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Геродота о посольстве балканских греков к Гелону (VII, 153–162), видит намек 
на связь Гелона с Богинями как их иерофанта, и считает, что претензии тирана 
на власть над всей Сицилией могут иметь в своей основе именно этот религиоз-
ный фактор [7]. После победы при Гимере в 480 г. Гелон на средства из военной 
добычи организовал строительство храмов Деметры и Персефоны (Diod., XI, 26). 
Причины этого следует видеть далеко не только в благочестии тирана: культ Де-
метры в большей или меньшей степени был почитаем всеми или почти всеми его 
подданными, поэтому, поддерживая его, Гелон существенно облегчал себе задачу 
контроля над ними [9]. 

Итак, как можно увидеть, тираны по-разному использовали культ как мощный 
инструмент идеологического влияния, но обращались к нему в той или иной сте-
пени. К сожалению, из-за явного предпочтения, отдаваемому авторами наших ис-
точников афинскому материалу, трудно составить объективное представление 
о политике других тираний в области полисных культов. Тем не менее, 
в рассмотренных выше примерах можно заметить одну общую черту: тираны явно 
считали себя вправе (или стремились продемонстрировать это право) распоря-
жаться сакральной сферой. Таким образом тираны показывали себя полноправ-
ными владетелями полиса, «наследующими» свои религиозные функции от полу-
легендарных царей, которым принадлежали высшие военные, судебные и жрече-
ские полномочия. 
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Кулишова О.В.1 
 

ЛИДИЙСКИЕ ЦАРИ И ДЕЛЬФИЙСКИЙ ОРАКУЛ В VI В. ДО Н. Э. 
 
В античной литературной традиции оракул Аполлона в Дельфах оказывается 

важным религиозным «экспертом» не только в общегреческих, но и в между-
народных делах. Особенно красноречивыми являются свидетельства о связях 
Дельфийского оракула с лидийскими правителями. Повествование Геродота о по-
священиях в Дельфийское святилище первых лидийских царей из династии 
Мермнадов – Гигеса и Алиатта – содержит как описание этих даров, так и указа-
ния на обстоятельства, при которых они были сделаны. Хотя некоторые детали 
рассказа Геродота сложно признать историчными (вряд ли Дельфы в VII в. до н. э. 
могли оказаться окончательной инстанцией в решении вопроса о царской власти 
в Лидии), описанные историком поводы для обращения к Аполлону – освящение 
власти божественным авторитетом, излечение болезни и искупление за нечестие – 
кажутся вполне традиционными. Основой повышенного интереса Мермнадов 
к Дельфам было, по-видимому, стремление найти поддержку в одном из самых 
знаменитых святилищ Балканской Греции, имевшем особенное влияние на обще-
ственное мнение в эллинском мире, и тем самым укрепить свой авторитет в кон-
тексте проводимой лидийскими правителями политики в отношении малоазий-
ских греков. 

Особенно многочисленными оказываются свидетельства источников о связях 
с Дельфами знаменитого царя Креза, фигура которого воплощает расцвет отно-
шений между Мермнадами и крупнейшим панэллинским религиозным центром. 
Прежде всего, это пространный рассказ Геродота в первой книге его «Истории» 
об обстоятельствах прихода Креза к власти, о его плане проверить обращением 
к оракулу правильность своего решения выступить против набирающей силу Пер-
сидской державы, об «испытании» оракулов, которое позволило Крезу утвердить-
ся в суждении, что самым правдивым из них является оракул Аполлона в Дель-
фах. Геродот подробно описывает посвященные Крезом в Дельфы сокровища, в 
том числе золотого льва весом 10 талантов, две огромные чаши для смешивания 
вина, одна из которых была изготовлена из золота и весила 8,5 талантов и 12 мин, 
другая – из серебра и вмещала 600 амфор, и другие посвящения; сообщения 
о дальнейшей судьбе этих богатых даров мы находим и у «отца истории», и 
в позднейшей литературной традиции [см. об этом подробнее: 2, с. 149-150; 3, 
p. 83–85]. Геродот передает также знаменитый ответ пифии о том, что Крез, начав 
войну с персами, разрушит великое царство. Согласно историку, царь неверно ис-
толковал оракул – Крез посчитал, что речь идет о его победе над персами, в то 
время как оракул предсказал постигшее его поражение. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Хотя в повествовании Геродота о Крезе заметно влияние дельфийской «пропа-
ганды», оно, несомненно, содержит историческое зерно. Приводимое Геродотом 
толкование оракула о «великом царстве» является, очевидно, позднейшей дель-
фийской официальной версией, составленной для того, чтобы подержать веру 
в истинность изрекаемых в Пифо прорицаний [1, с. 20–22]. В пользу того, что от-
вет пифии первоначально имел в виду победу Креза, могут говорить следующие 
обстоятельства. Прежде всего, могущество Лидии вполне объясняет надежды и 
Креза, и дельфийского жречества на возможную победу лидийского царя. Кроме 
того, содержащаяся в пророчестве пифии рекомендация искать союза со спартан-
цами также больше согласуется с таким толкованием, иначе трудно объяснить, 
почему Дельфы, предрекая поражение Лидии, обрекают на неудачу и лучших 
из греческих воинов.  

Важно заметить, что лидийские цари, будучи чужеземцами, нуждались 
в посредничестве при обращении к греческому оракулу. В этом контексте, 
в частности, мы встречаем в источниках упоминания о представителях влиятель-
ных афинских родов, прежде всего Алкмеонидов, близких к дельфийскому жрече-
ству, а также указания на посредническую роль Коринфа (именно в сокровищни-
це коринфян в Дельфах хранились подношения Мермнадов). Эти свидетельства 
позволяют предположить существование довольно сложной схемы дипломатиче-
ских контактов, связывавших влиятельную греческую знать, Дельфы и лидийских 
царей. Как представляется, эти связи были установлены в достаточно ранние вре-
мена, которые относятся к правлению первых Мермнадов, и носили характер 
устойчивой политики, продолжавшейся вплоть до падения власти последнего 
правителя этой династии – Креза. 

 
Ключевые слова: история древней Греции, Геродот, Дельфийский оракул, ли-

дийские цари, Крез. 
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