очевидцами событий 480 г. до н.э. Оче
видно, что боль[[1инство очевидцев, как 
греческих, laK и персидских, были ря
довыми воинами, принимавшими учас
тие в сражении, а не ге1[ералами и ад
миралами, умершими задолго до напи
сания трудов Геродота, Эти воины, оче
видно, не M H 0 1 0 знают о стратС! ических 
воен1[ых вопросах и, конечно, они не 
[[ринимали участия в обсуждениях на 
ф е ч е с к и х и персидских военных сове
тах, тютому эти данные Геродота надо 
рассматривать с осторожностью. 

Некоторые д р е в н и е и средневеко
вые у ч е н ы е спорили и д а ж е обвиняли 



Мыс Сетшс (Кати Гтрги), сфотогрифирониипын с юга. Именно у лних бере
гов перси<)ский флот стал восемью колоннами иа якорь вооль ска.тснюго и 
недоступного для них берега. Ночь прошла спокойно, ио с расснепиш начсися 
шторм, продолжавшийся три дня, и настолько сильный, что ни один us якор
ных канатов не выдермсал. Геродот, вероятно преувешчивая, говорит, что во 
вре.мя этого штор.ма было разбито о скшшстые берега и погибло свыше 400 
военных и транспортных судов. 

Геродота в некомпетентности в воен-
нь[х в о п р о с а х . Обычггым a p i y M C i n O M 
здесь бьиш то, что Геродот не был во
е н н ы м и поэтому ие понимал страте 
гических замыслов генералов и адми
ралов . Tyi надо отметить , ч ю все чги 
г е н е р а л ы ( s i r a t e g o i ) и а д м и р а л ы 
(nauarchoi ) т а к ж е ие были высококва-
; г и ф и и и р о в а н н ы м и в о и н а м и с в о е г о 
времени. Нанримср , а ф и Е ю к и й стратег 
выбира.тся собранием г р а ж д а ) ! и зача
стую командовал как н а суше , гак и иа 
море . Как тут не привести в п р и м е р 
Фемисток;га , который никогда не ко
мандовал флотом д о Л р т е м и с и и , Н е 
смог ря на то , что он ие входил в у з 
кий круг афинской а р и с г о к р а т и и , он 
сумел пробиться в военные руководи-
1СЛИ благодаря своему уму и энергии . 
(Он вообще считался не до конца ггол-
ноцснггым г р а ж д а н и н о м , п о с к о л ь к у 
его о т е ц бы;г а ф и н я н и н о м , а м а т ь -
ИЕЮстранкой). Д р е в н я я войгга и м е л а 
много отличий от с о в р е м е н н о й . Если 
ггс брать в расчет е д и н и ч н ы е военные 
руководства {например, « К и р о п е д и я » 
Ксенофонта ) , то не существовало ни
каких учебггиков гго тактике и еграгс -
г И И , не бьг;го военных курсов и акаде
мий . А два в е л и ч а й ш и х военачальни
ка а н т и ч н о с т и - Л;гександр и Ганни
бал, изучали военную науку «сидя на 
коленях своих отцов» . В конце концов, 
мы в ы н у ж д е н ы верить ф а к т а м , приве
д е н н ы м Геродотом, но пользуясь его 
текстами и другими источниками по
пытаться найти объяснение и м е в ш и м 
место событиям , не всегда сог;гасую-
щихся с изложением «отца истории» . 

П л а н греков 

Центром с о п р о т и в л е н и я персам в 
континентальной Греции бьига Сггарга 
и ее Пелононнееекие союзники. Афины 
также присоединились к союзу против 
Персии, который современные истори
ки обычно именуют Греческой лигой. В 
союз входил ряд г-осударств !1ентраль-
ной Греции и соседних островов. Вна
чале другие государства севера Грег.[ии 
такие, как Фессалия , были готовы бо
роться и выслали экспедиционный кор
пус из 10000 гогглитов, чтобы оборонять 
долину Темпе ( Т е т р е или Tembi) во:иге 
горы Олимп. Эту армию усиливали фес-
салийские всадники, которые, вггрочем, 
быстро уш;ги, как только стала извест
на численность армии Ксеркса. Пони
мая, что долину им не удержать, а когда 
война ггереместиться в Ю ж н у ю ГрегщЕО. 
Фессалия останется один на одигг с пер
сами , ф е с с а л и й ц ы п о с п е ш и л и подчи
ниться Великому царю. Это ггроизогшю 
гграктически одгговремеггно с размеще
нием греческих войск в Фермопильском 
ггроходе и выходом ф]юта Греческой 
лиги к мысу Артемисия, приблизитель
но в 40 милях к востоку от Фермопил 
на северном побережье Эвбеи, длинно
го о с т р о в а , иапоминаюи(ег о ф о р м о й 
рыбу, который п р и к р ы в а л п о б е р е ж ь е 
Аттики. Здесь в гсчепис грех дней гре
ки сдерживали а р м и ю и флот персов , 
нанеся им серьезные ггогери, ио в конеч
ном итоге были вынуждены погибнуть 
или отегупить. 

Наиболее последовательно асе пун
кты греческой стратегии изложены в 

декрет е Фемистокла, найденном в г оро-
.те Трезене. Эгот текст выбит на мрамор
ном постаменте (основании д;гя памят
ника) и помечен датой, относящейся к 
т р е т ь е м у с т о л е т и ю д о н,э, В 1959 г. 
Джеймсон нашел эту копию постанов-
лентгя народног о собрания Афин. В нем 
говорится, что народное собрание реша
ет гте загнищать ю р о д от персов, а оста
вить его. отвезти женщин, детей и ста
риков на остров Саламин и в город Тре-
зену, а мужчинам - сражаться на кораб
лях с персидским флотом, К великому 
восторгу академического мира надпись 
бы^га б ы с т р о издана ( J a m e s o n I 9 6 0 ) . 
П о д л и н н о с т ь этого д е к р е т а отчаянно 
оспаривается многими исследователя
ми, т а к и м и как , н а п р и м е р , Л а з е н б и 
(Lazenby 1993: 102-104). Он считает, что 
камень является патриотической под
делкой четвертого столетия до н.э. Уче
ный не оспаривает подлишгость приве
денных слов, но считает, что на камне 
гапечатлепа подкорректированная тре 
тья часть официальтгого афинского дек
рета 481/4S0 гг до н.э. 

Еще одна запсчатчгенная на камне 
надпись известна как «Декрет воина» 
(Fornara 55), который также бьгл утвер
жден афинским собранием. Здесь Фемн-
стокл планирует заблаг-овремспнуго эва-
Ь 7 а ц и ю А п и к и и мобилизацию флота. 
Персов планируется оетагювитг, гга Ко
ринфском перешейке, в «воротах Пело-
гюггггсеа», а не в Фермопилах и у Арте-
мисии. Афиняне первоначально плагги-
ровали послать только гголовину своих 
морских сил па север, удерживая дру
гие 100 трирем в резерве возле Садами
са и Аттики. KcjiH б)>1 удалось доказать, 
что запись этого декрета сделана задол
го до вторжения персов, го мы могли б 
считать , что д е й с т в и т е л ь н о обладали 
нерядовым страгегическим предвидени
ем. Но в изложении Геродота нет ника
ких подтвсрждетгий этой версии. Наобо
рот, они лействугот ситуативно, а не сле
дуют зарагюс намсченгюму плану. 

Как отмечает Берн (Bum 1984: 367-
68), чис1гснноеть гошгитов в возрасте от 
20 до 30 лет, а также морских псхотигг-
цев (epibatai) , задействоваггных гга ко
раблях, плохо согласуется с оггисашгьг-
ми декретами. Поделив указаггныс в дек
ретах числа на к о л и ч е с т в о афинских 
кораблей, каковые перечисляет нам Ге
родот (7 .185 ,1 . 8,17), мы получаем со-
отвегсгвующие зтгачсния численностей 
экипажей. Так вот, и в декретах, и у Ге
родота получающиеся значения непра
в и л ь н ы е . Это я в н ы й а н а х р о н и з м . Ко 
времени описываемых собьгтий основу 
греческого флота составляли афинские 
быстроходные триремы, которые манев
рировали для нанесения ударов своим 
тараном (Фукидид 2,23,2, 3,94,1, 95.2), 
Поэтому они несли сокращенные эки
пажи. Фукидид, описывая морской бой 
между Коринфом и Керкирой (Согсута) 
у Сиботских островов (433 г, до н,э,), 
угюминает «многих гоплитов, метателей 
дротиков и лучников на палубах», на-
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чывая э т о « у с т а р е в ш и м п о д х о д о м » 
(1.49.1), ибо так уже не воюют... 

Фактически м ы имеем описание хи
осских трирем в битве при Ладе (494 Д О 
Н.Э.), к а ж д а я из которых несла по 40 
отбор]!ых 1010[итов, служивших эпиба-
тами (epibalai - го плит-морс к о й пехоти-
иец, Геродот 6.15,2). Потому представ
ляется вполне правомерным предполо
жение, что Фемистокл, планировавший 
д а т ь бой персам в узком проливе, дол
жен был п о м е с т и т ь на свои т р и р е м ы 
(юльше, чем традииионный десяток эии-
батов. При Фермопшшх не бы.ю ни одно-
го афинского гоплита, но это не значит, 
что хоть один воин старите 30 лет остался 
в Аттике, когда флот шел на север. 

Два серьезных вопроса возникают 
при анализе записей Геродота относи
тельно Фермопил: во-]!ервь[х, почему у 
Леонида было в отряде так мало вои
нов'.' И, во-вторых, что фактически про
изошло в последний фатальный день? 
С вопросом о заключительном дне бит
вы мы разберемся позже. Относитель
н о размера войска Леонида Геродот нео
днократно говорит (7 .203.1, 206.2, 208, 
8,40), что эта сила была только e i o п е 
редовой охраной (prodromoi - букваль
но « и р е д в е с т Е т и к и » ) , аваЕ1гардом значи
тельно больисей армии. Другими слова
ми, Фермопилы должны были стать пе
редовым рубежом удержания противни
ка, кула постепенно подтягивались бы 
новые с и л ь г В т а к о м с л у ч а е падение 
Фермопи.тпроизонггодля греков неожи
данно (Геродот 7.206.2). Напомним, что 
афиняне по х о д у столкновений усили
ли 53 триремами свой флот у Артсми-
сии (именно там морскими п е х о т и Е щ а -
ми служили их гоплиты). Вероятно, Ле 
онид полагал, что главные сухопутные 
силы пелопоннесцев в конечном счете 
сконцентрирую те я в Центральной Гре
ции. Спарта, например, выставила толь
ко десять трирем у Артемисии (Геродот 
8.1.2), Еютому спартанцы могли отослать 
дополнительные подкрепления Фермо
пилам. Спарта на тот момент по словам 
Геродота (7.234.2) и м е л а как минимум 
8000 взрослых воинов. 

Оправданиями для затягивания от
правки спартанцами подкреилсЕЕий на 
север были празднование дорических 
торжеств Аполлона КарнейскОЕО и вее-
Е р с ч е с к и е Олимпийские и ф ы (Геродот 
7.206,1), Праздник Аполлона Карнейс-
кого происходил на третьей л у н е после 
jECTHero с о л н ц е с т о я н и я и был с а м ы м 
ЕЮчиЕземьЕм праздником у спартанцев. 
Так что во времена античности любой 
зa.зyмaJ^cя б. м о ж н о ли ему в т а к и е дни 
выходить на войну, полностью лишаясь 
Е1ри ЭЕОМ ЕЕОддержки б о г о в ( Ф у к и д и д 
5.54, 76, DjEaEOH «Законы» 698Е, Ксено-
фогЕТ «Хелленика» 4.7.2). Так уже было 
незадолго до этого, когда спартанцы не 
выступили вместе с афинянами к Ма
рафону. Тогда после полнолунгЕЯ 2000 
спартанских EOEEJEHEOB выетуЕЕЕиш в Ат
тику, но прибыли на место ч е р е з три дня, 
когда было CJшшкoм поздно. Они смог-

Мыс Артемнсия получил свое имя от чозвсдениого па нем храма богине Арте
миде. Этот мыс - самая северная точка острова Эвоея. У зтого мыса про
изошло морское сражение мелкду нерсидска.м и греческим флотами. 

Платаиия (Plafania) - длинный песчапо-галечный пляж вог/е деревни Илатани-
ас. Один Hi легендарных пунктов, откуда мог плыть в свой поход Ясон и аргонав
ты. После бури у мыса Сепиас персидский флот двинулся вперед и cmai ни якорь 
в Афетской бухте (Платании), имевшей глубину окаю 73 м и окруженной со всех 
сторон горами, хорошо iaU(uU(aeuUi.Mu от ветра и ват. Однако ска/шстые и кру
тые берега не дава:ш возможности вытащить корайш на берег. 
jEEi ЕЕоемотреть только на мертвьЕх п е р - хождение ч е р е з любое государство для 
сов, и, похвалив работу афиняи, отпра
вились обратно домой (Геродот 6.106.3, 
120), Причина отсутствия всей спартан
ской армии у ФермоЕтщЕ в с о Е г о е з а в л е -
нии с их невыходом к Марафону выгля
дит совершенно схожей. 

Отсутствие остальных нелоричее -
ких пелопоннесцев гоже было обуслов
лено религиозными причинами, но для 
них это были проводи ВЕЙ иеея раз в че
тыре года О л и м п и й с к и е игры в честь 
бога Зевса. КаждьЕС чет bipe Е"Ода три свя
щенных глашатая выходили из О л и м 
пии, чтобы Е ю е е т и т ь все уголки гречес
кого мира, провозглашая СВЯЩСЕЕЕЕОС ЕЕС-
ремирие, ЕЕредосгавляя безопасное про-

п у т н и к о в , с л е д у ю щ и х на ИЕры HJEH с и ф . 
Всех греков npHDraiEEajm ЕЕОССЕИТЬ С В Я -
тилише Зевса в Олимпии. Начало праз-
ДЕГика в с е г д а совпада;ЕО с о ВЕорой или с 
т р е т ь е й л у н о й ( т . е . Егачалом луиноЕЮ 
м е с я ц а ) п о с л е лстгЕегоеолЕЕЕГсстояЕЕИя. А 
п о с к о л ь к у в последние г о р ы г р е ч е с к и е 
Е о с у д а р с т в а BbfcryEEajEH в сражсЕЕИях еди
ным с т р о е м , то в с с Е р е ч е с к и е сборы иг 
р а л и в а ж н у ю роль в е д и н е н и и гречес
кого э т н о с а . 

Только свободные греки м о г л и с о 
р е в н о в а т ь с я на и г р а х , и с ч и т а л о с ь , что 
победа атлета ЕЕриб)Еижала победителя 
к с а м и м о л и м п и й с к и м б о г а м . Победи
теля прославляли как «бога местного 
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Река IJeiieoc (Peneios, или lluuuoc IPinios}) была в состоянии обеспечить лю
бую армию питьевой водой. Одновре.мепно пробитая рекой долина Те.чпе 
(Тетре, ныне ТетЫ) представ.гяла приемлемый путь для марша армии па шг, 
.хотя в пекоторьих местах ширина долины не превышает 27м. Однако другие 
приемлемые дороги в Фесса:ши расположены гораздо западнее. 
(начсния», ваяли его из мрамора, соору- кой армии в ы р а ж а л о их е с т е с т в е н н о е 
жали в честь iiero стелы. Если говорить 
о сроках персидского вторжения, то в 
480 г, до н.э. Олимпийские игры нахо
дились на конечном этапе подготовки, 
когда Леонид и его маленький отряд го
тов был пожертвовать собой, прикрывая 
отход остальных войск. Спустя несколь
ко Д1ТСЙ, когда персы жгли Афины, вее-
греческие И 1 р ы начались в святилище 
Олимпии . Атлеты толпами прибывали 
со всей Греции, хотя, согласно хрони
кам, среди них не было ни одного спар
танца и.чи афинянина. 

Конечно, современ1[ые скептики мо
гут легко ггредложить менее благород
ную ггричину отсутвия отдельных кон-
тингентов. Например , пелопогпгесские 
гт)сударсгва ire хогели гернть своих во
инов д;гя защиты территорий централь
ной континентальной Греции, Но все же 
стратегия Греческой Лиги заключалась 
в совместных действиях по остановке 
Ксеркса в Северной Греции, как можно 
дальще Спарты и Афин. Потому, как бы 
не берегли своих воинов ф с ч е с к и е по
лисы, совместное выступление гречес-

желание з а щ и т и т ь с в о ю собственную 
территорию. 

Говорить о каких-;гибо геостратеги
ческих планах греков в 480 г до н.э. бу
дет явной ошибкой. В отличие от пер
сов они никогда не вели войн таких мас
штабов, и тс 10 тысяч гогглитов, собран
ные и посланные на защиту прибреж
ного прохода Темпе, в умах греческих 
командующих представлялись огром
ной армией. К счастью ;и1я Греции, до 
этого времени греческие города в основ
ном вели м е ж д о у с о б н ы е войны и не 
сталкивались со сколько-нибудь значи
тельным вторжением извне. Греки во
обще редко воевали за пределами своих 
т е р р и г о р и й . О д н о к р а т н ы й п о х о д и 
штурм единственного города в Majrofi 
Азии (Трои) нерсдовался из уст в уста 
чуть ли не как война мирового значения. 
О д н а к о о б с т о я т е л ь с т в а и з м е н и л и с ь . 
Осенью 481 г до н.э. представители Гре
ческой Лиги встретились на Коринфс
ком перешейке , чтобы договориться о 
в р е м е н н о м п е р е м и р и и , с о в м е с т н о й 
организации разведки и взаимном опо-
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вещении, о взаимоггомощи за предела
ми своих границ. Вторая встреча п р е д -
cTaBHTCjrefi разных HOJTHCOB состоялась 
весной следующего года, когда делегация 
от Фесса,тии ггоггросила о военной помо-
П1И, В результате 10 тысяч гоплитов были 
отправлены гтерекрыть проход Темгге. 

Если б не было обращения фесса-
лийцев, греки, вероятно, отошли бы со 
своих позиций и в Фермопильском про
ходе, на что довольно прозрачно наме
кает Геродот Хотя, если брать в расчет 
их численность , это бы)ю наилучшее 
место, чтобы задержать направлявшую
ся в Гретшю с севера армию захватчи
ков, Фермопилы еще не раз «засветят
ся» в истории: здесь ф е к и будут с боем 
удерживагь наступающие войска Бреп-
пуса и е ю галлов (279 i: до н,э,}; здесь 
Антиох Вштикий встретит римлян (191 
г до н,э,); здесь новозеландские войска 
будут отстаивать свои позиции против 
атак вермах га в арьергардном бою 1941 
г и отступят только под ударами пики
рующих бомбардировщиков Ju-87, 

Леонид, в конечном счете, занял про
ход в середине лета 480 г, до н ,э , с очень 
небольшими силами, В y c J ю в и я x коле
б а н и й « о б о р о н я т ь с я - п е р е й т и иод 
власть персов» вокрут пего сплотились 
отряды наиболее последовательно выс
тупавших против Персии партий и по
лисов - 300 спартанцев, 2120 аркадцев, 
400 коринфян. 200 из Флиунга , 80 от 
Микен (все пелононнсецы); 700 феспий
цев и 400 фиванцев (представители Бе
отии), Из местных войск ттрисугсгвоза-
ли 1000 фокейцев и о гряд ополчения 
опунтских локров (Геродот 7,202-203,1), 
к о л и ч е с т в о которых Д и о д о р (11 ,4 ,7) 
оценивает в 1000 воинов. Каждый коп-
тинг 'енг выступал под командованием 
собственного стратега, 

В своем описании боя Геродот под
разумевает (7 ,229,1) . что п р и каждом 
спартиатс в Фсрмотн1лах в услужении 
было по одному илоту. 1 IcMHoro стран
но, но с Леонидом не было ни одного 
периэка (pcrioikoi. обитатели сел вокруг 
Спарты, буквально «те, кто живег вок
руг»). Жители пригородов Спарты мот-
ли выставить тяжелых пехотинцев и р а к -
тически столько же. как и сам город, что 
они продемонстрировали в Илатее (Ге
родот 9,11.3). Хотя перизки и ощущали 
недостаток фажда!1ских прав, они прак
тически всегда сражались в спартанской 
армии , И з о к р а т А ф и н с к и й ( Isokra les) 
позже у1[0минает (4,90, 6,99) о 1000 ла-
кедемопяи, следовавших в этом походе 
к Фермопилам, Если таковой отряд был, 
то периэки + обслуживающие их илоты 
вполне укладываются в итоговое число 
«3100 пелотюннесцев». Это число упо-
минаег Геродот, как выбитое на поста
менте ныне утраченното памятника в 
Фермопилах (7,228.1), где также фигу
рирует численность всех пелононнеецев 
(спартанцев , периэков и илотов) , сра
жавшихся при Фермопилах: 4000 вои
нов. Этим войскам Леонид явно н е да
вал приказа отступать, а р а з так, то от-



н ю я ь н е 300 и н е 1000 ( в м е с т е с ф е с -
п и й ц а м и ! в о н н и в встретили персов в 
узости прохода. 

Несмотря на запрет на в о е н н ы е дей-
е т в и н . н а к л а д ы в а е м ы е н а спартанцев 
Карнейскими и ф а м и , возможно, Спар
та признала к р а й н ю ю необходимость 
п о с ы л к и некоторого ч и с л а солдат н а 
с е в е р , ч т о б ы защитить проход. Леонид 
л и ч н о в ы б р а л триста с п а р т а н ц е в , но 
т а к и х , ч т о б ы и х гибель н е пресекла ни 
о д и н и з спартанских родов. Впрочем, 
э т о т о ж е и з области легенд . Лазенби 
( L a z e n b y , 1985; 54-55), например, счи
тает', ч т о в ы б о р трехсот в о и н о в б ы л с д е 
л а н п о жребию, д а б ы с а м и боги р е щ и -
л и , к о м у следовало у й т и . На самого Ле
онида т а б у н а в е д е н и е боевых действий 
НС р а с п р о с т р а н я л о с ь хотя б ы п о т о м у , 
ч т о Карнейскис игры и е позволяли в с т у 
п а т ь в б о й воинам в возрасте д о 60 л е т , 
а Леонид у ж е переншгнул э т о т возраст. 

П л а н ы l i e p c o B 

М ы п о ч т и ничего не з н а е м о персид
с к о й e r p a r e i ' H H . е с л и н е считать очевид-
Н010 (|)акта, ч т о вгоржение Ксеркса бьЕло 
н е столько поныт кой « ] (аказать А ф и н ы » , 
с к о л ь к о намеренным с т р е м л е н и е м з а в о -
е в а т ь в с ю к о н т и н е н т а л ь н у ю Грецию. 
Геродот э т о т в о п р о с сводит к . з и ч и ы м 
антипатиям и недостаткам рнеуравьювс-
HicHHoro автократа Ксеркса, его в е щ и м 
с н а м , ] ю в д а н н о м BOirpoce н е следует 
б е з о 1 0 в о р о ч и о верить « о т ц у и с т о р и и » , 
а п о и ы т а 1 ь с я вскрыть реальные причи
ны и ц е л и , 

Персия была о б ш и р н о й и богатой 
страной, Греция - маленькой и бедной. 
Скудные ф е ч е с к и е з е м л и Majm ч т о мог
л и д а т ь Великому царЕО. в е д ь о н , в к о н 
ц е к о н ц о в , б ы л с а м ы м б о г а 1 ы м п р а в и 
т е л е м на з е м л е . И в го ж е в р е м я « б е с к о 
н е ч н ы й » (ЕГО м е р к а м т е х лет действи
т е л ь н о о ч е н ь б о л ь Е и о й ) периметр ег'о 
м н о г о я з ы ч н о г о царства б ы л у я з в и м , В 
случае завоевания Греции империя в 
к а к о й - т о егегЕени обезоЕЕасила б ы с в о и 
владсЕЕИя иа островах и в Эгейской AiEa-

T0JEE1EE. Г'.ЩС ОДЕШ ЕГ! Е1рНЧИН ЭЕОЙ ВОЙНЬЕ 
ЕЕОСи.та личный характер; юридически 
ЕЕраво Ксеркса на т р о н б ы л о небезуЕЕреч-
Ею (напомним - т а м возникал воггрое о 
СЕ о Е Е С р в о р о д с т в е ) , п о т о м у В е л и к и й 
Егарь, к о н е ч н о , х о т е л у к р е п и т ь с я на г р о -
н е , з а в о е в а в з е м л и и военную с л а в у . 

ОпьЕТ пoдaвJEeиия Ионийского в о с -
стагЕия , в е р о я т н о . с ы Е р а л С Е г е р е а м и 
з л у ю шутку; OHEI н е представляли, ч т о 
Е реческис полисы с м о Е у г объединЕГЕьея. 
ПJEaииpyя камЕШнию. ЕЕСрсы намерева
л и с ь в е с т и у н ы л ы е о с а д ы и ШЕурмы о д 
ного г о р о д а за друЕ'им. П р и и х числен-
ЕгосЕЕг и тыловом обеспечении э т о д о л -
жЕю б ы л о походить на маневры и л и т р е 
н и р о в к и . Н е планировалось и круЕЕНых 
морских сражений: р а з Ереки н е о б ъ е 
динятся, противостоять огромному п е р 
с и д с к о м у ф;Еоту б ы л о некому. Флоту с т а -
вилггсь в о с Е ю в н о м з а д а ч и ЕГО снабжению 
и п е р е б р о с к е в о й с к в т ы л или на о с т р о -

Нучкт спора греческих кораблей иаходился а широкой части открытого пля

жа у Пепки (Pevki), « !0 км иа lanaO от .мыса Арте.мисия. К lauatiy от Печки 

пляжи и от.ме./и тяиутся пепрерытюй полосой inio.ih ссверпого побережья 

Эвбеи, так что греки имели достаточио .места, чтобы вытошнить в обиу ли

пою свои триремы пи пляж. 

ва. СоЕ-тасно Геродоту EEOCJEC с р а ж е н и я 
при Фермопилах с п а р т а н с к и й изгЕган-
ник Демара! [1ре,'июжил Ксерксу поса-
ДЕГть apMEiEo иа к о р а б л и и п е р е б р о с и т ь 
м о р е м за КорЕЕЕ1(|]Ский переиЕеек . ч т о б ы 
начать р а з г р а б л е н и е ЛакогЕии. В гаЕ<ом 
CJEynae СЕЕартанцы б ы л и бы в ы н у ж д е н ы 
отвести с в о и в о й с к а из Северной и Цен-
TpajEbHofi Греции. Возможно , что этот 
план и с р а б о т а л бы, но п р о т и в Н С Е О EUT-

тСЕОричсскн выступил б р а т ВеликоЕО 
царя Ахемен (AchaeEirenes), ко май до в а в-
Епий флотом, И лаже если Геродот заЕЕи-
с ы в а е т н е р е а л ь н ы й с п о р в с т а в к е Ксер
кса, а СЕО и з о б р а ж е н и е в у с т н о й молве, 
с л е д у е т п р и з н а т ь , что па ПОДО6ЕТЬЕЙ т а к 
т и ч е с к и й ш а г персидский ф л о т в т е г о д ы 
уже был с п о с о б е н . 

Предыдущая к а м п а н и я , з а к о н ч и в ш а 
яся п о р а ж е н и е м ГЕри Марафоне, показа
л а персам в о з м о ж н о с т ь о с у щ е с т в л я т ь 
трзЕЕСпортировку в о и н о в И л о ш а д с й ^E0-
рем. Персы не б ы л и морякамЕЕ, с о з д а в а я 
свой ф .тот п у т е м з а в о е в а н и я м о р е х о д 
ных п а р о д о в , как, например, египтян , 
ф и н и к и й ц е в и а з и а Е с к и х грсЕсов. И, не
смотря на ч и с л е н н о с т ь персЕглских эс
кадр, Ксеркс отлично гЕонима^т, ч т о новый 
в о е н н о - м о р с к о й ф л о т Афин в п о л н е мог 
уЕ"рожат ь СЕ о к о м м у н и к а ц и я м через ЭТСЕ^-

ду и д а ж е ПОДГЕЯТЬ восстаЕгия в малазийс-
КЕЕ\ Ереческих юродах у него в тьЕлу. 

Наконец, с о в р е м е н н ы е к о м м е н т а т о 
ры м н о Е о п и ш у т о т р а н с п о р т н о й р о л и 
флота в с н а б ж е Е ш и Егерсидской армии. 
В этодЕ ЕИЕаие возможны всякие обсуж
дения и д а ж е д о м ы с л ы , п о с к о л ь к у КОЕЕ-

к р е т н ы х ссылок на такие факты в д о к у 
м е н т а х нет. Геродот л и ш ь дваж.тьЕ EHI -

Еиет о иосгавках . д о с т а в л я в ш и х с я мо
р е м . Первый р а з , ко1да ОГЕ ЕОворЕгг о с о 
з д а н и и в р е м е н н ы х п о л е в ы х с к л а д о в иа 
с у ш е во Фракии. Второй р а з в рассказе 

о страшЕЮМ летгЕсм ш т о р м е у МЗЕЗЕСЗНИ, 

в р е з у л ь т а т е котороЕО ЕЕсрвоначальгЕьгй 
и е р е и д е к и й фJEOl из 1207 трирем поте
рял «400 т р и р е м и 6cc4HCJECEEErE.EH р я д 
т о р Е о в ы х судов» по ОЕгсике Геродота 
(7.190-191). В о т в е т м ы можем Егодчер-
киватъ ф а к т , ч т о д а ж е е с л и гге п р и н и м а т ь 
н а з в а н н у ю Геродотом чиелеггиость пер-
с и л с к о Е О ф;Еота , ОЕЕ б ы л ф а к т и ч е с к и 
о ч е н ь в е л и к . Для ОЕромЕЕОЙ а р м и и Ере-
ooBajEacb ЕЕсредача на берег п р о д у к т о в 
с н а б ж е н и я , как м и н и м у м , р а з в д е н ь , 
ecjEH гге д в а ж д ы , и п о э т о м у б o J f ь ш и e ЕЕС-

ЕЕОВОрОТЛИВЫе с у д а 6bEJEH ЕЕСОбхОДИМЫ 
д л я снабжения а р м и и . К с л о в у , если б 
ЕЕеэтот Еигорм, Геродот о транспортных 
с у д а х в о о б щ е б ы н е наггисагЕ, 1Еоеко;Еьку 
д а н н а я т е м а ДJEя неЕо 6bEJEa очевидна и 
нсинтереегга. 

Противники э т о й в е р с и и ЕЕриводят 
ответный аргумсЕЕт: ЗЕгализируя марш
р у т п е р с и д с к о Е О фJю^^a, с т а н о в и т с я о ч е 
в и д н о , ч т о Б т е ч е н и е ЕЕССЕСОЛЬКИХ ЕЕеде;Еь 
1Еа рагЕней ч а с т и в т о р ж е н и я ф л о т и ар
м и я д е й с т в о в а л и ЕгескоординироЕзагго , 
Армия п е р е м е с т и л а с ь к Фермопилам гга 
юг, а фJEOT о т с т а л и р а с п о л а г а л с я у Ар
т е м и с и и . А р а з гак, го вг.гходит, ч т о ар
м и я н е т а к у ж и нуждаласг. в т г с т а в к а х 
(JiJEOTa. Во :{можно, о н а питаласг . п р о д у к 
т а м и из полевьгх с ю т а д о в , тьггговых колонн 
с п о с т а в к а м и и, к о н е ч н о , ог'бирая и вымо-
гая п р о в и з и ю у местньгх жи1е]гей. 

Ha ' i a ju i к л м н а н и н 

ОссЕЕЬЕО 481 г, д о н . э . з а п л а н и р о в а в 
ш и й в т о р ж е н и е Ксеркс ГЕереместшЕ свою 
О Е р о м н у ю а р м и ю в Сарды, ч т о б ы п р о 
в е с т и з и м у в н е п р е р ы в н ы х учсЕШях и 
т р е н и р о в к а х . Ч и с л е н н ы е о ц е н к и е г о 
в о й с к , предоставлсЕЕЕГые Геродотом, н е 
в е р о я т н о велики. ОЕЕ у т в е р ж д а е т , ч т о 
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Масштабная моОель пребстиаляет 
трирему - .'ливиый тип военных ко
раблей того периода (Эдиибург. Коро
левский музей). Это оы.ю гладкона-
лубное деревянное судно, вооруженное 
окованны.н бронзой тараном. Трирс-
.ма .могла ходить на веслах и парусах, 
но в сражениях иснользовашсь толь
ко вес/а, так как только они обеспе
чивали скорость и маневренность. 

всего Ксеркс собрал 5283220 воинов , 
согнав в Сарды войска со всей империи 
(7.186-2). Пехота насчитывала 1700000 
(7.60.1). К этому числу надо добавить 
3 0 0 0 0 0 г р е ч е с к и х войск , с л у ж и в ш и х 
персам - «фракийцы, пеоны, эорды, бот-
тиеи, народности на Халкидике, бриги, 
ниерийцы. македоняне, перребы. эние-
ны, долопы, магнеты, ахейцы и все жи-
TCjHi фракийского побережья» (7,185.2). 
Конница без верблюдов и колесниц на
считывала 80000 (7.87,1). Современные 
ученые не приемлют эти числовые оцен
ки, построенные на устных преданиях. 
Анализ политической обстановки , на
личных ресурсов и организации тыла 
персидских войск предполагает, что в 
Сарды на зиму прибыло около 80 тысяч 
воинов (тоже очень большое число) , в 
основном - наиболее преданные и хоро-
иго но.дгоговленныс иранские воины. 

Геродот оценивает численность пер
сидского флота в 1207 т р и р е м ( 7 . 8 9 -
95,184.1). В последуюшем флот усили
ли 120 судов фракийских ф с к о в и с под
властных персам греческих о с т р о в о в 
(7.1S5.1). Вполне вероятно, что здесь он 
говорит' об общей силе персидского во
енно-морского флота, а не о количестве 
кораблей в авангарде вторжения. При 
этом интересно отметить , что Эсхил , 
который был непосредственным участ
ником событий, также называет эту чис
л е н н у ю о ц е н к у п е р с и д с к о г о ф л о т а , 
правда, для С а л а м и н с к о г о с р а ж е н и я 
( « П е р с ы » , 341-343) . По этому поводу 
Лазенби rinnicT, что «корабли легче счи

тать , чем л ю д е й » (1993 : 94) . П о л н ы й 
экипаж т р и р е м ы составлял около 200 
HCJiOBCK (Геродот 7 .184.1 , 185,1 , 8.17), 
причем 170 из них были гребцами. Пер
сидские триремы по описанию Геродо
та (7.184.2) имели на борту неопреде
ленное число морских пехотинцев той 
же национальности , откуда была при
звана эта трирема. К этому экипажу на 
каждый корабль было назначено допол
нительно по 30 воинов персов, мидян 
или скифов, искусных в стрельбе из лу
ков. Каждое персидское судно находи
лось на полном обеспечении той про
винции или подвластной т е р р и т о р и и , 
где оно бьию снаряжено. Геродот среди 
прочих перечисляет финикийские , еги
петские, карианские, киприотские и гре
ческие корабли. Не и м е в ш и е опыта в 
навигации персы выделили в эскадры 
т о л ь к о к о м а н д у ю щ и х и п е х о т и н ц е в . 
Последние , среди прочего, следили за 
лояльностью экипажей, не допуская бег
ства и предательства. 

Окончив подготовку в конце весны 
480 г до н.э., в начале июня Ксеркс пе
ресек Геллсс1юнт и двинулся на запад 
через Фракию и Македонию, а затем иа 
ют в 1|ентральную Грецию. Геродот го
ворит, что Великий царь ло начала пе
реправы в Гвропу «жертвовал тысячу 
быков Троянской Афине» (7.43). Соглас
но легендам именно греки примертю за 
тысячу лет до )10го втортлись В Азию, 
атаковав Т р о ю . Теперь персы как бы 
осупюствлялн месть за ю давнее втор
жение . Греки ттамерились о с т а н о в и т ь 

Общий вид Фермопил, смотря на юго-восток сверху от Ламии. Зна.менитый проход .можно с трудо.м рассмотреть 
между Калидро.мосом и Ма.1ийски.м зашвам. Сегодня ил. нанесенный рекой Сперхиос (Spercheios), расширил береговую 
линию примерно на 5 км, однако равнина эта все еще болотистая. 
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Ксеркса на рубеже реки Пенеос в доли
н е Темпы, в главном иро\оле из Фесса
лии в МакедоииЕО. Но после форсиро
вания персами Геллеспонта, узнав о чис
ленности персов, от этой идеи отказа-
jH icb . Откатившись к Коринфскому пе
решейку, греки спорили, где теперь им 
следует готовиться к решительному сра
жению. Было при1!ято решение занять 
проход в Фермопилах войском из около 
7000 гоплитов под командованием Лео
нида. В то же время флот из 271 трирем 
(позже усиленный си[е 53 кораблями) и 
девяти пеитеконтер (вероятно , 50-ве-
с е л ы Е ы е галеры) приплыл к мысу Арте-
мисия . самой северной точке острова 
Эвбеи под поминальным командовани
е м спартанского а д м и р а л а Еврибада , 
сына Евриклида, 

М о р с к о е с р а ж е н и е у .Лртемисни 

По всей вероятности греки опаса
лись, что персы обойдут их защитную 
но!И[Н1Ю в Фермопильском проходе мо

рем. С другой с т о р о н ы , их стоянка у 
мыса Артемисия находилась как мини
мум в 40 морских милях от Фермопил. 
Это по тем временам восемь часов хода 
триремы туда (скорость триремы при
мерно 5 уч.тов) и восемь часов обратно. 
А поскольку в те годы ночью моряки 
старались по морю не ходить, го л ю б о е 
общение Леонида с ф]ютом происходи
ло с двухсуточной задержкой. Иньсми сло
вами прямые сообщения между феческой 
армией и флотом были неосуществимы. 
Тогда почему греки не поместили ф;юг 
непосредственно у Фермопил? 

Прежде всего, снабжение припаса
ми столь миогочислеЕИЮго флота и ар
мии с у щ е с т в е н н о п р е в о с х о д и л о воз
можности описываемых об.тастей. В та
ком случае греки мог.ти р а с п о л о ж и т ь 
свой флот не рядом с армией Леонида, 
но ближе к Фермопилам . Тут есть еу-
июственное тактическое соображение. 
Пролив между Артемиеней и материком 
везде имеет ширину примерно 14 км. А 
в условиях значительного численного 

перевеса персидского флота греки пред
почитали бой в более узком r ipojniBe. Но 
почему этот узкий пролив греки выбра
ли именно у мыса Артимисия, MI . I мо
жем только предполагать. 

Заняв пози[ |ию у северной оконеч
ности Эвбеи, греческий флот препят
ствовал персам плавать вокруг еевериой 
оконечности этого острова и на Ю1' вдоль 
!аиадного побережья Эвбеи по проли
ву, о т д е л я ю щ е м у остров от материка. 
Открытое восточное побережье Эвбеи 
формально было открыто для персов, но 
оно было весьма неудобным для мореп
лавания. Это вполне обычная ситуация 
- на 6epe iy с н а в е ф е н н о й стороны ост
рова всегда меньше безопасных гаваней, 
чем на более зашищеиггом подветрен
ном берегу Далеко ходить за примера
ми гут не надо: напомним о гибели 400 
персидских кораблей под ударами силь
ного северо-восточного шторма у побе
режья М а г н е с и и . Еще одна п р и ч и н а , 
почему греки заняли позицию на севе
ре Эвбеи, это то, что остров мог быть 
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захвачен нсрсамн. Пройдя, не встречая 
сопротивления по острову, персы мог
ли выйти на его южную оконечность и. 
переправившись через пролив, оказать
ся прямо в Л п и к е . 

Причину выбора места сражения у 
мыса Арчемисия Геродот не упоминает 
Персидский флот, уменьшившийся пос
ле потерь от штормов, стал на якорь в 
Афегекой (Aphetai) бухте напротив Лр
темисии, примерно в 16 км к северо-во
стоку Для того, чтобы отрезать грекам 
отступление и не выпустить ни одного 
из их судов, было решено немедленно 
послать в обход Эвбеи эскадру в 200 
кораблей, причем, она должна была обо
гнуть и остров Скиатос, чтобы не быть 
замечен1юй греками. Произвести нападе
ние было решено лин1ь по получении сиг
нала от судов, зашедших в тыл к фекам. 

Увидев большие силы персидского 
флота, который они счтггали почти по
гибшим, греки вновь стали помышлять 
об отступлении, Фсмистоклу пришлось 

употребить все свое влияние, чтобы убе
дить спартанск010 командующего Эври-
биада и коринфян удержать п р е ж н ю ю 
позицию. По получении от перебежчи
ка известия об отряде, отправленном в 
обход, был созван военный совет, на ко
тором п о с л е д о л г и х колебаний б ы л о 
peniCHO напасть на врага в тот же вечер, 
«испробовать свой способ сражения -
прорыв боевого строя вражеских кораб
лей» (Геродот 8,9), СражсЕше д о л ж н о 
бьию быть быстротечным: 1реки пра
вильно р а е с ч и т ш т , что в узком проли
ве (у Артемисии - 2400-3000 м) в дли
тельном морском бою численный пере
вес персидского флота должен был в 
конце концов решить исход сражения . 
В с в о ю очередь , персидские команды 
б ы с т р о комплектовали свой ударный 
отряд, поскольку «персы видели, сколь 
мало кораблей у эллинов и во сколько 
раз их собственный флот больше и луч
ше на плаву» (Геродот 8,10,1). Персы 
ст роили свой флот полумесяцем (обыч

ный удар1!ый строй финикийского ф е б -
ного флота). 

Греки 10товились применить новую 
тактику морского боя - diekplous (бук
вально - «гребя сквозь строй») , т,с, про
рыв вражеской линии кораблей колон
ной. Чуть нодробиее: более быстроход
ная и подвижная флотилия разворачи
вается тараном к противнику и, исполь
зуя собствси![ое движение вражеского 
корабля, сбивает ему весла, делая судно 
беспомощным. Следующий корабль то
пит п о в р с ж д е т ю е судно. Л ю б о й ко
рабль противника, идущий на помощь, 
теперь подставляет свои уязвимые мес
та следующим судам а1акую1ией ф]юги-
лии. Опасаясь аналогичных действий со 
стороны персов , среди которых было 
немало опытных гшратов и кораблей с 
греческих о с т р о в о в , греки и з м е н и л и 
строй с о б с т в е н н о г о флота . Чтобы не 
дать обойти себя с фланга по открытой 
воде, «эллины ио первому сигналу тру
бы повернули носы кораблей на врага, 

35 



а кормами сдвинули их в середину друг 
против друга» (Геродот 8.11.1). В успеш
ном б о ю ф е к и захватили 30 судов. Пер
сы были удивлены: обычно такую за-
гиитную т а к т и к у и с п о л ь з о в а л и б о л е е 
медленные и слабые флоты. Нам также 
трудно поверить, что 271 трирема (пол
ная численность греческого флота иа 
этот день) сформировали круг около 5 
км в окружности. Более поздние крити
ки за данное описание обвинили Геро
дота в некомпетентности при описании 
морской баталии. Но Геродот в своем 
рассказе фактически lie использует сло
ва «круг» (kuklos), но записывает: «кор
мами сдвинули их в середину», други
ми словами, это мог быть и не круг, а 
строй в форме полумесяца . В о б ш е м , 
греки заставили врага атаковать нос к 
носу перейти к рукопашной схватке, а 
при абордаже скорость и маневренность 
их судов не давала персам никакого пре
имущества . 

Следующей ночью налетел еще один 
лет1шй шторм, сопровождавшийся про
ливным дождем. Он разметал и практи
чески полностью уничтожил персидс
кую эскадру из 200 кораблей у незащи
щенного от ветра и к о в а р н о ю восточ
ного побережья Эвбеи. Об этом Геродот 
сообщает, что «буря и ;1ивеиь настигли 
варваров у эвбейских утесов, когда они 
[шыли мимо «Лощин»; гонимые по воле 
ветра неведомо куда, варварские кораб-
1\и выбросило на прибрежные скалы» 
(8.13). На следующее утро (второй день 
с р а ж е н и я в Ф е р м о п и л ь с к о м проходе) 
новости о гибели направивщейея в об
ход персидской флотилии достигтш i"pe-
чеекого флота, а вскоре из Афин прибы
ло подкрепление из 53 трирем. Геродот 
очень скудно с о о б щ а е т о втором дне 

м о р с к о ю с р а ж е н и я при А р т е м и с и и . 
Скорее всего, персы, удрученные свои
ми потерями и штормовой ночью, при
водили в порядок свой флот, с 10Я на яко
рях Афетской бухты. Боевые столкио-
вепия произошли только у греков с ки
ли кий) шм и. 

Бой этот был с о в е р ш е н н о зауряд
ным, но в описаниях Геродота отслежи
ваются очень интересные факты о том. 
кто командовал персидскими отрядами 
и кораблями. Фрагмент «Истории» да
лее приводится слово в слово: «Вышло 
гак, что пятнадцать ггереидских кораб
лей отплыли значительно позже прочих. 
И вот они 3aMeTHjrH случайно у Арте
мисии эллинские корабли. Варвары при
няли их за свои и, продолжая плыть , 
оказались среди врагов. Начальником 
этих варварских кораблей был Сандок, 
сын Фамасия, правитель Кимг.г в Эоли-
де. Это был тот самый Саггдок, которо
го ггрежде ггарь Дарий веле.т раеггять на 
кресте: он был одним из царских судей 
и за деньги вынес несправедливый при
говор. Когда Сандок уже висел на крес
те, Дарий решшг, что заслуги [судьи] 
перед г;арским домом п р е в ы ш а ю т его 
вину. Придя к такому заключению, царь 
велел отпустить несчастгюго. Так Сан
док избежал гибели при царе Дарий, а 
вторично, когда он иодгг;гыл к эллинам, 
это ему уже не удалось. Ибо лишь толь
ко эллины увидели плывущие к ним ко-
pa6jm, напав на них. легко захватили» 
(8.194). С наступлением темноты греки 
возвратились назад к Артемисии. 

Наконец, на третий день ггерсидекие 
адмиралы взялись за дело всерьез. Они 
осознали серьезность намерений про
тивника и припомнили возможные по
следствия , которые грозят нерадивым 

командирам, гглохо вьггго.чнявшим ггри-
казы Ксеркса, Персы вывели свой флот 
в море и построили его в строй полуме
сяцем, так и двинулггсь вперед от побе-
режган Маг нееии. Вначале греки не пред
п р и н и м а л и никаких д е й с т в и й . У них 
была хорошо налажена служба наблю
дения, так что они отлично знали о всех 
маневрах spa ia . Но как голько ггротив-
ник HpH6jrn3H.iicH к пляжу у .мыса Арте
мисия, греческий флот вышел навстре
чу в гголггом составе и нсмедлснгю ата-
KOBajr. Э;глиЕгы благоразумно не выгпли 
гга открытую воду, а ггавязали против
нику бой между Гистиайским заливом 
и оегровом Аргиро в ггроливе. сужива
ю щ и м с я з д е с ь до 3200 м. Приггимая 
ширину кораб]гя с веслами в 15 м, по
нятно, что им поггадобилось всего 213 
кораб;гей, чтобы ггерегородить своим 
флотом пролив. При наличии 324 ф и -
рем в их распоряжении оставшюсь снг.1-
ше 110 кораблей дJгн второго ряда. 

Боевое пост роение малочисленного 
греческого флота в неудобном узком 
проливе на ггервых порах привело пер
сов в замешательство, но затем два фло
та вошли в соприкосиовение, и началась 
яростная битва с тяжелыми потерями с 
обеих сторон. Самыми опасными бой
цами в этот день для ф е к о в стали тяже
ло в о о р у ж е н н ы е е г и п е т с к и е морские 
пехотинцы. В о п и с а н и я х Геродота эти 
воиггы «вооружены были так: на голо
вах воины носили EHJECMbr почти такие 
же, как у эллинов . Б ы л и у них льня 
ные панцири , щ и т ы без [металличес 
ких] о б о д ь е в и д р о т и к и » (7 .89 .2 ) . В 
конце дня «они с о в е р ш и л и много под
вигов и, между прочим, захватили пять 
э.тлииеких кораблей со всеми л ю д ь м и » 
(Геродот 8.17). 
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Азрофчтчашмок Фермопильского npoxoiki. iiud иа юго-шпаО по папраелепию 
к сеаерпой окопечпости Калидромоса. Иротижспиосшь приморского дефиле 
сосшавлнет почти 6,5 км. Н годы ерамсепия опо было гораздо уже (saiumpu.xo-
вапиая часть спимка в право» пижием уг./у пре.ш-де была .морем). Про.ход был 
чретычайпо узки.м с обоих концов, ио расширялся посередине, где били горя
чие источники. 

Фер.мопилы получили свое называние из-за горячих сернистых родников, ко
торые продолжают та.м бить из-под земли и сегодня. Углекисюта и известь, 
выделяющиеся из зтих источников, существенно влияют на растите.зьность 
и вид ландшафта. В отдалении, по направлению на восток, - местоположе
ние греческой позиции. 

Персидские потери превышали гре
ческие , хотя и у греков много трирем 
было захвачено неприятелем вместе с 
командой, а половина афинских кораб
лей имела течь. Эго обстоягельство де 
л а л о н е ц е л е с о о б р а з н ы м п р е б ы в а н и е 
флота у Артемисии, тем более, что там 
не имелось средств для починки судов, 
К тому же триаконтера, державшаяся у 
Фермопил, вернулась в Гистиайский за
лив с известием о гибели Леонида с его 
войском. После эзого нахождение здесь 
флота потеряло всякий смысл, и он ото
шел на юг, оставив Эвбею (и А п и к у ) 
врагу. Современник этих событий фи
ванский поэт Пиндар , возможно, был 
прав, когда сказал, что Артемисия - это 
м е с т о , «где сыновья Афин заложили 

блестящий камень в фундамент свобо
ды» (Плутарх «Фемиегокл» S.2). Хотя 
гораздо б о л ь ш е е влияние на расцвет 
патриотизма греков оказала героическая 
борьба в Фермопильском проходе. 

Ф е р м о п и л ь с к о е с р а ж е н и е 

Вместо того, чтобы уступить хоть на 
пядь в Фермопилах. Леонид пожертво
вал своей жизнью и жизнями своих во
инов, Тиртей (Tyrtaios. 650 г. до н,э,), 
излюбленный в Спарте поэз, в свое вре
мя описывал характер спартанцев в сво
ей оде благородной смерти в сражении: 
«Так пусть же каждый станет на своей 
земле, расставив твердо ноги и губы за
кусив». Воспевая храбрость Леонида , 

тем не менее, следует признать, что его 
с м е р т ь с т а л а о к о н ч а н и е м с р а ж е н и я . 
ЛишивЕинсь командования, греки дей
с т в о в а л и о т ч а я н н о , 1ю о д н о о б р а ш о . 
Пока царь был жив, греки выбрали мес
то для боя мудро , и их тактика была 
весьма логичной, Леонид полагал, что 
в узком д е ф и л е Фермопил маленький 
отряд стойких воинов сможет продол
жительное время удерживать болыпие 
тгерсидские силы. Нет никаких причин 
nojLaraTb, что Леонид и е ю воины счи
тали себя обреченными на смерть. По
добные мысли могли возникнуть у них 
разве что лишь на утро последнего дня. 
С о в р е м е н н и к Т и р т с я п о э т А р х и л о х 
( A r c h i l o c h o s ) п р е д л а г а л з н а ч и т е л ь н о 
.тучшую ajLbTcpHaTHBy жесткой оборо
ны: «стоя твердо иа земле ногами и с 
целыми кишками» (Гт 114), 

В те годы, когда Леонид дости! Фер
мопил, это был узкий ГЕрОХОД с BbLCOKH-
ми горами на левом фланге и морем на 
правом. Этот горный хребет Каллндро-
мос тянется с востока на запад вдоль 
побережья Малианского залива, в древ
ности он очень близко подходил к пля
жу, В двух местах ишритса де(})и;[е бьсла 
совершенно незгЕачительной - это так 
называемые Восточные н За1гадные во
рота. На остальном протяжении Lipoxon 
был шире , 1L0 и здесь горные отроги , 
холмы и болота оставляли удобную про
ходимую дорогу шириной не более 15 
м. Так что решение Леонида оборонять 
С р е д н и е ворота , где м е с т н о с т ь была 
якобы удобней, не дaвaJ^o никаких пре-
имушесТВ персам. Выбор Леонидом это
го участка, а не Западных и Восточных 
ворот, вероятно, обусловлен тем, что в 
этом месте п л о п ш к а была ирактичес-
ки горизонтальной, что позволяло гре
кам эффективно использовать свою тя
ж е л у ю пехоту. В узостях ворот мест
ность имела большой уклон к морво, что 
меша.то быстро перемешаться и сохра
нять строй. На левом фланге над Сред
ними воротами нависала круча высотой 
около 1000 м, что полностью исключа
ло возможность удара с этого направле
ния, Еше одним преимуществом выб
ранной позиции было то, что некогда 
фокейцы 1юстроили в этом месте кре-
HOCTiLyro стену для защиты от своих се
верных врагов фессалийцев. Стена час
тично р а з р у ш и л а с ь , но п о - п р е ж н е м у 
представляла серьезное препятствие на 
пути наступавшей армии. 

Д н и п е р е д с р а ж е н и е м 

Старая фокейская стена находилась 
в полуразрушенном состоянии, так что 
греки немедленно занялись ее восста
новлением. В ы б р а н н а я позиция была 
очень сильной , но ее неприступность 
нарушало наличие обходной тропы че
рез горы вокруг южного фланга. Опаса
ясь персидского обхода фокейской сте
ны по тропе через Анопею. Леонид рас
положил 1000 местных фокейских гоп
литов в том месте, где горная тропа вы-
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ИЕРСИЖКИИ РАЗВЕДЧИК ВЕДЕТ РАЗВЕДКУ ГРЕ
ЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ 
Все профессиональные армии с годами превращаются а ие-
кие полузакрытые сообщества со своими традициялш и стан
дартами тш'дения. Это в полной мере касачось и спартан
ской армии. На фоне остальных городов Древней Греции Спир
та со своей уникальной социальной организацией и ноеиизи-
рованнш! иасезение.м по .многим паро-метрам выгляд&ча ис-
ключенн&и из общих правил. Каждый мулсчина здесь стано
вился воино.и. вступая в период половой зреюспт. С этого 
возраста спартанского ЮНОШУ полностью интегрировали в 
общество, построенное на принципах военной дисциплины, в 
которо.м основой яв1Ялось военное товарищество и армейская 
этика. Похоже, что ии одно другое греческое государство не 
воспитываю ceoia .молодых людей в столь суровом режиме, как 
спартанская система «агоге». Она прев/ющача горожан и фер
меров в сточенных, хорошо подгото&1еш1ы\- воинов. 
Однако война не была (и не стсиа сейчас) нормальным усло
вием человеческого суи^ествованин. По.ми.мо агрессивности 
и воинственного духа человеку свойственны чувства друж
бы и доверия своим товарищам, для спартанцев данные чув
ства находит свой выход в.мужской военной дружбе. Много 
лет воины воспитыва.тсь и проводили время в одних и тех 
.же отрядах, когда ка.ждого из своих сорснпников знаешь еще 
с детских лет. Это были аюжные отношения, позволявшие 
спартиата.м неустраши.мо идти навстречу смерти, сра-
.жаться да.же тогда, когда сражение проиграно. Ие личная 
храбрость индивидуума побеждала в спартанской армии, а 
ко.пективная .храбрость подразделения, выступавшего как 
единое целое. В частности, по этой причине спартанцы пол
ностью признали ж-изнениую важность регулярных трени-

\ровок. чтобы поддерживать превосходство своего подраз
деления. Catdambi действительной военной службы стара-
luch постоянно упражнять свой у.м и m&ia - особенно ноги, 

\руки и шею. зсишмаясь для этого гимнастикой и игра.ми (Ксе
нофон, «Лакедаи.монионская политика» 5.9, 12.5). 
Ест изображенный на рисунке факт и имел .место, то это 
было чистой случайностью, что конный персидский развед
чик (I) сумеч незаметно вплотную приблизиться к греческо-

'.му лагерю в Фермопилах. Сейчас в его поле зрения находятся 
спартанцы (2), которые выбрались на площадку перед вос-
cmauoicicHHOH Фокианской стеной (3). Их оружие слажено в 
кучу, некоторые из солдат раздеты и умощены .масти для 
упра.жнений, в то время как другие расчесывают свои длин
ные волосы, готовясь тем самым к тяжсло.му и. .\южеп1, 
CMepmeibHo.Mv бою. С тактической точки зрения увиденная 
разведчикам картина не заауживала вишшния. Ио он крайне 
удивился подобным играм. Для спартанцев же такое времяпро-
важденне было в порядке вещей. При этом не следует считать, 
что они полностью потерят бдительность, носктьку два гоп
лита в navioM eoopy.vceumi патрулируют на стене (4). 
Спортивные игры для поддер.жания физической формы были 
чрезвычайно популярны в войсках в протшюполо.жиость си
ловой накачке или специальным упра.жнения.м. Есть сведе
ния, что такими играми увлекались спартанцы во всех своих 
военных походах. Вероятно, и эта кампания не стала ucK.mi-
чеиие.м. Здесь вражеский разведчик наблюдает :за спартан-
ца.ми, играющи.ми в .мяч (5). Эта игра, известная, кик эпнски-
рос fepiskyros). или «общий шар», происходила .между двумя 
равными по численности командами. Иа зе.^пе бы.ш проведе
ны границы поля и разграничительная средняя линия. Цель 
игры состояла в там, чтобы доставить мяч к задней грани
це ноля соперника. Мяч перебрасывался .между игрока.ми, 
каждый член ко.манды и.мел свое собственное определенное 
тактическое назначение. Игра более походила иа регби, а не 
на футбол: роль ног в перепасовке мяча была второстепен
ной. Мяч был небольши.м и достаточно .жестким, сшитым 
из колеи и набитым конским ваюсам. 

ходила на прибрежную дорогу. Он полагал, что назначая в 
этот дозор местных воинов, он делает выбор в пользу бой
цов, привычных к местным ус;ювиям и персмесцению в го
рах. Они также были наиболее мотивированы для стойкой 
обороны позиции, Геродот особо говорит (7,175,2), что греки 
не знали ничего об згой горной тропе , 1юка не заговорили с 
местным населением. Надо 1Юнимать, что в те годы еще не 
существовало современных подробных карт, а воины из вой
ска Леонида никогда не воевали в н и х землях (а точнее - ни
когда не воевали ( а к далеко от дома). 
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гторят, что когда Гщ)ак:1 пикииу.! иа себя пропишаипый ядом ншщ, он исиьшии 
нестерпимое мсжепие и броаися омыться « Гиижашшш ручей. Но >тот ручей 
окаж1ся горячим источником, и обварившись к иоде, ее шкий герой испыта.1 только 
еще башиие мучения, а источники ши нииеки дыш наишиы Фе/хчопн-юли!. Го
ворят, что их горячая вода (43°С) хороша для лечения ишиаса. 

После 1 0 1 0 . как царь персов при
был в Ф е р м о п и л ы , четыре дня два вой
ска бе.) боя противостояли дру: другу. 
В истории 1~еродота (7 .208.2-3) спар
т а н ц ы спокойно о ж и д а л и персидско
го ш т у р м а , п р е д а в а я с ь с п о р т и в н ы м 
играм и р а с ч е с ы в а н и ю в о л о с п е р е д 
ф о к е й с к о н с т е н о й . Геродот (7 .209 .3 ) 
свидетельствует , что у д и в л е н н ы й до 
несениями разведчиков Ксеркс послал 
за находившемся в его лагере спартан
с к и м ц а р е м - и з г н а н н и к о м Д е м а р а т о м 
(Demara tos ) , и тот объяснил : «Таков у 
них обычай : всякий раз . как они идут 
на смертный бой, то приводят в поря
док свои п р и ч е с к и » . Если это так, то 
обязательным атрибутом л ю б о г о ува
ж а ю щ е г о с е б я с п а р т а н с к о г о в о и н а 
должна была быть гребенка . На д р е в 
них статуэтках V века до н.э. , и ю б -
р а ж а ю щ и х воинов из Спарты, видно, 
что в о л о с ы заплетали в четыре косы 
спереди (по две иа каждое плечо), и че
тыре косы на спину. Бороду спартанцы 
носили короткую и при этом брили во
лосы над верхней губой. Известно, что 
ежегодно при входе на собрание эфоры 
п р и к а з ы в а л и с п а р т а н ц а м « с б р и в а т ь 
свои усы и повиноваться закону» (Ари
стотель ар. Плутарх Ююомсн 9.3), 

В и с т о р и и Г е р о д о т а о т м е ч а е т с я , 
что когда-то спартанцы пришли к идее 
н о с и т ь д л и н н ы е в о л о с ы как с и м в о л 
своего п р е в о с х о д с т в а в б о ю . Д е л о в 
том, что многие воины о п а с а л и с ь но
с и т ь д л и н н ы е п р и ч е с к и , за к о т о р ы е 
враг мог ухватиться руками . Но спар
т а н ц ы д е м о н с т р и р о в а л и э т и м с в о е 
превосходство над противником. Эта 

привычка со временем превратилась в 
некую ф о р м у древнего снобизма . Та
кой н е о б ы ч н ы й факт, конечно, отме 
чается Ксеггофонтом ( « Л а к е д а и м о н и -
онекая политика» I Г З ) , о б ъ я с н я в ш и м , 
что только м у ж ч и н ы , д о с т и г ш и е зре
л о с т и , имели право на дорогой темно-
красный военный илаш и д л и н н ы е во
лосы, благодаря которым они казались 
крупнее и наводили страх на врагов. 

По версии Диодора (1Г5 .4-5) в те
ч е н и е ч е т ы р е х дней п р о т и в о с т о я н и я 
перед битвой Ксеркс направил Леони
ду посланников, чтобы приказать ф е к а м 
гюдчиниться. сложить оружие и отбыть 
в poAHbLC города, обешая предоставить 
сдавшимся лучшие земли. Это не гак уж 
невероятно, поскольку дипломатия бьгта 
частью персидского военного искусст
ва. У Диодора ответ Леонида на пред
ложение Ксеркса сдать оружие отрица
тельный, но какой-то нелаконичный и 
нехарактерный для спартанцев тех лет. 
Значительно эффектней и больше гюхож 
на правду о т в е т в версии П л у т а р х а : 
«Мо1оп 1аЬе» - т.е. «приди и возьми» 
(«Морали» 2 2 5 d ) . 

П е р в ы й д е н ь 

Геродот объясняет ч е 1 ы р е х д н с в н о е 
з а т и ш ь е п е р е д с р а ж е н и е м т е м , ч т о 
Ксеркс «все еще надеялся, что сиартан-
цы обратятся в бегство» (7.210.1). Чем 
была эта гшзкая полуразрушенная сте
на для Великого царя, который одним 
п р и к а ю м посуху перевел свою огром
ную армию через Геллеспонт? По же
л а н и ю которого был прорыт канал , и 

нерсидские корабли прошли через пе
р е ш е е к позади А ф о н с к о й ю р ы ? Для 
Ксеркса перспективы сражения в Фер
мопильском проходе виделись быстрой 
с т ы ч к о й в п ы л и , когда за с ч и т а н н ы е 
часы его п р е д а н н ы е войска р а з г о н я т 
Леонида и его бродяг, обезопасив про
ход для Ксеркса. Итак, рано утром на 
пятый день стоянки перед Фермопила
ми Ксеркс отдал ирика! атаковать гре
ков, упрямо державших свою оборони
т е л ь н у ю п о з и ц и ю в проходе . В п е р е д 
выдвинулись отряды медийцев и кисси-
ев, чтобы исполнить желания царя. Кие-
сии , или к а с и й ц ы - ж и т е л и К и с с и и , 
большой плодородной ет раны в Персид
ском царстве в провинции Сусиане по 
о б е и м 6epe iaM реки Ев.тайя. Геродот 
здесь несколько неопределенно говорит 
о р а з в е р н у в ш е й с я д а л е е э п и ч е с к о й 
борьбе, но он делает очевидное заклю
чение, что персы не могли в полной мере 
использовать свое числеиное превос
ходство из-за стесненной местности, а 
также замечая, что они «иегюльзовали 
б о л е е к о р о т к и е к о п ь я , чем г р е к и » 
(7.21 Г2). Персы были в основном воо
ружены луками , которые при данных 
обстоят ельствах мало подходили против 
такого противника. 

Неожиданность - один из важней
ших факторов успеха в бою. Если в сра
жении противника удается удивить, по-
ставтггь перед неожиданной ситуацией, 
это зачастую предопределяет победу. 
Сггартанцы представляли иа гот момент 
единственную силу в Греции, которую 
в более поздние времена нового време
ни назовут профессиональной армией. 
Они владели множеством приемов дей
ствия юпJгитoв в фаланге, отрепетиро
в а н н ы х в р е г у л я р н ы х т р е н и р о в к а х в 
миргюе и военное время. Одна ггх так
тика притворного отстуггления чего сто
ит! Онгг атаковали врага, но спустя не
которое время вдруг все с притворны
ми воплями бежали назад. Персы пре
следовали их, нарушая строй, плотное 
преследование не позволяло пустить в 
ход .туки, а спартанцы неожиданно ос
танавливались, формируя ггоразительно 
ровный строй, и вновь атаковали, «при
чиняя врагу неисчислимые потери» (Ге
родот 7.211,3). Ясно, что эта тактика не 
давала персам возможности стрелять из 
луков по неподвижным целям, в чем они 
ггреуеггели в азиатских войнах, а застав
л я л а в с т у п а т ь в с е р и ю р у к о п а ш н ы х 
столкновений, в которых спартанцы на 
гитову их превосходили. 

Ближе к вечеру в тот же день, когда 
греческий флот достиг определенных 
тактических успехов в бою против пер
сов, Ксеркс решил очистить проход еще 
до захода со:шца. В бой были брошены 
л у ч ш и е из л у ч ш и х солдат империи -
Бессмертные . Иа «смену им ггрибыли 
персы во главе с Гидарном. Огш думали 
легко покончить с врагами. Но когда 
дело дошло до рукопашной, то персы не 
доби.тись бо.тьшс! о успеха, чем мидяне» 
(Геродот 7 ,2П.1) . 
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ночной РЕЙД БЕССМЕРТНЫХ 
«в сумерках, когда за.жгм уже лампы», тими словами начинает Геродот рас
сказ о событиях этой ночи (7.215.1). Гидарнес /или Гидарпом] (1) и Бессмертные 
вышли us своего лагеря, ведомые местным пастухо.м Эпиалмпом (2), который со
гласился провести их по горной тропе, о которой on рассказывал Ксерксу. Всю 
ночь Бессмертные не зная усталости двигались но извилистым тропам, пока небо 
на востоке уже начало сереть. В этот .момент тропа их стала пологой, и отряд 
вышез к хоыам предгорий. Здесь они ускорили свой шаг и быстро двинулись среди 
дубовых деревьев. Проииогодние листья тактым сзоем лежали на замзе и. как гово
рит Ггродот. «марширующие ноги подтсмаш лишь громкий шорох, сравтсмый изда
лека с uieiecmoM листвы под дуновением ветра» (7.218.1). Неожиданно .молчание без
ветренной ночи было разорвано лязгам и криками, так как часть стоявшш в тьиовам 
о.\-ранении фокейских готитов (3) необдуманно снят свою броню. 
В этот период ба1ьшинство гоплитов отказались от традиционных бронзовых 
ко.юкаюобразных кирас (тораксов), которые носили их деды, перейдя на более 
легкие и гибкие льняные кирасы (линотораксы. 4). Их изготавшвали из нескольких 
слоев проклеенного льняного полотна, формируя .жесткую рубашку, которая мог
ла укрепляться пластина.ми или заклепками из .ж-елсзи или бронзы. Для облегчения 
движения низ этой проклеенной рубашки разрезали на полосы, поверх которых 
крепились дополнительные полосы для защиты верхней половины бедер (т.н. пте-
\ругесы). Подпоясанный шнуро.м вокруг торса, доспех шнуровался с левой стороны, 
где бок гоплита прикрывался больши.м щшпо.м (асписо.и, 5). U-образная «кокетка» 
из плотной ткани 161 пришнуровывалась к доспеху в верхней части груди, завер
шая доспех. 

Бессмертные изойра.жены одетыми и вооружешпя.ми для боя. Их вид несколько 
отличается от дворцовых одеяний, изображения которых сохранились на кир
пичных стенах Суз и рельефах Персепольских известняков. Каждый воин одет в 
свободную ярко расшитую тунику, плотно облегающие штаны, одноцветные или 
с красивы.ми геометрическими узора.ми, и традиционную полотняную тиару (7). 
Вокруг шеи у Бессмертных одеты обручи из скрученных золотых нитей - знаки 
благосклонности Великого царя. Их оружие - составной лук (8). который вне боя 

\укладыва1ся в комбинированный колчан для лука и стрел (горитос, 9), и короткое 
копье с железным наконечникам (10) и серебряным сферическн.м противовесам в 
тыльной части. Горитосы крепюись с по.мощью пояса на талии по левому бедру, 
что позволяло вести быструю стрельбу из луков, тогда как справа висел традици
онный д.шнный прямой обоюдоострый .меч-кинжал (акинак. И). Для защиты прн-
.менязся легкий плетеный щит из тростника (геррхон. 12). похожий фор.мой на 
«восьлзеркуи и прикрытый спереди недубленой кожей. 

Второй ,|СП1> 

Борьба на второй лень во многом 
напоминала бой 11рсдыдущсго дня: ло
бовые aiaKH без особого успеха персов, 
несмотря на малочисленность греков, 
Геродот еще добавляет: «'3jiJiHnbi стояли 
в боевом е1родо по племенам м ро,там 
оружия, и вес сражались , сменяя друг 
друга , кроме ф о к е й ц е в , Ф о к е й ц ы же 
были отосланы на гору охранять горную 
тропу. А персы, увидев, что дело идет 
ис лучше вчерашнего, В Е Ю В Ь отступили» 
(7.212,2) . Отведенные в тыл фокейцы 
могли отдохнуть и за.течить раны, К кон
цу дня Ксеркс был на йоту не ближе к 
рсшс11ию свой задачи. Хоть некогорос 
число греков и было убито , но nepc i . i 
иогеряли ю р а з д о больше и не сумели 
продвинуться вперед ни на шаг. Очевид
но, что Ксеркс не знал о существовании 
обходнот'о пути горами вокруг прохода. 

Персы имели в своем лагере много 
греческих советников и и з п т н н и к о в , но 
среди них не было ни одного знатока 
м е с т н о с т и в р а й о н е Ф е р м о п и л , В те 
годы не с у щ е с т в о в а ; ю к а ч е с т в е н н ы х 
карт, а наличие местных проводников 
бьию одним из необходимых условий 
победы в древней войне. Приходящий 
на чужую землю захватчик всегда ока
зывался в невьиодной ситуации, В этих 
условиях изменники и дезертиры - важ
ный источник данных на войне. И пер
сам такой шанс представился , К ним 
пришел местный житель но имени Эпи-
альт (Ephialles), сын Эвридема, Он об
ратился к )ахватчикам в надежде полу-
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"Средние Ворота», сфотографированные с насыпи последней греческой пози
ции. Снимок сделан с видом на запад по направлению к персидскому лагерю и 
горячим источникам. Белое здание в центре снимка - популярный минерть-
ный источник и ресторан. Слева над Фермопилами возвышаются башни Ка-
лидромоса (Kallidromos), в то вре.мя как древняя береговая линия проходила 
там, где сейчас проложено национальное шоссе. 
чить награду от Ксеркса, Он нрехтожил горные кручи бьши покрыты плотными 
провести персов по труднопроходимой 
тропе через горы и вывести их в тыл 
грекам у Восточных Ворот (Не без по
мощи Голливуда сейчас принято писать 
«Эфиальт», но до «американского про
чтения» чаще употреблялось написание 
«Эпиальт») , 

Начинаясь у Западных ворот, этот 
м а р ш р у т щ е л п о д о л и н е р е к и А с о п 
(Asopos) , потом поднимался вверх по 
крутой расщелине . В восточной части 
тропа поднималась вверх почти на ты
сячу метров, а затем шла вдоль хребта 
К а л л и д р о м о с и вела к А л ь п е н о и 
(Alpenoi) , первому поселению локров. 
Л е о н и д был , конечно, о с в е д о м л е н об 
этом м а р ш р у т е и разместил м е с т н ы й 
контингент из 1000 ф о к с й и с в , чтобы 
охранять его. Геродот (7.215.1) ясно ука
зывает, что за Эпиальтом последовали 
все 10 тысяч Бессмертных, элита пер
сидского войска. И нег никаких причин 
не доверять ему, поскольку то, что мы 
называем «тропой», в лействительнос-
ги было длинной, но сравнительно лег
кой дорогой. 

Т р е т и й д е н ь 

Тянущийся вдоль моря горный хре
бет в древности назывался Каллидро\юс 
( K a l l i d r o m o s , б у к в а л ь н ы й п е р е в о д -
«красивая дорожка для бега»). Впрочем, 
нет уверенности, что так эта местность 
именовалась во время описываемых со
бытий, поскольку слово Каллидромос 
исио.тьзует в своей географии Страбон 
(9.428), а не Геродот. А Страбон жил на 
четыре века позже, В «Географии» го
ворится, что это были два параллельных 
горных хребта, между которыми нахо
дилась узкая плодородная долина, все 

дубовыми зарослями. Геродот горы не 
называет никак, а приводит только на
звание реки и селения: «Трона эта идет 
так: начинается она от реки Асопа, те
кущей по горному у щ е л ь ю (гора там 
носит одинаковое с тропой название -
Анопея)» (7,216.1). 

Перейдя через горы, на рассвете Ги-
дарнес и Бессмертные достигли пози
ций фокейцев. Обе стороны были нема
ло удивлены, Фокейцы, находившиеся 
в ты.ту, расслабились и сияли доспехи, 
не выставили дозоров и не ожидали по
явления неприятеля. Персы были удив
лены предусмотрительностью Леонида, 
выставившего тыловой заслон. Тем не 
менее, это все-таки были лучшие войс
ка Ксеркса. Бессмертные быстро натя
нули свои луки и начали прицельную 
стрельбу по фокейцам. После двух или 
трех залпов фокейское ополчение , по
лагая, что именно они являются главной 
целью персидских атак, отступили на 
высокий холм и заняли оборону, гото
вые дорого продать свои жизни . Д и с 
ц и п л и н и р о в а н н ы е п е р с и д с к и е п р о 
ф е с с и о н а л ы не у в л е к л и с ь их п р е с л е 
д о в а н и е м , а п р о д о л ж и л и свой м а р щ , 
намереваясь напасть с тыла на главные 
греческие силы. 

П е р в ы м г р я д у щ у ю г и б е л ь греков 
предсказал на заре прорицатель Мсгис-
тий .Акарнанский (Геродот 7,219.1), со
вершивший в гадательных целях жерт
воприношение богам. (Акарнания - об
ласть Греции, славившаяся своими про
роками, авгурами и оракулами). Леонид 
сначала получил известия от дезерти
ров, перебежавших к грекам в течение 
ночи, о том, что персы обошли его по-
3Hutni через горы. Потом этот факт под
твердили дозорные, высланные на ок-

ружающие господствующие высоты, но 
они доставили эти сведения уже после 
рассвета. Так начался знаменитый пос
л е д н и й день в Фep^юпилax. 

В соответствии с полученными дан
ными позицию надо было менять или 
разворачивать фронтом в тыл. Леонид 
собрал военный совет, на котором про
изошел раскол во мнениях между сто
ронниками отступления и сторонника
ми продо.тжения борьбы. Леонид при
казал всем союзникам отступать, оста
вив при себе 700 феспийцев и 400 фи-
ванцев. По CJЮвaм Геродота, заметив у 
ч а с т и с о ю з н и к о в о т с у т с т в и е воли к 
дальнейшей б о р ь б е , он не хотел откры
того раскола в греческой армии, а пото
му лично приказал не стойким духом 
отходить. Его решение остаться с 300 
спартанцами Геродот объясняет пред
сказанием Дельфийского оракула, кото
рый пророчил, что Спарта «должна быть 
захвачена иностранцем, или спартанс
кий царь будет убит» (7,220.2), Однако 
насколько точно переданы эти слова, и 
не было ли сделано это предсказание 
уже П О З Ж Е гибели Леонида, мы не зна
ем. Для спартанского царя существова
ла гораздо более прозаическая причина, 
чтобы остаться и задержать персов. Если 
бы вся греческая армия отступила, персы 
с их О ф о м н о й конницей и большим чис
лом легко вооруженных солдат легко б 
настигли и уничтожили их. Так что бое
вой арьергард бы-т необходим. 

Помимо Леонида и его спартанцев, 
по-видимому, с ними остались и обслу
живающие их илоты, поскольку приказ 
отступать не касался войскового контин
гента, прибывшего из Спарты, Выбор 
феспийцев и фиванцев, возможно, был 
оеуществ.тен призывом остаться добро
вольцам. Так п о словам Геродота все 
союзники ушли сог.тасно приказу Лео
нида , к р о м е ф е с п и й ц е в и ф и в а н ц е в . 
«Фиванцы остались с неохотой, против 
своей воли, так как Леонид удерживал 
их как заложников : феспийцы же, на
против, - е великой радостью: они о т к а 
зались покинуть Леонида и е г о спартан
цев» (7.222), О т н о с и т е л ь н о фиванцев 
з д е с ь п р и с у т с т в у е т я в н о п р е д в з я т о е 
мнение Геродота, склонного обвинять 
Ф и в ы 8 0 всех г р е х а х . Н е л о г и ч н о с т ь 
«отца истории» в этом вопросе подчер
кивал еще Плутарх («Морали» 865d): 
если Леонид действительно хотел удер
жать фиванцев заложниками, он послал 
бы их под охраной с остальной частью 
ф е к о в . Удержание в своих рядах людей 
сомнительной преданности в такой си
туации, н е с о м н е н н о , ослабляло пози
ц и ю Леонида. 

И почему мы не можем полагать, что 
феспийцы и фиванцы не могли на вол
не патриотизма предложить себя для 
последнего боя под командованием Ле
онида? Косвенное свидетельство тому, 
что воины были готовы к самопожерт
вованию, дает эпизод с предсказателем 
Мегистием. Когда Леонид попробовал 
отослать предсказателя в тыл, тот отка-
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СМЕРТЬ ЛЕОНИДА 
Когда настал таметтый третий день сражения при Фер
мопилах, оставшиеся в живых греки не cmaiu пассивно 
ждать вражеских атак. Вместо этого, сог.шсно Геродоту 
(7.223.2). они двинулись вперед к более широкой части прохо
да, где отстаивали свои позиции в первые дни. Схватка с 
враго.м была продо.1жительной и яростной, врезу.шпате чего 
все ясеневые копья, главное оружие гоплитов, Шли сломаны, 
игреки атаковали врагов мечами. Гибель Леонида (1) не толь
ко лишила спартанцев командира. )!о, и что хкже. но зако
ном военной тики не позважю и.м отступить, пока они не 
отбили тело Леонида. По .инению Геродота было «.много 
ненужной бравады» (7.225.1), пока греки не отвоевали тело сво-
его царя, четырежды начиная атаку. Гибель царя стала пово
дам для еще более яростной сечи и проявления do&iecmu остав
шихся спартанцев, хорошо заметных в толпе по их темно-крас
ным тупикам (2). Среди многих персов, погибших в схватке за 
тело Леонида, бьаи два единокровных брата Ксеркса. 
Спартанцы, ослепленные пылью, поднятой ногами тысяч 
пехотшщев с обеих сторон, неистово бились, окруженные 
толпой персов, которые сра.жатсь своими секирами сага-
рисами (3). акинакаии (4) и копьями, при каждой воз.можно-
сти пуская в дело лук. В течение часа непрерывного боя ох
рипшие от .жа.жды и пыли солдаты уничтожали друг друга. 
По словам Ксенофоита в свое время правитель Лик\рг при
казал спартанцам носить те.мно-красные плащи и туники. 
поско;1ьку цвета эти «подчеркивают мужественность и наи
более сподручны на войне», он .же ввел в армии бронзовые 
щиты, поскольку «бронза чегче всего полировалась до блеска 
и медленна покрываюсь пятнами» («Лакеданмонионская по
литика» и.З). Спартанский военный плащ, известный, как 
трибон (Inhoni, часто описывается как "средний» Iphaulo.s), 
т.е. не слишком толстый, но и не короткий, в противопо-
.ю.жиость плотным плаща.м Строгость в одежде н поведе
нии была лейтмотивам спартанского сття .жизни. Спар
тиаты даже внешне подчеркиват свою стойкость, исполь
зуя juMOii и летом одни и те .же плаищ. По некоторым дан
ным они его никогда не стирали вплоть до полного износа. 
Этот специфический предмет обмундирования считался 

ггавныч в амуниции спартанского воина, по крайней мере, 
так говорит Плутарх со слов Ликурга в «Сравнительных 
жизнеописаниях» (27.1). Погибшие спартиаты погребались 
без всяких сопутствующих украшений и предметов, но все
гда в своих те.мно-красных /иащах с оливковы.ми венками на 
голове. Конечно, из сообра.жений практической целесообра!-
ности перед решительным наступлением спартиаты сняли 
свои плащи и оставили их я лагере. Но Плутарх («Мораш» 
238J) отмечает, что и багряная тупика спартанцев наводи
ла трепет на их неопытных врагов и помогаю скрывать бо
евые раны. Туника (cbilyn) обычно была относитешю тол
стой шерстяной одеждой. В летнее время иногда испа/ьзо-
вались бачее легкие варианты, а паютпо заменяю шерсть. 
Она была обычно безрукавной и по длине шла от плеча до 
середины бедра. В те годы обмундирование несло на себе 
функцию наииошиьпого военного костю.ма для идентифика
ции на поле боя. Обычно детали одежды выпо.иоаись из того 
же полотна и окрашива7ись в традиционные цвета. Для 
Спарты с ее совершенно специфическими военны.м режшю.м 
и сощшльной организацией отличия в одежде от врагов и 
всех остальных греков была одним из важнейших принципов. 
Ста спартанского войска заключалась не только в его про-
фессионазихме, но и в пугаюшем внешнем виде, что намерен
но развиваюсь, чтобы вселить ужас во врагов Спарты. 

зался уиги, отослав отступать своего единственного сына, 
служившего гоплитом. Симонидий в эпитафии, которую он 
сочинил СБОИМ друзьям, говорил относительно Мегистия, что 
«он презрел свою жизнь, чтобы разделить со спартанцами их 
долю» (Геродот 7.228.3), 

В это последнее утро, по с;ювам Плутарха, Лео1шд «об
ратился к своим воинам, приказывая им сьесть свой завтрак, 
ибо обедать им уже [фидетея в Аи21е» («Морали» 225(i). Ла
коничный черный юмор командующего, возможно, был кос-
иенной ссылкой на тот факт, что по спартанским правилам 
воины гюлучали от города шггаиие только одтш раз в день -
на ужин, В бледном свете раннего утра спартанцы выстрои
лись к бою в Фермопильском проходе. Нет сомнегптй, что omi 
сняли свои плапш и, если хватило времени, заново расчесали 
свои .тлинные волосы. 
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Южный фланг «Средних Ворот» прикрыншот неприступ
ные oauiHu Килидрачоса, вотышиись почти ни 1000 м над 
уроннем мор». Леонид, занимая енот позицию, оыл уверен к 
своем левом фшнге. Снимок сделан от памятника Фермо-
пильскапу сражению с насыпи последней позиции греков. 

Иа рассвете Ксеркс совершил жертвенное возлияние вос
ходящему солнцу. Загем, н[,1ждав некоторое время, «высту
пил около того часа, к о г д а рынок наполняется пародом» (Ге
родот 7.223.1). Эта не oneiib ясная фраза Геродота определяет 
час начала наступления где-то между д е в я т ь ю и десятью ча
сами утра. PanbHie греки, как правило, спали, а позже рассу
дительные с р е д и з е м Е Ю м о р ц ы прячутся в гени гюдобно яще
рицам, чтобы избежать «зубов солнпа». Геродот добавляет, 
что Ксеркс согласовал это время с Эпиальтом. По-видимому, 
Ксеркс намеревался а т а к о в а т ь Средние ворота одновременно 
с а т а к о й Гидарнесом Восточных ворот. Однако вскоре выяс-
ни;юеь, что Гидарнес опаздывает, что вполне объяснимо, если 
приЕ1ять во внимание трудности синхронизации военных дей
ствий т а к о ю рода. 

Персы ожидши) встретить феков, как и в два предыдуЕцих 
д н я , обороняющими самую узкую часдь прохода за Фокейской 
стеной. Но сегодня Леонид изменил свою тактику и вывел с в о е 
войско в 6ojrec шрЕрокую часть прохода, чтобы весь строй гопли-
Еов мог атаковать одЕЮвременно. Так как мы уже знаем оеобен-
носги боевого построения спартанЕЕСв, т о ЕЮСЕроить строй на 
в е ю ш и р и н у более ш и р о к о й части Фермопильского прохода 
можноTOJEbKO, задействовав феенийских и фиванских ЕОПЛИТТЭВ. 

Спартанцы имели достаточно 0Е1ЬЕта и боевой выучки, чтобы 
агаковагь 1ЕротивЕ!ика без ЕЕредварительноЕО участия застрель
щиков из легкой ЕЕСхоты, Вероятно, это для персов б ы л о н е о ж и -
данностьЕО, н о Леонид спешил, понимая, что еще немного, и его 
воины в броне и с оружием начЕЕуг из[1ьгватъ от жары под наби
равшем силу cpeдизe^Eнoмopcким солнцем. 

Как и в Е 1 р е д ы д у щ и с два дня ЕЕСрсы начинали натяЕ иватъ 
свои луки, с любопытством рассматривая полуразрушенную 
стену и ЕОЕиштов. непонятно з а ч е м в ы Е и е д ш и х из-под ее за
щиты. В этот момсЕЕТ Ереки ГЕриЕЕеслн кровавую жертву богам 
и бросЕ1лись в наступление. Сначала они шли быстрым ша
гом, а коЕда дистанция сократилась до полета стрелЕ,!, Лео
нид в соответствии со спартанской традицией приказал с в о -

Воз.можио, зто остатки Фокейской стены. Раскопки в 
этих местах велись архео.юго.м Спиросом Марипатосо.м 
еще до Второй .мировой войны. Данная стена знгзиги.ми 
шла от предгорной башни вниз, заканчиваясь в другой баш
не. Рядо.м с верхней башней были узкие ворота. 
им воиЕЕам [ Е р о б е ж а т ь короткую д и с т а н ц и ю до персов. Это 
б ы л а д и е т а н н и я около 100 м , и все ГОЕТЛЕТЕЫ н е раз на трени
ровках в по.ЕНЬЕХ доспехах п р е о д о л е в а л и ее. Об этом и х уме
н и и ЕЕСреы Есак-то не всиомиЕЕали в 1ЕредьЕдущне два дня . И 
вот т е п е р ь , едва лучники пустили п е р в ы е свои стрелы, на них 
б р о с и л а с ь бронированная , ощетинившаяся копьями TOJEna. 
Царь к н а ч а л у р у к о п а ш н о й схватки не и м е л никаких среде ЕВ 
с в я з и , так что единственный способ, каким о н мог передать 
приказ своему отряду, было личное участие на острие этой 
атаки. Он б е ж а л впереди всех, увлекая воинов личным при
мером. Геродот утверждает, что потери с р е д и персов б ь г ш 
гораздо 6 О ; Е Ь Ш И М И , чем в .два Е ф е д ы д у щ и х дня , «За р я д а м и 
персов стояли н а ч а л ы ш к и отрядов с б и ч а м и в р у к а х и удара
ми б и ч е й пoдE^oняJн^ воинов все ВЕ1еред и в п е р е д » (7,223,3), 
Даже допуская н е б е с п р и с т р а с т н о е п р е у в е л и ч е н и е , о н . в о з 
м о ж н о , и прав. Персы были и з в е с т н ы м и м а с т е р а м и в с т р е л ь 
бе по неподвижЕЕЫм целям. Нет с о м н е н и й , ч т о задумай г р е к и 
выстроиться в л и н и ю и устроить перестрелку с ЕЕерсами из 
л у к о в , они проиЕ"рали б с большими ЕЮтсрями, 1 'ораздо хуже 
у персов Е ю л у ч а л а с ь стрельба ЕЕО д в и ж у щ и м с я ц е л я м , о с о б е н 
н о коЕда последние в счЕ1танные секуЕЕды д о б е г а л и до их ря
дов, коля к о п ь я м и направо и налево. 

Сражались г р е к и с о т ч а я н н о й яроеттло. Л к о г д а царь Лео
нид пал в бою, то г р е к и не ттасько л и ш и л и с ь лидера, способ
ного п р и к а з а т ь им отстуЕЕИть, но и получили конкрстнуЕО ueJEb 
для Е ю с л с д у ю ш и х а т а к , Спартанцы н и к о г д а н е о с т а в и л и б т е л о 
с в о е г о п о г и б ш е г о к о м а н д и р а п р о т и в н и к у . Поэтому, н е с м о т р я 
на их о т с т у Е 1 а в ш и е ф л а н г и , спартанцы вновь и вновь б р о с а 
л и с ь в а т а к у на персов, стараясь о т б и т ь тело ЛеоЕшда, В э т о м 
д е й с т в и и , EianoMHHaBHjCM классические ЕЕримеры и з Иллиа-
ды, Геродот о п и с ы в а е т т а к : «За тело Леонида EiaHajjacb жар
кая р у к о Е ш ш н а я схватка м е ж д у п е р с а м и и спартанцами, п о к а 
наконец о т в а ж н ы е э л л и н ы не в ы р в а л и е ю из р у к враг о в (Eipn 
э т о м о н и ч е т ы р е р а з а о б р а щ а л и в б е г с т в о врага)» (7,225.1). В 
р е з у л ь т а т е г р е к и унесли т е л о ц а р я п о д защиту с в о е г о с т р о я . 
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Р а д и к а л ь н о е и з м е н е н и е с и т у а ц и и 
наступило, когда с тыла нанесли удар 
подошедшие Бессмертные. Оставшиеся 
греки отошли за фокейскую стену и за
няли круговую оборону на холме, о ко
тором Геродот говорит, что чам «ныне 
стоит каменный лев в честь Леонида» 
(7.225.2) . Здесь греки построили свой 
последний боевой строй, все, за исклю
чением фиванцев, которые откололись 
от остальной армии греков и побежали 
к врагу, сбрасывая с себя доспехи и бро
сая оружие. Часть из них была неизбеж
но убита, как это всегда бывает, [юсколь-
ку горячка боя у персов еше не прошла. 
Но большая часть фиванцев была пле
нена. На них поставили рабское клеймо 
самого Великого царя. 

Заключительный акт в этой драме 
был очень коротким. Геродот говорит, 
что в последнем бою ни у одного из за
щитников не уцелело копий, и «теперь 
спартанцы с р а ж а л и с ь мечами , у кого 
они еще были, а затем руками и зубами, 
пока варвары не засыпали их градом 
стрел, причем одни, преследуя эллинов 
спереди, обруи1и.1и на них стену, а дру
гие окружили со всех сторон» (7.225.3). 
Об этом боевом эпизоде Геродот гово
рит, что в конце персы не рискнули бо
лее идти в рукопашную, а «засыпали их 
градом стрел» (7.225.3). Так и в конце 
битвы основным персидским оружием 
была стрела, безопасно выпущенная с 
расстояния, 

М е ж п у и с т о р и е й и л е г е н д о й 

Вот такая героическая история. Н о 
передавая ее, мы не можем безоговороч
но верить Геродоту, Начнем хотя бы с 
вопроса, а откуда он все это узнал? Кто 
поведал ему детали, если все греки были 
убиты? Можно, конечно, предположить, 
что некоторые из фиванцев, сдавшихся 
в плен, находились достаточно близко, 
чтобы все видеть. Тогда, если это рас
сказы фиванцев-предателей, нелогично 
выглядит оценка их Геродотом - «они 
всецело были на стороне персов и с са
мого начала дали царю землю и воду, а 
в Ф е р м о п и л ы они пришли только по 
п р и н у ж д е н и ю и н е в и н о в н ы в у р о н е , 
нанесенном царю» (7,233.1), Нет ника
ких причин сомневаться, что, как мини
мум, некоторые из фиванцев, решив, что 
они сделали достаточно, а дальнейшая 
борьба явно безнадежна, выбрали плен 
и жизнь в рабстве вместо того, чтобы 
идти на верную смерть, 

В этих описаниях есть сильный эле
мент предвзятости. Вероятно, большин
ство источников Геродота были афинс
кого происхождения , что о б у с л о в и л о 
предвзятое о т н о ш е н и е к ф и в а н ц а м в 
этом и в других местах текста. Напри
мер, он сообщает (2,205,3), что Леонид 
был особенно озабочен, не предаст ли в 
бою контингент из Фив, ибо имел серь
езные опасения в их предательских ус
тремлениях. Но так пишет Геродот, тог
да как в жизни спартанцы были увере-

Одна из дорог, пересекающая кручи Казидрашса - возможный кандидат для тро
пы, которой Эпиазьт провез персов в тыл грекам. Во время Фермотиьского сра
жения этот склон горы быз покрыт дубовым лесом, но даже сегодня, поезе вы
рубки деревьев, здесь все еще легко заб-зудишься дез услуг местного проводника. 
ны, что фиванцы будут поддерживать их 
в бою, и оставили 400 гоплитов, пред
ставленных главным полисом Беотии, 
Возможно, что фиванцы, сражавшиеся 
в Фермопилах вместе с Леонидом, пред
ставляли не Фивы в целом, а лишь ту 
партию или группу горожан, которые 
выступали против персов. Диодор, на
пример, так и говорит, что они были из 
«другой партии» (11,4,7). Позже, после 
Ф е р м о п и л , вся Беотия кроме Ф е с п и и 
[Thespiai] (враг Фив) и Платеи (союзник 
Афин) перешла на сторону персов, В 
результате, когда через год персы были 
разбиты и отступили , репутация всех 
ф и в а н ц е в б ы л а запятнана предатель 
ством, Д^зя потомков увековечили «три
ста спартанцев», и только их. 

Л е г е н д а Ф е р м о п и л ь с к о г о похода , 
легенда славной обороны и почетного 
поражения родилась практически сразу 
после описываемых событий, Геродот 
(7,224,1) гордился, что он принял учас
тие в восстановлении имен всех «трех
сот спартанцев». Характерно, что вое
вавших вместе с ними илотов он не упо
минает. Точнее, упоминает лишь однаж
ды, когда говорит о слепом илоте, пове
давшем о событиях этого дня, откуда он 
«позорно бежал» (7,229,1), Еще в одном 
месте Геродот ми^юxoдoм упоминает о 
трупах ш ю т о в , лежавших на поле боя 
(8,25,1), из чего следует, что многие из 
300 илотов сражались бок о бок со спар
т а н с к и м и гоплитами как легковоору
женные воины. Сражались илоты и при 
Платее на следующий год. Геродот го
ворит, что они бы.ти «вооружен ы для 
в о й н ы » (9 .28) , О ч е в и д н о , ч ю илоты 

оылн при своих спартанских господах 
не только как р е м е с л е н н и к и и с л у г и 
для переноски палаток, е д ы и питья , а 
у ч а с т в о в а л и в с р а ж е н и я х , в о о р у ж е н 
н ы е м е т а т е л ь н ы м и к о п ь я м и и д а ж е 
с х о д и л и с ь с в р а ю м в р у к о п а ш н о м 
б о ю , И л о т ы по о п и с а н и я м д р е в н и х 
теоретиков были л ю д ь м и , з а н и м а в ш и 
ми среднее положение «между рабом 
и свободным» . 

С т о л к н о в е н и е в Ф е р м о п и л ь с к о м 
проходе имело и определенную идеоло
г и ч е с к у ю нагрузку, ибо это б ы л бой 
между свободными воинами и рабами. 
Греки в целом и спартанцы в частности 
сражались за свою собственную свобо
ду, которая и н т е р п р е т и р о в а л а с ь ими 
согласно своим греческим традициям: 
«Есть у них владыка - это закон,,, он зап
рещает в битве бежагь пред любой во
енной силой врага, но велит, оставаясь 
в строю, одолеть ее или самим погиб
нуть» (Геродот 7.104,3), С копьями на
перевес они встретили врага в едином 
строю плечом к плечу. Персы, согласно 
Геродоту, вступали в бой только по [ipn-
н у ж д е н и ю : «За рядами персов стояли 
начальники отрядов с бичами в руках и 
ударами бичей подгоняли воинов все 
в п е р е д и в п е р е д » ( Г е р о д о т 7 , 1 0 3 , 4 , 
223,3). По греческой версии они были 
т р у с а м и и р а б а м и , а потому, будучи 
с т р е л к а м и , они с т р е м и л и с ь избегать 
рукопашного боя, В Персии государство 
олицетворял Великий царь, в то время 
как в Греции сами гоплиты составляли 
государство. Отделение м и ф а от дей
ствительности трудное, особенно в слу
чае такого легендарного сражения. 
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Пригорок fCawnoc (Kolonos) считается местам поаеднего боя греков. Его песча
ную насыпь раскопал Марипатос, обнаружив сотни персидских наконечников от 
стрел. Уже в самом конце боя. сберегая .ш-иши своих солдат, персидские команди
ры приказали расстрелять оставшихся израненных греков us луков. 

Так что пока потомство noMiniT три
ста сиартанцсн , когорые отдали свои 
жизни за свободу в Фермопилах, и по
чти никто не зиает о вдвое большем кон
тингенте феспийиев. сражавшихся там. 
700 феспийиев со своим стратегом по 
имени Дифирамб (Dithyrambos), родив
ш е м с я в Д и о н и с и и (Dionys iac ) , пред
ставляли, по сути, всех взрослых муж
чин Ф е с п и и . Этот э к с т р а о р д и н а р н ы й 
бой в один день лишил город всего муж
ского населения, пригодного для служ
бы в гоплитах. Высказывались разные 
предположентгя о причине, по которой 
ф е о ш й е к и е гоплиты остались вместе со 
спартанцами . Диапазон мнений здесь 
очень велик: от «замечательной храбро
сти» до фаталистического «а куда им 
было деваться в отходившей под персов 
Беотии», от «рыцарской доблести» до 
прагматичного «дать время своим жен
щинам и детям покинуть Феспию», 

Все же феспийцы, похоже, облада
ли отчаянной храбростью: много позже 
воины этого города отказывались отсту
пать и стояли насмерть как минимум в 
двух других сражениях - у Делия (или 
Делиона, Delion) в 424 г. до н.э. (Фуки
дид 4.96.3) и еще раз в Немее (Nemea) в 
394 г, до н.э. (Ксснофон Helknika 4.2.20). 
В любом случае из 1400 греков, кото
рые встретили смерть в бою вместе с 
Леонидом в арьергарде, феспийцы со
ставляли как минимум 5 0 % погибших. 
Э т о о ч е н ь в ы с о к и й п р о ц е н т , е с л и 
учесть, что всего феспийцев было толь
ко око.ю десяти процентов от исходно
го числа в 7000 гоплитов (Hanson 1999). 

Ксеркс, конечно, не забыл о Леони
де. Геродот говорит (7.238.1), что Вели
кий царь нашел тело спартанского царя, 
узнал его и приказал отрубить голову. 
Потом отрубленную голову наеа.1или на 

копье и поставили посреди поля боя. 
Тела других убитых греков, в том числе 
и тела илотов, были собраны в большие 
кучи и брошены на поле боя, где они 
лежали до тех пор, пока их lie смогли 
захоронить 1рски, высадивидиеся с ко
раблей. Однако Ксеркс сделал попытку 
скрыть свои собственные потери . П о 
приказу Великого царя т о р ж е с т в е н н о 
п о г р е б л и п р и м е р н о 1000 у б и т ы х из 
20000 (Геродот 8.24.1). Погребение ос
тальных было осуществлено тайно. Воз
можно, что персидские потери действи
тельно не были меньше 20000, как от
мечает Лазенби (1993: 148), но они. ко
нечно, превышали 1000. Унижение од
ного царя при Фермопилах cтaJЮ звезд
ным часом для другого. 

В событиях этого сражения черпали 
свое вдохновение .многие авторы, начи
ная с Симонида и Геродота, Фермопи
лы - зо.тотая история, о которой часто 
говорили и часто писали, В наше время 
эта история неоднократно вдохнов.тяла 
го.тливудских режиссеров. Перечислим 
эти фильмы: «Триста спартанцев» (The 
Three Hundred Spartans, 1962), который 
вышел в прокат под названием «Спар
танский Лев» (Lion of Sparta, 1963), по
том последовала MajTO 1юхожая на исто
рические события пятисерийная лента 
«Триста» (Three Hundred, 1998). К счас
тью, за этой весьма далекой от правды 
картиной п о с л е д о в а л весьма о с н о в а 
т е л ь н ы й ф и л ь м с ц е н а р и с т а С т и в е н а 
П р е с с ф и л д а « В о р о т а о г н я » (Gates of 
Fire. 1998). Место событий, боевые дей
ствия и ужасы войны описаны без при
украшивания якобы со слов выживше
го в сражении илота. Такой прием lio-
зволил сценаристу избежать в эпичес
кой драме напыщенного языка. И тем не 
менее, главный лейтмотив картины про-
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с.матривается а о с о л ю т н о четко: среди 
зловония крови и мочи пехотного боя 
воины способны к поступкам неправдо
подобного героиз\га. Как всегда у Гол
ливуда качественное кино чередуется с 
г1оиеовой поделкой. Потому последний 
фильм «300 спартанцев» (300 Spartans, 
2007), поставленный по одноименному 
комиксу, почти никакого отношения к 
истории не имеет 

П о с л е Ф е р м о п и л 

Уничтожение горстки воинов в узком 
скалистом Фермойи.тьском проходе от-
кры.ю персам путь для наступления на 
Аттику. Большинство городов-государств 
Цент|)альной Греции после этого охотно 
перешли на сторону персов, но горожане 
Феспии и Платеи (оба из Беотии) эвакуи
ровались на Пелопоннес еще раньше, чем 
афиняне покинули Аттику. Большая гре
ческая армия иод командованием брата 
Леонида Клеомброта заняла оборону на 
узком Коринфском перешейке. Здесь на-
ча]ТИ возводить защитную стену. 

Греческий флот, который после из
вестия о гибели Леонида отошел от Ар-
1емисии. р а с п о л о ж и л с я у С а л а м и е а . 
Именно здесь в проливе произошло пер
вое решительное сражение войны, за-
кончивнгееся поражением персов. Пер
сидский ф.тот рискнул атаковать греков 
в узком проливе между островом и ма
териком. То ли это было традиционное 
пренебрежение персов к военным та
лантам своих противников, го ,ти безо
говорочная вера в свое численное пре
восходство, то J m ре:(ульгат дезинфор-
м а н и и , а к т и в н о р а с п р о с т р а н я е м о й 
афинским г"лавнокомандуюшим Ф е м и -
етоклом. Но результат для персов был 
плачевный: потери персидского флота 
оказались очень больнгими, И хотя пер
сы по-прежнему превосходили греков 
1Г0 численности кораблей, моральный 
дух моряков снизился настолько , что 
реальной боевой силы они уже не ггред-
ставляли. Персидский флот отошел гга-
зад через Эгейское море к Анатолии. 
Этот отход был согласован с Ксерксом, 
который также отбыл с г е а ф з военных 
действий, опасаясь , что греческие ко
рабли перережут ему пути возврагцения 
в Азию, Не вызывает сомнений тот факт, 
что Великий царь вернулся в свой зим
ний дворец в Сузах (Sousa). 

Саламинская битва также не стала 
окончанием войны, одг1ако в своей эй
фории греки уже праздновали полное 
п о р а ж е н и е персов , возводили храмы, 
памятные стелы и пускались в рискован
ные военные авантюры. Персидская су
хопутная армия тем временем еще бо-
jree увеличилась в числе1гноети, попол
нившись перешедшими на их сторону 
греками из Фессалии и Беотии. Отбыв 
с ф.тотом в Азию, Ксеркс оставил боль
ш у ю часть своих сухоггутных сил в Гре
ции, угрожая Аттике и Пелопоннесу под 
командованием своего очень способгю-
го кузена Мардопия. 
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Это оыло перед рассветом в заключительный день ера
мсепия. Предсказатель Мегистий из Акариаиии предвидел 
будущую судьбу Леонида и его воинов. Эта дета.н> левого 
фриза па.мятника Фермопильско.иу сри.жению изобража
ет Мегистия, смотрящего ввысь. Говорили, что он явля
ется потомкам Мезампоса, зюии.мавшего язык птиц. 

Мардоний был достаточно яркой личностью в верхушке 
персидского руководства. Он был ие только р е ш и т е л ь н ы м 
генсршюм, но также опытным стратегом и дишюматом. Пе
р е з и м о в а в в Ф е с с а л и и . Мардо]!ий, наз1!ачеиный сатрапом 
Грегши, начал предпринимать шаги, чтобы привлечь Афины 
на свою сторону, А когда его дипломатические шаги потер
пели неудачу. сатра[] в начале лета двинул персидскую ар
мию на юг. заставив вновь эвакуировать Афины на Саламис, 
Новое посольство, прибывшее на Саламис. пыталось настро
ить афинян на союз е персами, но потернегю неудачу. Афиня
не отправили посольство в Спарту, чтобы убедить лакедемо
нян оказать им помошь, но в Спарте снова, как это уже было 
при Марафоне и ФермО!П1лах, был религиозный праздник, и 
спартанцы отказались прийти, Од1ювремеп]ю они лихорадоч
но увеличивали высоту стены, перегораживавшей 8-километ
ровый перешеек, ясно давая понять всем, где начинается зем
ля, за которую они будут' сражаться. День за днем спартан]|ы 
выжидали , откладывая решение . Так продолжалось десять 
дней, покуда афиняне не пригрозили, что согласятся на пред-
Л0ЖС1ШЯ Мардония, Согласно им афинский флот должен был 
перейти ПОД командование персов, а это ставило под удар весь 
Пелопоннес и делало бессмысленными укрепления на пере
шейке. Только тогда Спарта ре1]]илась вступить в войну. 

Но, раз приняв решение, спартанцы начали действовать 
очень энергично. Командование объединенными греческими 
силами приняли Павсаний, сын царя Клеомброта (сын Лео
нида, Плистарх [Pleistarchos], был еше ребенком), и Евриа-
накт, сын Дориея, которого Клеомброт желал видеть вторым 
царем. Пять тысяч спартанцев, примерно две трети всей спар
танской армии, а также тридцать пять тысяч илотов немед
ленно выступили на север. По пути к ним присоединились 
семнадцать тысяч гоплитов из северо-восточного Пелопон
неса, Мардогсий немедленно оставил Афины, предваритель
но разрушив все. что еще оставалось от города. О г н ю был 

Ранение и смерть, изображенные па правом фризе совре
менного памятника в Фермопилах. Фрагмент Hano.vuua-
em чезовечеству о реалиях войны, ибо памятник возведен 
на том .месте, где много греческих и персидских солдат 
сражались, умирали и страдаш от ран. 
предан также и Элевсин. Мардоний отошел в Беотию, где 
местность была значительно более открытой и удобной для 
действий его кощгицы. 

Когда Мардоний нача;] двигаться на север, он услышал, 
что передовой отряд спартаЕтцсв, в котором была тысяча вои
нов, уже дошел до Мегары, рас1]Оложсн[ЮЙ в е с т в 45 ки)ю-
метрах от Афин. Он немедленно повернул и, отправив впе
ред конницу, нанес молниеносный удар по Мегаре. Город, 
однако, Мардонию взять ие уда]]ось, а когда он узнал, что на 
перешейке собирается греческая армия, то отозвал свои вой
ска и ушел в Беотию, МардоЕшй миновал с востока гору Пар
нас, переправился через реку Асоп (это другой Асоп, не тот, 
что в Фермопилах) и прошел по ее северному берегу через 
Танагру в Скол, который находился на фиванской земле. Там 
o[i построил укрепленный лагерь, о котором {"еродот пишет, 
что он представлял собой квадрат примср1ю в 10 стадий (око-
\\о I 800 KB, метров), а это только в пять раз больше римского 
лагеря, описанного Полибием, Такой лагерь вмещал 20 ты
сяч пехотинцев и 2,5 тысячи всадников. Если исходить из это
го, то армия Мардония вряд ли была больше 120 тысяч че;н)-
век, включая конницу. 

В августе у города П;!атеи произошло заключительное 
сражение это1"о этапа войны. Грекам удалось собрать наиболь
ш у ю армию ГОЕщитов за всю их историЕо - приблизительно 
38700 согласно Геродоту (9,29.1), Они уничтожили большую 
часть азиатских солдат Мардония. «В том месте, где стоял 
сам Мардоний, который сражался на белом коне во главе от
ряда из 1000 самых храбрых воинов, персы сильнее всего lee-
ни.ти лакедемонян. Пока Мардоний оставался в живых, пер
сы стойко держа)шсь и, храбро защищаясь, умертвили много 
спартанцев. Когда же Мардоний пал, и был перебит [весь] 
отборный отряд его телохранителей, самых отважных вои
нов, тогда-то остальные персы повернули назад и бежали с 
поля битвы» (Геродот 9.63,1), 

В конечном счете греки победили не благодаря их б)[естя-
щей стратегии или такгике, а только из-за того, что во всех сра
жениях персы позволяли втянуть себя в бой на самь1х невыгод
ных условиях,., Хогя может в эсом и бьша хитрость феческо)! 
таюики, У Саламиса узость пролива, в котором сош.тись (|).чоты 
противников, aiHiyjEHpOBajia персидское численное превосход-
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Смерть jfeoiiuda, деталь левого фри-
:а памятника Фермопильскому сра-
ж-еиит. llocie гибели Леонида носпн' 
шапные на произведениях Гомера 
спартанцы устроили яростную сечу 

борьбе за т&и) царя, впоследствии 
смерть Леонида трактовалась ораку
лами как необходимая жертва, позвО' 
гившая грекам разбить персов в войне 

ство, и даже более того, численное пре-
восхоясгво мегиало [1ерсам логтеврировать 
и ие давало развить нужную скорость. В 
результате Ксеркс потерял наиболее бое
вую часть своего (})лота. В Плагее Мардо
ний слетал |рубун)0[иибку, попытавшись, 
как и в Фермопилах, перебить гоплитов 
на под\о;1е стрелами своих лучников. В 
резу.тьтате Мардоний потерял свою ар-
.\И1Ю и саму жизнь. 

Подобная Mb[Cj[b не является п р о д у к 
том с о в р е м е н н о й эпохи. К о р и н ф с к и е 
!юсланники, участвовавшие в перегово
рах накануне Пелопоннесской войны, 
1 а к ж е говорили: «Варвары потерпели 
неудачу по большей части из-за своих 
coocTBeiiHbix о и т б о к » (Фукидид 1.69.5). 
Эта точка зрения не совсем совЕтадает с 
1!ыводами Геродота (7.139.5). подчерки
вавшего супшственный вклад Афин в 
результирующую победу. Он жил в бо-
.lee близкое к тем событиям время, мо
жет, ему и виднее. Но вряд ли талантли
в ы й п о л к о в о д е ц н а п р а в л я л бы своих 
воинов на верную I ибсль два д н я под
ряд, атакуя бронированЕЕЫХ спартанцев 
в )'зости Фермопил. Конечно, как 1'оль-
ко Ксерксу ире.тос гавилась возможность 
обойти греческую (юзицию благодаря 
предательству Эниальта . он в полной 
••lepe воспользовался этим шансом. Но 
он мог обойти спартанцев и на кораб
лях, и Саламинское сражение могло про
изойти у м ы с а А р т е м и с и я с гораздо 
большими ш а н с а м и на успех у персов.. . 

Несколько стов надо сказать и об Эпи-
а.тьте. Ои бежал в Фессалию, о п а с а я с ь за 
свою жизнь. За его гтиюву была назначе-

Скульптурпая группа греческих богов из 
Тилоса - Афродита, Эрот и Пан ООО г. 
до и.:>.). Безответственный Эрос, час
тенько выходивший иЗ'Под контроля 
матери, форчалыю ие exodiu в панте
он ол1шпийских богов, по спартанцы 
счита.ш Эрота своим покровитече.». 
Перед сралкепием они «приносили же/>-
твы богу любви» (Афины, Наиио-
нальный археологический музей). 

на немалая иена, и в конченом счете, он 
б ь т убит в частной ссоре , ф у 1 и м мужчи
ной из Тракии. Скорее всего, это не бьито 
вьпю/гнением заказною убийства преда
теля , но спартанцы шедро выплатили 
деньги е ю убийце (Геродот 7.213.2), 

Поражение Ксеркса CT;LTO важным со
бытием в oco3fLaHHH греками своей куль
турной и этнической идентичностт!, кото
рая базировгтлась на п р о т и в о п о с г а в л и Е и и 
греков и «варваров». Это было раньше 
,фугих ]гонято в Афинах, хотя и здесь гре
кам предстояла еите д .1игельная идеоло
гическая борьба между деспотизмом и 
демократией , роскошью и бедностью. 
Победа над персами здесь приняла м и ф и 
ческие прОЕЮрции - массово строились 
монументальные памятники этой победе, 
1юявилиеь !юэтические конкурсы, тфово-
дились спортивньЕе и ф Ь ! в ознаменование 
]-речеекой победьт Косвенным евидетель-

Храбрьш «царь лев» Леонид сейчас яв
ляется иеитральньш памятником ме
мориального комплекса в Фер\гопи.1ах. 
Он изваян с бородой, но без усов. Бри
тье верхней губы - обычная спартанс
кая традиция. Леонид разверпут по на
правлению к полю битвы, его глубоко 
посалн-енные глаза пылают агрессией. 
Он погиб в первых рядах своего войска, 
сражаясь бок о бок со свои.лш воинами 
подобно древнам вождям. 

Лельфнйская колонна, установленная 
на Ипподроме в Стамбуле. Мопу.мент 
и.чеет форму бронзовой колонны, со
стоящей из трех перевитых змей. У 
•умей не бьио голов, поскольку в зтам 
месте была площадка для крепления 
золотой треноги. Па их кольцах пе
речислен 3! греческий по.шс, участво
вавший в войне с персами. Эта колон
на была выполнена па отчисления от 
военной добычи воинов Платеи хра
му AnojtiwHa в Дельфах. 

А At < 

47 



ством этого процесса может служить то, 
что и спустя полвека афинские риторы 
говорили о своих заслугах в войне про
тив персов, оправдывая имперские за
машки Афин по отношению к другим гре
ческим государствам. 

Свобода была и есть самым главным 
результатом этой воины, Софокл гово
рил, что «свободные воины имеют сво
бодную речь». Демократические Афи
ны в этот период были основными про
поведниками свободы и равенства. Афи
няне даже имели свои трпрел1ы, назван
н ы е « D e r n o k r a l i a " ( Д е м о к р а т и я ) , 
« E l e u i h e r i a » ( С в о б о д а ) и «Pa r rhe s i a» 
(Свобода слова) . За пределами А ф и н , 
впрочем, афиняне не колебались в ис-
ноль.ювании л ю б ы х средств для насаж
дения своих интересов. Хоть это так и 
не называлось, но Афины стали самой 
мощной империей из известных в ф е -
ческой и с т о р и и . Их в о е н н о - м о р с к о й 
флот, з аложенный Фемистоклом , слу
жил э ф ф е к т и в н ы м о р у ж и е м , которым 
а ф и н я н е н а с а ж д а л и и п о д д е р ж и в а л и 
свою власть и процвезанис. После по
беды над Ксерксом во имя свободы Афи
ны обнаружили, что для поддержания 
свободы в своем доме приходится дей
ствовать с позиции тирании за рубежом, 

Поле б и т в ы с е г о д н я 
В целом ландшафт Греции мало из

менился со времен античности, но для 
того, чтобы представить, как выг.тядел 
проход в Фер\(опилах, когда ф е к и при
няли здесь смертный бой, потребуется 
немало воображения. Сейчас здесь про
ходит национальное шоссе с весьма ин
тенсивным движением. Проход доста
точно широк, но тянущиеся вдоль шос
се соленые болота прежде были морем. 
За столетия Малианский залив обмелел 
из-за наносных пород, попадавших сюда 
с дождями, ручьями и рекой Асопа, Так 
что нынешняя береговая линия лежит на 
несколько километров дальше от места 
сражения. В 480 г. до н,э, участок, выб
ранный для обороны у Средних ворот, 
был на самом берегу моря и имел ров
ную площадку шириной чуть больше 15 
м. Современная дорога почти совпада
ет с древней дорогой на большинстве 
своих участков , и л и ш ь в отдельных 
местах она отступает к северу от ста
рой дороги, для чего строителям при
ш л о с ь срывать х о л м ы и взрывать от
дельные скалы. Так что исследователю 
д р е в н о с т е й , глядя на эту м е с т н о с т ь , 
надо представлять древний проход ши
риной с современное шоссе (с обочина
ми), а о к р у ж а ю щ у ю местность ви.деть 
как море или отроги скал. 

Холм, где греки построили остав
шихся воинов для последнего боя. воз-
вьннается над окружающей местностью 
на 15 м, У местных жителей он носит 
н е о ф и ц и а л ь н о е н а з в а н и е К о л о н о с 
(Kolonos, по географическим масшта
бам он слишком мал, чтобы иметь на
звание), В 1939 г греческий археолог 
Маринатос, опираясь на слова Геродо

та о том, что это был холм у дороги воли-
зи фокейской стены, произвел здесь рас
копки и однозначно доказал, что имен
но эта возвышенность и была местом 
последнего боя, В песчаной почве хол
ма Маринатос нашел огромное число 
наконечников стрел того типа, который 
обычно использовали персы. Кроме на
конечников стрел здесь был найден один 
наконечник копья (вероятно, персидско
го) и один заостренный шип с т ы л ы ю г о 
конца копья (вероятно, греческий). 

Печально, но памятник в виде ста
туи каменного льва, описанный Геродо
том, давно исчез. Вместо него на месте 
сражения есть три современных памят
ника, В 1955 г. ф е ч е с к и й царь Павел 
(Пол) торжественно открыл мемориал 
тремстам спартанцам - белый мрамор
ный постамент, увенчанный бронзовой 
фигурой обнаженного «в греческом сти
ле» царя Леонида с занесенным копьем. 
Вместо каких-либо поясняющих надпи
сей на постаменте выбит лаконичный 
ответ Леонида парламентерам Ксеркса, 
пред-тожившим грекам сложить оружие, 
- «Приди и возьми». Поскольку сверху 
нависает б р о н ю в ы й воин с к о п ь е м , 
ясно, что «взять» это оружие будет не 
просто, Паямтник возведен за деньги , 
собранные гpeкa^ш, э м и ф и р о в а в ш и м и 
в С Ш А , вблизи от низкого пригорка, где 
греки приняли свой последний бой. Вто
рой памятник, фактически на месте пос
леднего боя, представляет вытесанную 
из розового мрамора копию древнего 
ори1инала, на постаменте которого вы
бита известная эпитафия Симонида Ке-
o c c K o i ' o : «Путник, пойди возвести на
шим гражданам в Лакедемоне, что их за
веты блюдя, здесь мы костьми полегли». 
Третий, и самый недавний (1996) , па-
хгятник представляет' собой довольно аб
страктный монумент из бронзы, славя
щий неординарную доблесть часто за
бываемых историками феспийцев. 

Хронология 
559 г. до H.-J. Кир II, сын KaMoiria I , ста.т ца

рем оседлых персидских племен (царь Аншана). 
556 г ло н,э. Родился греческий поэт Симо-

нил с острова Кеое (556 - 468 гг, ло н.э.), живший 
при дворах правителей в Афинах и на Сицилии. 

550 г, до н,э, Кир побеждает миднйцсв в Па-
саргалах. 

546 г до н,э. Кир завоевывает Лилию и ази
атских греков. 

539 г до н,э. Кир без боя захватывает Вавилон 
посте победы нал вавк-тонеким войском у Описа 

530 г. до н.э. Кир предпринимает поход про
тив массагезов, кочевых племен, о5и]авшпх на 
равнинах к северу от Гиркании и к востоку от Кас
пийского моря, Кир убит во время сражения со 
скифами царииь] Томнрис в районе реки Узбой 
(Араке), Камбич коронуется царем Персии, 

527 :, ло н:). Смер1ь Писистрата, тираном 
Афин становится его старший сы]1 1 ипний. 

525 г, до н,э, Камбиз завоевывает Египет 13 
Афинах родился будуший иоэт-трагик Эсхил, 

524 г, до н.э. Камбиз пытается завоевать Куш, 
522 г, до н.э. Персидский сатрап Орот заманил 

в М а т с с и ю пирага-правителя ПатикратаСамоесЕЗЗ-
го, к"0раб.п1 козорого доминировали в восточной 
части Срсдиземнога моря. По.шкрат бы.1 то :\и ло-
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сажей на кол, то ли распяг. Смерть Камбиза - го .ти само
убийство, то ли от нечаянной раны, нанесенной самому 
себе. Власть в Персии захватывает Дарий. 

518 I, ло н.э. В Беотии в торолкс Кииоскефа.ты 
око.то Фив родился поэт Пиндар. 

513 г до н.э, Дарий пытается покорить скифов. 
512 г. до н.э. Дарий завоевывает Фракию. 
5!0 г, ло н.э. Афинский тиран Гиппий свергнут с 

помощью спартанцев 
499 г. ло н.э. Начало Иошшского восспания. 
498 г, до н,э. Сарды (Sardis в Лидии) сожжены 

афинянами и зpитpeйцa^ги. 
497 I'. ло н,э. Персы подавляют восстание на Кипре, 
494 г. до н.э. 353 ионийских босвьгк корабля сошлись 

всражени1АсбОО персидскими кораб-тями у Лады, Ио1!ий-
екий ф.тот полностью уничтожен. Разрушение Милета 
персами - Ионийское восстание практически разбито. 
Спартанцы во главе с К-теоменом разбили аргосцсв, Спар
та доминирует на Пелопоннесе. 

493 I, до н,). [[ерси.тская победа при Малене ета-
аи] ючку в истории Ионийского восстания. 

493.'492 г, до н,э, Фемис гокл с гановипся афинским 
архонтом- эпонимом. 

492 |-, ло H,i, Боевые операции персидского воена
чальника Марло1шя во Фракни оканчиваются неудачей, 

491 1. ло н.э, Дарий требует, чтобы все греческие 
государства подчинились е ю правлению. 

490 г до н,э. Персы предпринимают грабительс
кий рейлно Эритрее (Эобии). Марафонское сражение, 

486 г до н.э. Царем Персии становится Ксеркс 
(Хшаярша), сын Дария и Атоссы, 

486 т, ло н,э, Акгипфсидское Boceiairae в Нгилте. 
485 1. до н.э. А нти перс НДС кое восстать' я Вави-

,тонии. 
484 I. ло н,э, В Галикарнаее рож,тается I еро.тот 
483 т. ло н.э. Персы [!ачи1!а1от рыть канат через 

перешеек у горы Афон, 
453 '482 г, до н,э. Богатое месторождение серебра 

найдено в Лавриопе (.Аттика). Рождс1!ис афинского 
военно-морского флота, 

480 г ло н,э. 
Серед1Аиа апреля: Ксеркс выходит из Сард. 
Конец мая: I реки зани.мэюг оборону в узкой ло-

шине Темпе, nepei ораживан персам проход в Грецию. 
Начало ию1!я: Ксеркс за 7 дней пересекает Геллес

понт по двум понтонным мостам, нанелен>п,1м ^!ежду 
Абидосом и Сестосом. 

Конец июня: Ксеркс на сидонской трнрехге лпчно 
осушествляет разведывательное п.лавание к ус 1"ьюреки 
Пенея, готовя высадку у греков в тылу. Греки отст\'па-
ют к Фермопилам, 

Конец августа: парные сражения у ^гыca Артеми
сии и в Фермопильском проходе. 

Начало сентября: Ксеркс входит в Афины 
Конец сентября: сражение при Саламисе. 
Нача,ю октября: Ксеркс решает отступить в Сар

ды, его отход .тлится 45 дней, 
479 г. до н.э. 
Нача,то июня: Мардоний снова захватывает и сжи

гает Афины, 
Середина июля: мобилизация в Спарте. 
Середина августа: сражения при Пла1ее (Мардо

ний убит) и морской бой у мыса Микале, 
478 г, до н,э. Персов изгоняют из Сеста (Sestos) и 

Бизантиона (Byzaniion, Херсонес). 
476 г ло н.э. Персов изгоняют из Бона (Вон, С^акия), 
472 г. до н.э. На афинской сцене поставлена тра-

1едия Эсхила «Персы». 
466 г, до H,J, Греки в сражении у реки Эвримедонт 

(Памфилия) уничтожа1от армию и фло1 персов. 
465 г, ло н,э Убийство Ксеркса, 
456 г до н.э. Эсхил y^шpael на Сишьтии в городе Гела, 
454 т. ло н.э. Персы уничтожают афинские экспе

диционные силы в [| Илье кой дельте. 
449 г до н.э. Афиняне заключают с персами Кал-

лиев мир (назван по имени заключившего его афипс-
кО]о поста). 

431 г. ло н.э. Геродот снова посещает Афины и 
вскоре умирает. 
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