
Пелопоннесская война
459-404 гг. до н.э.



Пелопонесская война

• Этапы войны:
• 459-446 гг. Малая Пелопоннесская 

война.
• 431-421 гг. – «Архидамова война».
• 421 г. – Никиев мир.
• 421-404 гг. – Окончание 

Пелопоннесской войны.



Противники

• Пелопоннесский союз:   Делосский 
союз:

• Архидам II                     Перикл
• Агис                               Фемистокл
• Брасид                          Клеон
• Лисандр                        Алкивиад



Сражения

• Битва при Навпакте 429 г.
• Битва под Ольпами 426 г.
• Битва под Амфиополем 422 г.
• Битва под Мантинеей 416 г.
• Битва при Эгоспотомах 405 г.



Пелопоннесская война

• Причины и предпосылки к войне. 
Фукидид: из страха перед растущим 
могуществом афинян, которые уже 
тогда… подчинили себе бо́льшую 
часть Эллады.



Пелопонесская война. Причины:
• 1. Усиление Афин. Именно Афины смогли привнести решающие 

усилия для окончания греко-персидских войн в пользу Греции. Они 
возглавили Делосский морской союз.

• 2. В период с 480 г. (после победы при Саламине) до 431 г., проходит 
Пентеконтаэтия («пятидесятилетие», название дано Фукидидом). Сила 
Афин значительно выросла; множество их прежде независимых 
союзников превратились в зависимые государства, обязанные 
выплачивать дань. Эти средства позволили Афинам содержать 
сильный флот, а с середины столетия они используются также и для 
собственных нужд Афин — финансирования широкомасштабного 
строительства общественных зданий и украшения города. После 
отступления персов из Греции, Спарта попыталась предотвратить 
восстановление стен Афин (без стен Афины были мало защищены от 
атаки с суши и легко могли попасть под спартанский контроль), 
однако получила отпор. Согласно Фукидиду, хотя спартанцы не 
предприняли никаких действий в это время, они «втайне… очень 
досадовали, что им не удалось достичь своей цели».



Пелопоннесская война. Причины:
• 3. Полностью овладев торговыми путями и рынками на северо-

восточном направлении (в Македонии и Фракии, а также по берегам 
Черного моря), афиняне устремили свои взоры и на Западное 
Средиземноморье. Данное обстоятельство особенно задевало 
интересы Коринфа, традиционно тесно связанного со своими 
колониями на юге Италии и в Сицилии и входившего в возглавляемый 
Спартой Пелопоннесский союз.

• 4. Восстание в спартанских илотов (рабов) в 465 г. Афины выслали 
войска, но после их прибытия спартанцы заявили, что «их помощь 
больше не нужна»и отправили афинян домой (прочие союзники 
остались). Согласно Фукидиду, спартанцы отказались от помощи из 
опасения, что афиняне могут перейти на сторону восставших. В 
конечном итоге мятежные илоты сдались, однако при условии, что 
будут изгнаны, а не казнены; Афины поселили их в стратегически 
важном городе Навпакте, расположенном в самом узком месте 
Коринфского залива. Итогом этого инцидента стал выход 
оскорблённых афинян из союза со Спартой, и заключение ими союза с 
Аргосом и Фессалией. 



Пелопоннесская война. Причины:
• 5. В 459 году до н. э. Афины воспользовались войной между их соседями — 

Мегарой и Коринфом, входившими в Пелопоннесский союз, и заключили с 
Мегарой союзный договор. В результате афиняне получили точку опоры на 
Коринфском перешейке и в Коринфском заливе. Всё это привело ко вступлению в 
войну Спарты, и началась так называемая Малая Пелопоннесская война. В ходе её 
Афины были вынуждены оставить под спартанским контролем владения в 
материковой части Греции за пределами Аттики (в том числе Мегары и Беотию), 
однако в составе Афинского союза остался важный остров Эгина. Заключённый 
зимой 446/445 года до н. э. Тридцатилетний мир признавал за обоими 
государствами право на контроль над собственными союзниками.

• 6. Поводом для начала военных действий стало вмешательство Афин в конфликт 
между Коринфом и его колонией Керкирой (у восточного побережья Адриатики), 
пославших туда свои корабли и войска в сентябре 433. Затем последовала (432) 
блокада не желавшего подчиняться афинянам города Потидеи на полуострове 
Халкидика (северное побережье Эгейского моря). Наконец, афинское 
правительство ввело чрезвычайно жесткие экономические санкции против Мегар, 
еще одного члена Пелопоннесского союза. Серьёзным источником напряжённости 
был афинский декрет (принят в 433/432 году), вводивший строгие торговые 
санкции против Мегары (ставшей после Малой Пелопоннесской войны союзником 
Спарты). Эти санкции, известные ныне как мегарская псефизма, практически не 
замечаются Фукидидом, но современные историки считают, что запрет Мегаре 
торговать с процветающей Афинской державой наносил её экономике страшный 
удар, и явился одной из причин войны. Проблема заключалась в том, что теперь 
афиняне, воспользовавшись мегарским прецедентом, под любым предлогом смогут 
закрывать свои порты для кораблей других государств. 



Ультиматум
• Осенью 432 года до н. э. в Спарте были собраны представители Пелопоннесского союза 

(«силлогос»). Это совещание стало настоящей дипломатической конференцией, на 
которой остро столкнулись интересы греческих государств. Прения носили бурный 
характер. Коринф, Мегара, и некоторые другие государства попытались убедить 
спартанское народное собрание в необходимости начать войну. Послы Коринфа 
обвиняли Спарту в нерешительности, бездействии и требовали немедленного 
объявления войны Афинам. Афинские же послы доказывали, что приобрели гегемонию 
законным путем и проявляют больше умеренности и справедливости при пользовании 
своим преимуществом, чем проявил бы кто-либо другой. Афинские послы также 
указали союзному собранию на мощь афинской державы и предложили не нарушать 
мирный договор. После этого выступления все союзные послы покинули собрание. 
Оставшись одни, спартанцы взвесили все доводы за и против войны. Царь Архидам 
высказался за осторожную политику ввиду неясности исхода войны с первоклассной 
военной державой, не имея мощного флота, и предложил действовать дипломатически, 
одновременно увеличивая экономическую и военную мощь союза. Эфор Сфеналаид 
предлагал немедленно объявить войну Афинам, внезапностью добиться успеха, тем 
самым выполнив союзный долг. По окончании речи Сфеналаид поставил вопрос на 
голосование уполномоченных союзных государств. Созванное в связи со всеми этими 
событиями в Спарте собрание делегатов от всех ее союзников приняло решение 
предъявить Афинам ультиматум. Условия его были таковы: необходимо отменить 
антимегарские санкции, все входящие в архэ на положении подчиненных полисы 
должны обрести реальную автономию, представителей оскверненного давним 
религиозным преступлением рода Алкмеонидов (включая и фактического руководителя 
Афинской державы Перикла) надлежит изгнать из пределов Аттики; в противном случае 
война становится неизбежной. Этот ультиматум был, разумеется, отвергнут, и обе 
стороны стали готовиться к грядущим сражениям.





Деятели Афин



Стратегия войны:
Пелопоннесский союз: победить за счет 

сухопутных войск. Ежегодные вторжения в 
Аттику. Раграбление сельской местности.

Афинский союз: победить за счет троекратного 
превосходства флота. Навязать войну на 
суше. Эвакуация жителей в пределы Длинных 
стен, при вторжении Спарты. 



Ход войны
• Значительные изменения произошли и во внутриполитической жизни 

Афин. Смерть Перикла (429 г.) привела к радикализации их политики. 
Значительно выросло влияние Клеона, выступавшего за более 
агрессивное ведение войны и отказ от преимущественно 
оборонительной политики Перикла. Клеон опирался главным образом 
на радикально-демократические элементы афинского общества, 
прежде всего городские торгово-ремесленные круги. Более умеренную 
партию, опиравшуюся на землевладельцев и аттических крестьян и 
выступавшую за заключение мира, возглавлял богатый землевладелец 
Никий. В связи с тем, что положение Афин начало, наконец, 
улучшаться, группировка Клеона постепенно стала получать всё 
больший вес в Народном собрании.

• Несмотря на серьёзные проблемы, Афины, тем не менее, выдержали 
тяжёлые удары первого периода войны. В 429 году до н. э. была, 
наконец, взята восставшая Потидея. Не увенчалось успехом и 
восстание на острове Лесбос (427 год до н. э.); афиняне взяли главный 
город острова — Митилену.



Ход войны
• С 426 года до н. э. Афины захватили инициативу в войне. Этому способствовало увеличение в 

427 году до н. э. фороса (дани, взимаемой с союзников) приблизительно вдвое. Кроме того, в 
427 году до н. э. небольшая афинская эскадра была послана на Сицилию, где с помощью 
союзных городов (в первую очередь Регия) успешно вела боевые действия против тамошних 
спартанских союзников. Под предводительством энергичного стратега Демосфена (не путать 
с жившим позднее афинским оратором Демосфеном) Афины сумели достичь определённых 
успехов и в самой Греции: война была перенесена на территорию Беотии и Этолии — при 
Солах был разбит крупный отряд пелопоннессцев в 3 тыс. гоплитов; Никий захватил 
Киферу — остров к югу от Лаконики; вокруг Пелопоннеса была создана цепь опорных 
пунктов. В 424 до н.э. афинские войска планировали с двух сторон вторгнуться в Беотию, 
надеясь на выступление своих сторонников-демократов внутри страны. Однако беотийские 
власти предупредили выступление демократов. Но Демосфен был остановлен, потерпев 
поражение при Ольпах. А вторая армия афинян Гиппократа разгромлена под Делием. 
Крупной удачей афинян на этом этапе войны явился захват городка Пилос в западной 
Мессении, обладавшего удобной гаванью. Это фактически наносило удар в самое сердце 
Спартанского государства (Пилос находится в 70 километрах от Спарты) и создавало 
неприкрытую угрозу господству спартиатов над илотами. В ответ Спарта предприняла 
решительные действия. Из Аттики были отозваны войска, осаждавшие Афины, собран флот, а 
на запирающий вход в гавань Пилоса остров Сфактерия был высажен отборный спартанский 
отряд. Однако Демосфен отбил остров.



Перед перемирием. Ход войны
• Удар, нанесённый Спарте, был столь силён, что спартанцы 

предложили мир. Однако Афины, ожидая скорой окончательной 
победы, не согласились. Сыграло свою роль и то, что глава партии 
сторонников продолжения войны Клеон после падения Сфактерии 
стал самым влиятельным афинским политиком. Впрочем, скоро стало 
ясно, что Афины недооценили силу Пелопоннесского союза. Хотя 
спартанцы перестали опустошать Аттику, афинян преследовали 
неудачи: попытка высадки у Коринфа провалилась, на Сицилии 
объединение местных полисов вынудило афинян отплыть домой. 
Крупное поражение в сражении при Делии потерпело афинское 
войско, попытавшееся вывести из войны Беотию. Самая же большая 
неудача поджидала афинян во Фракии. Войдя в союз с Македонией, 
талантливый спартанский полководец Брасид взял город Амфиполь — 
центр афинских владений в этом регионе; Афины лишились 
стратегически важных серебряных рудников (именно за это 
поражение и был изгнан из Афин историк Фукидид, сын Олора). 
Чтобы отбить Фракию, Афины послали войско, во главе которого был 
поставлен Клеон. Однако в битве под Амфиполем спартанцы нанесли 
афинянам поражение; в этой битве погибли и Клеон, и Брасид.



Ход войны
• Со смертью Клеона и Брасида, двух главных сторонников войны, война была 

прекращена. Однако несмотря на условия мира, стороны не вернули друг 
другу захваченные территории, хотя и выдали пленных. Никиев мир, 
заключённый на пятьдесят лет, продержался лишь шесть. Это время было 
заполнено постоянными стычками, ареной которых стал Пелопоннес.

• В то время как Спарта воздерживалась от активных действий, некоторые из её 
союзников пришли к выводу о необходимости выхода из Пелопоннесского 
союза. Они начали группироваться вокруг Аргоса — сильного, 
неподконтрольного Спарте полиса демократической ориентации на востоке 
Пелопоннеса. В возникший союз вошли разорвавшие союз со Спартой Аргос, 
Мантинея и Элида, в которых в результате недовольства Никиевым миром к 
власти также пришли демократические элементы (первоначально в союз 
также вошёл Коринф, однако из-за продолжавшихся споров с Афинами он 
перешёл на сторону Спарты). Союзная коалиция получила некоторую 
поддержку Афин и попыталась захватить лидерство в Пелопоннесе. Однако в 
418 году до н. э. войска коалиции (Аргос, Мантинея, Аркадия, Афины) были 
наголову разбиты в битве при Мантинее; в городах Пелопоннеса 
восторжествовали сторонники союза со Спартой и установилась олигархия. 
Демократический альянс распался, а большинство его членов вновь вошли в 
Пелопоннесский союз. В этом сражении участвовал Алкивиад.



• Сицилийская кампания.
• Инициатор Алкивиад. Вторжение Афин на Сицилию (борьба за 

стратегически важные ресурсы). 5000 гоплитов и 130 кораблей. 
Алкивиад снят с должности. Переход на сторону Спарты. Возглавил 
армий Никий. Отказ от взятия Сиракуз с ходу. Зимовка. Сиракузы 
посылают за помощью в Спарту. Демосфен приводит дополнительные 
войска. Опять бездействие. Афины разбиты.



Последнее наступление Афин
• Весной 413 года до н. э. был занят и укреплён находившийся в 18 км от Афин 

посёлок Декелея, в котором теперь находился постоянный гарнизон. Таким 
образом, афиняне были вынуждены полностью перевести город на морское 
снабжение. Кроме того, был отрезан доступ к Лаврийским серебряным 
рудникам, что также сказалось на положении Афин, а к спартанцам 
перебежало около двадцати тысяч афинских рабов. Существенные изменения 
произошли и в самих Афинах. Военные неудачи привели к росту влияния 
сторонников олигархии, и в 411 году до н. э. они совершили государственный 
переворот. Количество полноправных граждан ограничивалось до 5000 
человек, а реальную власть получал Совет 400. Отменялся столь важный 
элемент афинской демократии, как плата за исполнение должностных 
обязанностей. Новое правительство предложило Спарте мир. Однако 
спартанцы отвергли предложения. Не признал олигархическое правительство 
и базировавшийся на Самосе афинский флот. Фактически в афинской державе 
сложилось двоевластие, чем не замедлили воспользоваться афинские 
союзники: восстал богатый остров Эвбея и города в проливах. Подавлять эти 
выступления пришлось афинскому флоту, во главе которого встал вновь 
перешедший к афинянам и получивший значительные полномочия Алкивиад. 
В 411 году до н. э. афиняне одержали победу при Абидосе, в 410 год до н. э. — 
при Кизике, а в 408 году до н. э. взяли ключевой город Византий.   



Гений Лисандра
• Но спартанцы также не собирались сидеть сложа руки. В Ионию был 

направлен с флотом энергичный военачальник Лисандр, обладавший 
редкими для спартанца талантами дипломата и флотоводца. Кроме 
того, он имел прекрасные личные отношения с персами, которые 
прекратили финансовую помощь Афинам и направили ему 
значительные средства.

• Положение для спартанцев облегчалось тем, что после небольшого 
поражения у Нотия (406 год) наиболее способный афинский 
военачальник и избранный афинянами 408/407 гг. — Алкивиад — был 
отстранён от командования флотом и удалился в добровольное 
изгнание. В 406 году афинский флот, на создание которого ушёл 
последний резерв средств — золотая и серебряная утварь 
Парфенона — всё-таки одержал значительную победу при 
Аргинусских островах, уничтожив более 70 вражеских триер и 
потеряв 25 своих. Однако шторм сделал невозможным спасение 
моряков с затонувших афинских судов, и по возвращении домой 
стратегов-победителей ждал суд.




