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Аннотация. С именем Перикла остался связан период наивысшего расцвета и 

могущества Афин, эти годы современники называли «веком Перикла». И они признавали, 

что Перикл, как никто другой, сочетал умеренность характера с высоким чувством соб-

ственного достоинства и величественность облика с добротой сердца. Подводя итог 

правления Перикла, Фукидид писал: «Перикл, сильный уважением и умом, бесспорно 

неподкупнейший из граждан, умел сдерживать народную толпу, и не столько она 

руководила им, сколько он ею. Благодаря тому, что Перикл оказывал влияние без помощи 

каких-либо неблаговидных средств. Он никогда не льстил толпе и не мог гневно 

возражать ей, сохраняя при этом всеобщее уважение. Он также был одним из немногих 

правителей в истории, кто умел в условиях демократии осуществлять свою единоличную 

волю, не подрывая основ демократии. 

Ключевые слова: Афина, Спарта, Египет, Фидий, Фукидид, Плутарх, полис, 

стратег, перс, Делосский морской союз, Афинский союз, Пелепоннесская война, 

демократия, реформа, конфедерация греческих городов госудаств. 

 

ПЕРИКЛ – ЭЛЛАДАНЫН УЛУУ ИНСАНЫ (Б.з.ч. 495-429- жж.) 

Мусаев Давлатбек Вахабович 

улук окутуучу 

Собиров Сардорбек Абдусаттар угли 

окутуучу 

Андижан мамлекеттик университети 

Андижан, Өзбекстан 

sobirovzakovat@gmail.com 

 

Аннотация. Афинанын эң жогорку гүлдөп-өсүү жана бийлигинин доору 

Периклдин ысымы менен байланыштуу болгон жана замандаштары бул жылдарды 

«Периклдин доору» деп аташкан. Алар Перикл башка эч кимге окшобогон, мүнөзүнүн 

момундугу менен сыйлоо сезимин жана сырткы көрүнүштүн улуулугун, жүрөктүн 

боорукерлиги менен айкалыштырганын түшүнүштү. Периклдин башкаруусун 

жыйынтыктап, Фукидид мындай деп жазган: «Сыйлоосу жана акыл-эси күчтүү, 

жарандардын ичинен эң бузулбас Перикл элди тыйганды билген жана ал аны мыкты 

жетектеген. Перикл эч кандай жаман каражаттардын жардамысыз таасир 

эткендигине байланыштуу, ал эч качан элге кошомат кылган эмес жана жалпы сый-
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урматты сактаган, ачууланып каршылык көрсөтө алган эмес. Ал ошондой эле 

демократиянын пайдубалына доо кетирбестен, демократиялык мамлекетте өзүнүн 

жеке эркин кантип ишке ашырууну билген тарыхта саналуу башкаруучулардын бири 

болгон. 

Ачкыч сөздөр: Афина, Спарта, Египет, Фидий, Фукидид, Плутарх, полис, стратег, 

Перс, Делиан деңиз союзу, Афина союзу, Пелепоннес согушу, демократия, реформа, 
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Abstract. The period of the highest prosperity and power of Athens remained associated 

with the name of Pericles; contemporaries called these years the “age of Pericles”. And they 

recognized that Pericles, like no one else, combined moderation of character with a high sense 

of self-worth and the majesty of appearance with kindness of heart. Summing up the reign of 

Pericles, Thucydides wrote: “Pericles, strong in respect and intelligence, undoubtedly the 

most incorruptible of citizens, knew how to restrain the crowd, and not so much she led him as 

he led her. Due to the fact that Pericles exerted influence without the help of any unseemly 

means. He never flattered the crowd and could not angrily object to her, while maintaining 

universal respect. He was also one of the few rulers in history who knew how to exercise his 

individual will in a democracy without undermining the foundations of democracy. 
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Самый знаменитый из правителей Афин Перикл родился в этом городе 

в 495 году до н.э, в семье влиятельного и богатого политика Ксантиппа, 

происходившего из знатной филы Акамантиды из дема Холарга. Его мать 

Агариста представляла влиятельное афинское аристократическое семейство 

Алкмеонидов. Отец Перикла отличился во время греко-персидских войн, 

командуя афинским флотом во время победной для греков битвы у мыса 

Микале в Малой Азии. Перикл был красив и великолепно сложен, что 

привлекало к нему внимание. Вот только голова у него была неестественно 

вытянутой формы, поэтому практически всегда появлялся на людях в 

шлеме чтобы прикрыть этот единственный дефект своей внешности [1, C. 

188].  
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Во всяком случае, скульпторы всегда изображали Перикла в шлеме, 

чтобы прикрыть досадный недостаток. Будущий правитель Афин получил 

превосходное образование. Он не только освоил обязательный для каждого 

афинского юноши курс музыки и стихосложения, но и брал уроки 

ораторского искусства у знаменитого оратора философа Зенона, что в 

дальнейшем сильно пригодилось ему в политической деятельности. Под 

руководством не менее прославленного философа Анаксагора Перикл 

освоил естественные науки. Анаксагор, по словам Плутарха, вдохнул в 

Перикла возвышенный образ мыслей. Перикл поверил, что он может стать 

по-настоящему выдающимся вождем народа. Анаксагор убедил его, что 

разум в состоянии организовать хаос мира в стройную систему. Перикл не 

верил предсказаниям и приметам и отличался большой рациональностью 

мышления [2, C. 60]. 

Еще в юные годы под руководством отца он в совершенстве освоил 

искусство политической интриги. Таким образом, у Перикла были все 

необходимые качества, чтобы успешно сделать карьеру на политической 

арене: знатное происхождение, богатство, хорошее образование, ораторский 

дар, выдающиеся интеллектуальные способности. Как и большинство 

афинян, Перикл в молодости участвовал в нескольких военных походах 

против персов и соседних греческих государств и зарекомендовал себя 

храбрым воином. Такая репутация также была одним из необходимых 

условий успешного начала политической карьеры. А главной целью своей 

жизни он поставил достижение высшей власти в Афинах и превращение 

родного города в сильнейшее из греческих государств. 

Политикой Перикл профессионально занялся около 464 года до н.э. С 

тех пор, утверждает Плутарх, горожане не видели, чтобы он ходил другой 

дорогой, кроме той, что вела на Форум, где шли политические дебаты. 

Перикл впервые оказался в центре общественного внимания в 472 году до 

н.э., когда он организовал хор для представления трагедии Эсхила «Персы». 

Тогда он был сторонником демократа Эфиальта, ставшего его близким 

другом. Перикл порвал отношения со своими знатными родственниками и 

стал отстаивать интересы демоса. В 462 году до н.э., после смерти 

Эфиальта, погибшего от рук наемных убийц, Перикл возглавил 

демократическую партию, добился ограничения власти аристократического 

ареопага и изгнания лидера аристократов Кимона. В 458 году до н.э. его 

избрали стратегом, т.е. должностным лицом-ведавшим как военными 

вопросами, так и вопросами гражданского управления. На эту должность 
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Перикл переизбирался почти непрерывно на протяжении 30 лет (а выборы 

проходили ежегодно). Перикл был известен простым образом жизни, 

бескорыстием, совестливостью, избегал роскоши и излишеств, и в то же 

время обладал выдающимися деловыми качествами [3, C. 98]. 

Главными проблемами в первые годы правления Перикла были дела 

военные. Афины воевали с Персией в Египте, поддержав восстание ливийца 

Инара, а в Греции военные столкновения происходили с Коринфом, 

Эпидавром, Эгиной и Спартой. В Египте афинские войска потерпели полное 

поражение. Инар был взят в плен и распят, а афиняне, окруженные на 

небольшом острове в дельте Нила, после многомесячной осады, в 454 году 

до н.э., сдались на милость победителям. Также и в Греции в сражении при 

Танагре афиняне под предводительством Перикла в 457 году до н.э. были 

разбиты спартанцами. Тогда Перикл, признав, что Кимон гораздо лучший 

полководец, чем он сам, согласился удовлетворить требования народа и 

досрочно вернуть Кимона из ссылки. Кимон возглавил афинскую армию во 

время похода на Кипр, который он надеялся отвоевать у персов. Но во 

время похода он тяжело заболел и умер. Смерть Кимона была на руку 

Периклу, так как ослабила противостоявшую ему аристократическую 

партию [4, C. 314]. 

Персидская и спартанская угроза заставили союзников сплотиться 

вокруг Афин. Для борьбы с персами Перикл унаследовал от пред-

шественников Делосский морской союз конфедерацию греческих городов-

государств, в которой главенствовали Афины, обладавшие самой 

внушительной казной и флотом. Он пообещал беречь этот союз и не 

допустить персидский флот в омывающие Грецию моря. Перикл добился 

переноса союзной казны, взносы в которую делали 200 городов-государств, 

из Делоса в Афины. Периклу удалось убедить союзников, что только под 

охраной сильного афинского флота деньги будут в безопасности. Теперь 

Перикл мог бесконтрольно распоряжаться сотнями талантов союзных 

взносов ежегодно. 

Тем временем в Греции военное удача повернулось лицом к афинянам. 

Под руководством Кимона они разгромили в 457 году до н.э. беотийцев при 

Энофитах. В 458 году до н.э. афинская армия взяла Эгину, которой 

пришлось отныне вступить в Делосский союз и сделать туда максимальный 

среди других союзников взнос в 30 талантов. Афинский флот предпринял 

несколько экспедиций против Пелопоннеса. Одну из них возглавил лично 

Перикл. Как отмечал Плутарх, во время успешных боевых действий Перикл 
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показал себя врагам грозным, а согражданам осторожным и энергичным 

полководцем. Но сам Перикл прежде всего считал себя политиком, и лишь 

во вторую очередь полководцем. 

В 451-450 годах до н.э. со спартанцами было заключено пятилетнее 

перемирие. Его удалось добиться Кимону, которому спартанцы доверяли 

больше, чем Периклу. Однако вскоре войско Спарты вторглось в Среднюю 

Грецию, чтобы помочь дельфийцам, восставшим против спартанских 

союзников фокиян. Перикл лично возглавил афинское войско, которое 

изгнало спартанцев из Фокеи, после чего афинский стратег торжественно 

вернул фокиянам Дельфийское святилище. Перикл знал, что дипломатией 

порой можно достичь большего, чем захватить с помощью меча. В 449 году 

до н.э. Кимон, предварительно разбив персидское войско, заключил по 

поручению Перикла мир с Персией. Персы сохранили за собой Кипр, но 

отказались от притязаний на малоазийские греческие полисы. Персидскому 

флоту также на 50 лет было запрещено появляться в Эгейском море. 

Но в 447 году до н.э. фиванцы захватили Херонею и Орхомен. В на-

родном собрании Афин были сильны настроения против немедленного 

проведения операции возмездия-наче беотийские союзники Афин могут 

перейти в лагерь Спарты. Однако Перикл считал, что надо соблюдать 

осторожность и не полагаться на волю переменчивого военного счастья. 

Стратегу Толмиду, который готов был во главе отряда добровольцев 

отправиться в Беотию, Перикл безуспешно советовал послушать самого 

надежного советника время. Отряд Толмида был разгромлен, а сам он 

погиб. Когда же восстала Эвбея, отпадение которой создавало 

непосредственную угрозу Афинам, обеспечивая хороший плацдарм для 

высадки десанта, Перикл лично возглавил карательную экспедицию. Когда 

он был на Эвбее, пришло известие о мятеже в Мегарах, где истребили 

афинский гарнизон. В это время спартанский царь Плистонакс с армией 

подошел к границе Аттики. Срочно вернувшемуся в Афины Периклу 

удалось договориться с фактическим командующим спартанскими 

войсками полководцем Клеандром о том, что за взятку в 10 талантов он 

уведет спартанцев из Аттики. Потом Клеандру пришлось бежать из Спарты, 

так как соотечественники за измену приговорили его к смерти. На 

Плистонакса же наложили столь большой штраф, что он не смог его 

уплатить и вынужден был покинуть родину [5, C. 198]. Перикл же спокойно 

вернулся на Эвбею и завершил покорение острова.  

В 445 году между Афинами и возглавляемым Спартой Пелопоннесским 



ОшГУ Вестник, История  2022
 

66 
 

союзом был заключен Тридцатилетний, или, как его называли 

современники, Периклов мир, по которому Афины признавали Пелопоннес 

сферой влияния Спарты, а та, в свою очередь, согласилась считать Аттику и 

государства Делосского союза сферой преимущественных афинских 

интересов. Перикл никогда не опускался до популизма. Принадлежа к 

древнему аристократическому роду, он смог завоевать также симпатии 

демократов, благодаря своей способности к компромиссам и уникальному 

ораторскому дару. Он направил свои усилия на то, чтобы предоставить 

гражданские права афинским беднякам.  Перикл отменил имущественный 

ценз при избрании на государственные должности и ввел ежедневное 

жалованье за исполнение этих должностей. Тем самым был открыт путь во 

власть беднякам. 

Перикл отличался в высшей степени рациональным мышлением и был 

чужд всякого рода суеверий. Периклу в течение почти четверти века 

удалось поддерживать относительный мир и стабильность в Элладе. Он 

также основал многие афинские колонии на черноморском побережье и в 

Южной Италии. На землях государств-членов Афинского союза также были 

созданы поселения-клерухии, где каждый афинянин мог безвозмездно 

получить небольшой участок обрабатываемой земли. Здесь же создавались 

военные гарнизоны, что гарантировало контроль Афин за союзниками. 

Заодно решалась проблема расселения за пределы Афин тех, кто не мог 

найти достойного занятия на родине. 

При Перикле в Афинах развернулось строительство, небывалое за всю 

историю города. В частности, был построен Одеон круглое здание для 

музыкальных представлений. Наиболее значительные здания и скульптуры 

возводились под руководством великого ваятеля и архитектора Фидия-

друга Перикла. Уже в те времена распределение наиболее выгодных 

строительных контрактов среди своих родственников и друзей было 

обычным делом, и Перикл тоже не избежал этого соблазна. И за это его 

справедливо критиковали политические противники, упрекая, что он 

переводит союзную казну на золото и дорогие стройматериалы для 

украшения Афин.  

Согласно Плутарху, Перикл ответил на нападки следующим образом: 

«Афиняне не обязаны давать союзникам отчет в деньгах, потому что они 

ведут войну в защиту общих интересов и сдерживают варваров, тогда как 

союзники не поставляют ничего для ведения войны-ни людей, ни лошадей, 

ни кораблей, а лишь платят денежные взносы. Поэтому деньги принадлежат 
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не тому, кто их дает, а тому, кому их дают, если он обеспечивает то, за что 

ему платят. Но если государство имеет достаточно предметов для ведения 

войны, оно вольно тратить богатство на такие работы, которые после их 

завершения дадут государству вечную славу, а во время исполнения будут 

служить источником благосостояния, так как дадут работу многим и 

разовьют новые потребности, которые будут занимать новые рабочие руки 

и создавать новые ремесла. Таким образом доставляется заработок чуть ли 

не всему государству, которое само себя содержит и кормит». 

В 432 году до н.э. любовница Перикла Аспасия и его учитель Анак-

сагор были обвинены в непочтении к богам, а его друг великий скульптор 

Фидий-в растрате государственных средств. В связи с этим Перикл был 

отстранен от власти. Несколько недель спустя афиняне раскаялись и 

призвали Перикла обратно, наделив его еще большими полномочиями. 

Перикл пытался собрать в Афинах конгресс всех греческих полисов для 

урегулирования отношений между ними, но это мероприятие сорвалось из-

за противодействия Спарты. Тем не менее Периклу удалось добиться 

переноса казны Делосского морского союза с Делоса в Афины. Зависимость 

союзников от Афин усилилась. Размер их взносов в союзную казну 

накануне Пелопоннесской войны достиг громадной по тем временам суммы 

в 600 талантов в год. По словам Плутарха, Перикл «направлял силы 

государства главным образом на охрану и укрепление уже завоеванного, 

считая, что достаточным будет остановить рост могущества Спарты, а не 

умножать и далее афинские владения». 

В 431 году до н.э. началась Пелопоннесская война, затмившая своими 

масштабами все предыдущие столкновения двух претендентов на 

гегемонию в Греции. Этой войне предшествовал конфликт спартанского 

союзника Коринфа с Керкирой в 434 году до н.э. Перикл вступился за 

Керкиру, которая просила принять ее в Афинский союз (так стал называться 

Делосский союз). Керкира имела сильный флот и занимала важное 

положение на пути в Италию, так что Периклу удалось убедить граждан в 

необходимости оборонительного союза с этим полисом. На помощь 

Керкире были направлены 10 афинских триер, которые должны были 

вступить в бой лишь в случае, если неприятель нападет на Керкиру. В 433 

году до н.э. вблизи Керкиры состоялось морское сражение, в котором 110 

керкирским и 10 афинским триерам противостояли 150 пелопоннесских 

триер. Оно прекратилось, когда Перикл послал сюда еще 20 триер.  

Коринфяне и их союзники, вынужденные отступить, обвинили Афины 
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в нарушении мирного договора. Когда же Перикл объявил Мегаре торговую 

войну, возглавляемый Спартой Пелопоннесский союз, потребовал отменить 

торговую блокаду, объявленную тяготевшей к Спарте Мегаре Афинским 

морским союзом. Спартанские послы заявили, что Спарта желает мира, и 

его можно сохранить, если Афины предоставят независимость эллинским 

государствам. Афины отказались, и война началась. Перикл, убеждая 

народное собрание не уступать требованиям спартанцев, указывал на силу 

афинского флота, богатую казну и крепость Длинных стен. По поводу же 

отмены торговой блокады в ответе, составленном Периклом, говорилось 

следующее: «Мы позволим мегарянам пользоваться рынками и гаванями, 

если спартанцы прекратят изгнание чужеземцев, и предоставим 

независимость полисам, которые имели ее прежде, если спартанцы позволят 

и своим полисам жить по собственным законам. Мы готовы подчиниться 

решению третейского суда, как это предусмотрено мирным договором». 

Спарта полагалась на свое превосходство на суше: ее гоплиты были 

наиболее многочисленными и профессионально подготовленными. Афины 

же безраздельно господствовали на море, имея флот в 300 триер, 

построенный благодаря настояниям Перикла. Афинские моряки были 

прекрасно подготовлены, поскольку в мирное время он ввел постоянные 

военно-морские маневры, которые продолжались до 8 месяцев в году. 

Перикл надеялся блокадой вынудить Пелопоннесский союз капитулировать, 

истощив его силы к сопротивлению. Афиняне рассчитывали, что мощные 

укрепления города позволят отразить вторжение в Аттику спартанской 

армии. Сухопутная армия Афин при Перикле состояла из 29 тысяч 

тяжеловооруженных пехотинцев гоплитов, 1 тысячи тяжеловооруженных 

всадников, 1600 легковооруженных пехотинцев-стрелков из лука и 200 

конных лучников. Спартанцы располагали более значительными 

сухопутными силами, к тому же лучше подготовленными-около 60 тысяч 

гоплитов, поэтому на суше Перикл предполагал придерживаться 

оборонительного способа действий. 

Боевые действия начались с того, что фиванцы атаковали союзный с 

Афинами город Платеи. Нападение не удалось. Многие фиванцы были 

убиты, а попавшие в плен-казнены. Тогда спартанские войска во главе с 

царем Архидамом вторглись на землю Аттики. В результате в 431 году до 

н.э. Афины были впервые осаждены спартанцами и их союзниками. Перикл 

распорядился, чтобы сельское население укрылось за «длинными стенами», 

укреплениями длиной в 40 километров, прикрывавшими территорию между 
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Афинами и Пирейской гаванью. Это было одно из главных детищ Перикла. 

Спартанцы опустошили окрестности города, но на осаду не решились. 

Граждане, чьи сады вырубили и чей скот угнали спартанские воины, 

уговаривали Перикла дать бой спартанцам, но он, сознавая превосходство 

неприятеля, не поддался эмоциям. Он утешал жертв спартанского 

вторжения: «Вместо срубленных деревьев вырастут новые, а на месте 

погибших воинов новые не вырастут». Перикл несколько месяцев не 

созывал народного собрания, чтобы разъяренные горожане не приняли решение 

вступить в открытый бой со спартанской армией или не сместили бы его с поста 

стратега. Тем временем афинский флот совершил вылазку к западному 

побережью Пелепоннеса, но произвести высадку десанта не рискнул. Вскоре 

Архидам очистил Аттику. Афинская армия воспользовалась этим и захватила 

Мегару и Эгину.  

В 430 году до н.э. Архидам повторил вторжение в Аттику. На этот раз он 

осаждал Афины в течение нескольких месяцев. В переполненном беженцами 

городе начался голод и эпидемия чум, по некоторым данным, вымерла четверть 

населения Аттики. После того как из-за эпидемии афинский флот, двинувшийся к 

Пелопоннесу, вынужден был вернуться, недовольные горожане сместили 

Перикла с поста стратега в 430 году до н.э. и обвинили в казнокрадстве. Ему 

привелось заплатить большой штраф, но зато в 429 году до н.э. афиняне сменили 

гнев на милость и в очередной раз избрали Перикла стратегом, дав еще более 

широкие полномочия, чем прежде, признав прежнее осуждение несправедливым 

и попросив прощения у своего великого гражданина. Корабли Афин блокировали 

Пелопоннес, однако для полномасштабного вторжения у афинян не хватало 

пехоты. Война приняла характер борьбы на истощение. 

После снятия осады Афин старый и больной Перикл прожил недолго. Во 

время первой эпидемии чумы он потерял двух сыновей от первого брака. Сам 

Перикл также умер от чумы. Согласно легенде, когда Перикл умирал, друзья, 

собравшиеся у его ложа, думая, что он уже умер, рассуждали беговкладев 

величие Афин. Но умирающий услышал их из последних сил сказал: «Вы 

Хвалите меня за то, что делали и многие другие. Но вы не сказали ни слова о том, 

что является самой замечательной моей заслугой. За время моего правления ни 

один афинянин из-за меня не одел черного плаща. Черный плащ в Афинах был 

знаком траура. Перикл намекал на то, что за время его правления ни один человек 

не был казнен смертью. Смерть Перикла, ставшего жертвой чумы в сентябре 429 

года до н.э., привела к обострению борьбы демократической и 

аристократической партий в Афинах, что Способствовало конечному поражению 
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Афин в Пелопоннесской войне в 404 году до н.э, когда город, лишенный 

уничтоженного спартанцами флота, вынужден был капитулировать.  

С-именем Перикла остался связан период наивысшего расцвета и 

могущества Афин, эти годы современники называли «веком Перикла». И они 

признавали, что Перикл, как никто другой, сочетал умеренность характера с 

высоким чувством собственного достоинства и величественность облика с 

добротой сердца. Подводя итог правления Перикла, Фукидид писал: «Перикл, 

сильный уважением и умом, бесспорно неподкупнейший из граждан, умел сдер-

живать народную толпу, и не столько она руководила им; сколько он ею. 

Благодаря тому, что Перикл оказывал влияние без помощи каких-либо 

неблаговидных средств; он некогда не льстил толпе и не мог гневно возражать ей, 

сохраняя при этом всеобщее уважение. Он также был одним из немногих 

правителей в истории, кто умел в условиях демократии осуществлять свою 

единоличную волю, не подрывая основ демократии». 
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