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Живыми и полными человеческих страстей предстают перед нами герои
греческих мифов. Они общаются с простыми смертными, вступают с ними
в любовные союзы, мстят недругам и помогают избранникам.Древние
греки видели мифологических персонажей существами, в которых все
свойственное людям проявляется многократно усиленным. Их путь
насыщен великими подвигами, грандиозными победами и тяжелыми
страданиями. Они простодушны, благородны и одновременно жестоки
по отношению к врагам.На самом деле все эти яркие образы – отражение
реальных человеческих характеров тех времен, когда люди непосредственно
воспринимали все жизненные перипетии, будь то разочарования или
радости.Книга адресована всем интересующимся греческой религией и
мифологией, а для школьников, изучающих Древнюю Грецию, она станет
незаменимым помощником, ведь в одном месте собрана краткая, но
емкая информация о всех известных греческих богах, героях, титанах и
чудовищах…
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И. С. Пигулевская
Словарь греческой мифологии

 
Введение

 
Сведения о греческой мифологии дошли до нас в огромном количестве памятников пись-

менной литературы – художественной и научной. Основными источниками являются «Или-
ада» и «Одиссея» Гомера. Автор излагает миф как объективное явление, не сомневаясь в его
реальности. Иное отношение к мифологии у Гесиода, жившего в период становления системы
греческих городов. Он собирает и сводит воедино мифы и генеалогии богов, излагает космо-
гоническую систему в связи с историей происхождения богов («Теогония»). В классической
лирике (VII–V вв. до н. э.) мифология служит средством для передачи самоощущений лич-
ности, миф сам по себе блекнет. Греческая драма (V в. до н. э. – Эсхил, Софокл, Еврипид)
явилась синтезом эпоса и лирики. Из комедиографов к образам греческой мифологии обра-
щался Аристофан (V в. до н. э). Эллинистическая поэзия – Феокрит, Бион, Мосх (IV–III вв. до
н. э.) и другие авторы – дает ряд мелких и изящных мифологических образов. Немаловажный
мифологический материал содержат гимны Каллимаха (III в. до н. э.). Аполлоний Родосский
(III в. до н. э.) излагает в поэме «После Гомера» события после смерти Гектора до взятия Трои,
а Нонн Панополитанский (V в. н. э.) в поэме «Дионисовы песни» сообщает много фактов о
рождении и жизни Диониса. Источниками для изучения греческой мифологии являются также
труды Филострата Старшего и Филострата Младшего (III в. н. э.), Каллистрата (IV в. н. э.) и
эпиграмматистов (Мелеагр, I в. до н. э., и др.).

Сведения по греческой мифологии содержатся и в произведениях римских авторов I в.
до н. э. – II в. н. э. (Овидий, Вергилий, Гораций, Лукреций Кар, Тибулл, Проперций, Апулей,
Стаций, Лукиан, Силий Италик). «Метаморфозы» Овидия представляют собой по существу
мифологическую энциклопедию.

При изучении греческой мифологии используются сочинения историков: Геродота (V в.
до н. э.), Полибия вв. до н. э.), Диодора Сицилийского, Дионисия Галикарнасского, Тита Ливия
(I в. до н. э.), географа Страбона (I в. н. э.), а также сохранившиеся во фрагментах сочинения
логографов и генеалогов Гекатея, Акусилая, Асклепиада и других. Среди этих авторов выде-
ляются Ферекид и Гелланик, у которых представлена целая космогония.

Из антикваристов-археологов выделяется Павсаний (II в. н. э.), который путешествовал
по Греции и свои описания памятников старины снабжал разнообразными мифологическими
сюжетами. Сведения по греческой мифологии содержатся также у Варрона (II–I вв. до н. э.)

Греческая философия тесно связана с греческой мифологией, философы разных эпох
стремились осмыслить мифологию в целом и отдельные мифы. Одним из стоиков, Луцием
Аннеем Корнутом (I в. н. э.), составлено руководство по греческой мифологии. Также интерес
представляют сочинения Плутарха вв. н. э.) и Атенея (III в. н. э.), Цицерона (I в. до н. э.), даю-
щего классификацию богов. У неоплатоника Плотина (III в. н. э.) содержатся сведения о ряде
важных мифологических образов и трактат об Эроте, у Порфирия (III в. н. э.) – ценные фраг-
менты из ранних авторов и рассуждение «О пещере нимф». Обширные комментарии Порфи-
рия к «Илиаде» и «Одиссее» послужили источником для позднейших комментаторов Гомера.

Мифографы – собиратели и излагатели мифов – появились в Греции не позднее V в.
до н. э. К ним относятся софист Гиппий, а также ряд ранних историков и философов: Геро-
дор Гераклейский, Анаксимен Лампсакский, Асклепиад Трагильский, Гераклид Понтийский,
Дикеарх Мессенский. Дионисий Самосский составил генеалогические таблицы и изучал тра-
гические мифы.



И.  С.  Пигулевская.  «Словарь греческой мифологии»

6

Ученику Аристотеля Палефату принадлежит сборник мифологических рассказов под
названием «О невероятном».

Особенно много для собирания и толкования древних мифов сделали александрийцы
(IV–II  вв. до н.  э.): Каллимах, Истр, Филостефан, Лисимах Александрийский, Аполлодор
Афинский (ему приписывают обширную мифологическую «Библиотеку», дающую подробное
изложение теогонии и главнейших мифических родословных). Аполлодор излагает мифы по
Гомеру, Гесиоду и особенно трагикам. Собранный материал послужил источником для многих
позднейших схолий.

В золотой век греческой культуры (V в. до н. э.) драма, особенно трагедия, становится
главным средством распространения мифологических представлений. В эту эпоху древние
предания глубоко и серьезно перерабатываются, причем особо выделяются эпизоды, в которых
отображаются жестокие конфликты в отношениях между членами одного семейства. Однако
под влиянием греческой философии образованные круги общества проникаются все более
скептическим отношением к традиционным представлениям о богах.

В результате завоеваний Александра Македонского (ум. 323 до н. э.) возникает новая,
именуемая эллинистической, культура, сохранившая традиции обособленных городов-госу-
дарств, но уже не замыкающаяся в пределах одного полиса. Распад полисной системы повлек
за собою разрушение политических барьеров на пути распространения мифа. К тому же в
результате распространения образования и учености все многообразие мифов, сложившихся
в разных областях Греции, впервые было собрано воедино и систематизировано. Греческие
историки широко использовали мифы.

Слово «миф» в  переводе с греческого означает «предание», «сказание». Мифы были
положены в основу всех литературных памятников Древней Греции.

Боги и герои греческих мифов были живыми и полнокровными существами, непосред-
ственно общавшимися с простыми смертными, вступавшими с ними в любовные союзы, помо-
гавшие своим любимцам и избранникам. Древние греки видели в богах существа, у которых
все, свойственное человеку, проявлялось в более грандиозном и возвышенном виде. Древние
греки непосредственно воспринимали все жизненные перипетии, и поэтому герои их сказаний
проявляют ту же непосредственность в разочарованиях и радостях. Они простодушны, благо-
родны и одновременно жестоки к врагам. Это – отражение реальной жизни и реальных чело-
веческих характеров древних времен. Жизнь богов и героев насыщена подвигами, победами
и страданиями. Очень часто эти несчастные несут кару за некогда совершенные их предками
злодеяния. И хотя все это заранее предопределено, они сами себя наказывают за содеянное
ими, не ожидая кары богов.

 
* * *

 
Время жизни Гомера спорно. Древние версии охватывают период протяженностью в

несколько столетий – от XII до VII вв. до н. э. Начало творчества Гомера относится к 907 г. до
н. э. Уже в VII в. до н. э. в сочинениях античных поэтов встречаются цитаты из Гомера и ссылки
на его произведения. Древние биографы считали, что Гомер родился на ионийском побережье
Малой Азии. В пользу этой версии говорит и ионийский диалект его поэм. Согласно одной из
греческих эпиграмм, за право считаться родиной великого Гомера спорят 7 городов: Смирна,
Хиос, Колофон, Пилос, Аргос, Итака и Афины. Имя Гомер не является греческим. Существует
два варианта перевода этого имени – малоазийский «слепец» и древнегреческий «заложник».
Вторым вариантом, возможно, подчеркивалось негреческое происхождение поэта. Родослов-
ная Гомера мифологична – его отцом в разных источниках называют бога Аполлона, бога
Мелета, Телемаха. Матерью – богиню Метиду, музу Каллиопу, нимфу Эвметиду. В биографиях
указано, что Гомер ослеп, после чего музы вдохновили его на создание поэм. Он скитался по



И.  С.  Пигулевская.  «Словарь греческой мифологии»

7

Греции, участвовал в поэтических состязаниях. По легенде, соревновался в поэзии с Гесио-
дом. По мнению большинства ученых, поэмы «Илиада» и «Одиссея» были созданы Гомером
в Ионии (Малая

Азия) в VIII веке до н. э. Сюжеты основаны на мифах о Троянской войне. В древности
Гомеру приписывали авторство не только «Илиады» и «Одиссеи», но и некоторых других поэм.
Современные ученые склонны считать, что эти поэмы (дошедшие до нас в виде отдельных
фрагментов) принадлежат другому автору. По преданию, умер Гомер на острове Иос.

Гомер, будучи аэдом (сказителем), использовал творчество предшественников, еще
более древних певцов, самый ранний из которых, Орфей, по ряду свидетельств, жил при-
близительно во второй половине II тысячелетия до н.  э. К этому времени относятся мифы
о путешествии аргонавтов за золотым руном, среди которых находился и Орфей. Современ-
ная наука рассматривает гомеровские поэмы как завершение длительного развития догоме-
ровских, давно исчезнувших героических песен, следы которых можно найти в самих текстах
«Илиады» и «Одиссеи».

 
* * *

 
Великий трагический поэт Софокл родился во второй год 71-й Олимпиады (496/495 г.

до н. э.) в небольшом селе Колон, в получасе ходьбы от Афин. Став известным поэтом, Софокл
увековечил свою родину в пьесе «Эдип в Колоне». Софокл был сыном состоятельного чело-
века – владельца оружейной мастерской и получил прекрасное по тому времени образование.
Он увлекался всеми видами искусств – гимнастикой, музыкой, хоровым пением. Отец нанял
сыну в учителя лучшего музыканта и певца, какого смог найти. К 16 годам Софокл стал заме-
чательным музыкантом и прекрасно пел. Когда греки праздновали победу над персами при
Саламине, Софоклу предложили руководить хором юношей.

Театр начался в Греции как хвалебные песни в честь богов и героев. Происхождение же
собственно театральных представлений, по-видимому, было связано с почитанием крестьян-
ского бога, покровителя виноградарства Диониса, спутниками которого считались козлоно-
гие сатиры. Осенью и весной во время сбора винограда и открывания бочек молодого вина в
Афинах и других городах было принято представлять «страсти Диониса», когда хор переоде-
тых сатирами крестьян прославлял своего бога и в песнях рассказывал о его злоключениях.
Эти песни назывались дифирамбами. Сперва пели только одетые в козлиные шкуры участ-
ники хора, но потом их предводитель (корифей) и актер, изображавший бога Диониса, стали
вести разговор с хором и друг с другом (диалог). Так возникла трагедия (буквальный перевод
– «песня козлов»), само название которой говорит о ее происхождении.

Ко времени жизни Софокла содержание трагедий стало разнообразней. Действующими,
лицами трагедий становятся также другие боги, герои и даже смертные. Однако по-прежнему
женские роли исполнялись мужчинами и хор оставался исключительно мужским. Участники
его уже изображали в зависимости от содержания пьесы то почтенных старцев, то юных или
старых женщин, то есть тех, устами которых автор выражал свое отношение к происходящим
на орхестре событиям. Песни хора порицали или восхваляли поступки героев трагедии.

Актеры (их было обычно два или три) надевали на лица глиняные маски. Эти маски,
грубо раскрашенные, изображали человеческие чувства – жестокость, радость, горе, боль и
были видны издалека. Для выражения каждого чувства была особая маска, так что актеру в
течение представления приходилось несколько раз менять маску. В отверстие рта маски было
вделано нечто вроде рупора, усиливавшего голос актера. Чтобы актеры, особенно игравшие
богов, не казались зрителям ничтожно маленькими, они прикрепляли к ногам небольшие ска-
меечки, нечто вроде обуви на высокой подошве – котурны.
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Хотя содержание трагедий все дальше отходило от мифов и религии, а их авторов все
больше занимали вопросы общественной и духовной жизни их сограждан, тем не менее дни
театральных представлений приурочивались к праздникам и на них царила торжественность
и атмосфера священнодействия.

Театральные представления происходили несколько раз в году и продолжались несколько
дней с утра до темноты. Зрители начинали собираться на рассвете и в течение дня успевали
посмотреть три-четыре пьесы. Поэты вступали в соревнование, и победители получали три
награды. Их присуждали несколько наиболее уважаемых граждан. Они же объявляли, какую
из пьес этого дня они считают самой лучшей.

Время жизни Софокла падает на период расцвета Афин и на годы правления Перикла.
Софокл был другом Перикла, участником его знаменитого кружка, куда входили поэты, худож-
ники, философы. Как все греки, Софокл участвовал в политической жизни своего государства.
Однажды афиняне избрали его вместе с Периклом стратегом, и он участвовал в походе против
острова Самоса.

Однако прославился Софокл не как политический деятель, а как замечательный драма-
тург. Каждая его новая пьеса становилась событием для афинян. В 468 г. до н. э. на празд-
нике великих Дионисий 27-летний Софокл поставил свою первую трагедию о легендарном
герое, обучившем афинян земледелию («Триптолем»). Ему предстояло соревноваться с самим
Эсхилом. Мнение публики разделилось: одни были за Эсхила, другие – за Софокла. Бурные
споры грозили перейти в рукопашную схватку. Руководитель празднества, который должен
был назвать судей для присуждения награды, был в затруднении, как выбрать таких людей,
авторитет которых будет непререкаем.

В этот день после успешного похода в Афины вернулся флот, возглавляемый всеми деся-
тью стратегами. Стратеги пришли в театр, чтобы после представления принести благодарствен-
ную жертву Дионису. Им и было поручено вынести решение о награде. Поклявшись, что будут
беспристрастны, стратеги посовещались и присудили первую награду Софоклу.

После первой пьесы Софокл в течение своей долгой жизни написал еще более 106 тра-
гедий и 18 раз получал высшие награды. К сожалению, из его пьес до нашего времени дошло
только 8 произведений.

Пьесы Софокла были следующим шагом в развитии греческого театра. Эсхил писал три-
логии. Каждая пьеса трилогии отражала только один какой-нибудь эпизод мифа: лишь позна-
комившись со всеми тремя трагедиями, зритель получал представление о мифе в целом. У
Софокла же каждая пьеса являла собой самостоятельное целое, со своей завязкой, развитием
действия и развязкой. Если героями Эсхила были обычно боги или люди, наделенные тита-
ническими силами, то герои Софокла были обыкновенными людьми, характеры которых он
идеализировал. При этом он всегда выделял какую-нибудь одну основную черту характера –
храбрость мудрость, гордость и т. п. В изображении душевных переживаний драматург достиг
большого искусства. В трагедиях Софокла героев влекут к гибели не страсти и недостатки
характера, а неодолимый рок, судьба, предопределенная человеку еще до его рождения.

В историю мировой литературы Софокл вошел как создатель трагического образа муд-
рого царя Эдипа, принадлежавшего к роду, над которым за грехи предков тяготело проклятие
богов. Эту же тему всесилия судьбы Софокл разрабатывает и в других трагедиях. Сюжеты для
них он черпал из сказаний о Троянской войне, мифов о подвигах Геракла и странствиях арго-
навтов.

Софокл умер в конце Пелопоннесской войны в возрасте около 90 лет и был похоронен
в семейном склепе на дороге из Афин в родной Колон.
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* * *

 
Из кратких сведений источников известно, что грамматик Аполлодор, сын Асклепиада

(время жизни определяется приблизительно 180–109 гг. до н. э.), был по происхождению афи-
нянином, учился у известного философа Панэтия и грамматика Аристарха. Расцвет его дея-
тельности приходится на середину II в. до н. э. и связан с александрийским периодом его жизни.
Аполлодору принадлежат сочинения «Хроника», «О богах», «Периэгеза» («Описание земли»)
и ряд других, в которых он в стихотворной форме изложил события от 1084 г. до н. э. до своего
времени. Эти произведения снискали ему славу хорошего писателя, мастера в изложении раз-
ных историй. Он также занимался исследованием этимологии греческих слов (являлся соста-
вителем так называемых «Этимологий») и вопросами мифологии, и его мнение на этот счет
учитывалось александрийскими учеными.

Самым значительным произведением Аполлодора было сочинение «О богах» в 24 кни-
гах, которое использовали более поздние ученые античности. В нем было собрано множество
эллинских мифов о богах, героях, происхождении тех или иных религиозных представлений
и культовых традиций, начиная с теогонии, то есть происхождения богов, и заканчивая герои-
ческим эпосом. Однако, кроме отрывков, из этого и из других сочинений Аполлодора ничего
не сохранилось.

Аполлодору приписывается составление «Мифологической библиотеки» (которая ино-
гда так и называется «Библиотека Аполлодора»), однако это спорно. В начале XIX в. издатели
этого труда обратили внимание на особенности текста «Библиотеки»: он очень краток, сжат, в
нем много неясностей, отсутствует связность и соразмерность в композиции, и вряд ли писа-
тель с именем, мнение которого было весомым и обязательно учитывалось научным сообще-
ством, мог так писать. Возможно, она была составлена в первой половине II в. н. э. и Аполло-
дор не имеет к ней никакого отношения. Вместе с тем, непонятно, почему возникла традиция,
приписывающая «Библиотеку» Аполлодору, если он не имеет к ней отношения. Поэтому был
предложен наиболее приемлемый взгляд, согласно которому «Библиотека» является кратким
переложением произведений Аполлодора на мифологическую тему, главным образом, сочи-
нения «О богах» и также, возможно, «Хроники» и других источников, происходящих не от
Аполлодора, переложением, выполненным человеком, имевшим образование, но литератур-
ными талантами не блиставшим.

«Мифологическая библиотека» состоит из трех книг (обозначаемых римскими цифрами
I, II, III), каждая из которых включает несколько глав и подглав. «Библиотека» дошла до наших
дней в неполном виде, что-то за долгое время переписывания книги было утрачено, поэтому
очень важной составной частью «Мифологической библиотеки» является Эпитома – краткое
переложение несохранившихся разделов книги.

«Мифологическая библиотека» представляет собой единственное из сохранившихся
античных произведений по мифологии, где греческие мифы собраны в наиболее полном и
систематизированном виде, отсутствует их философское осмысление (что было свойственно
поздней античной мифологической традиции), а текст излагается в чистом виде, то есть только
мифологическая фабула без комментариев. Нередко приводятся варианты мифа со ссылками
на источник, причём автор стремится к тому, чтобы не упустить ни один из известных ему
вариантов мифа. В основу изложения положен генеалогический принцип: повествование начи-
нается с теогонии и доходит до событий героического века, но обрывается на подвигах Тесея.
То, что следовало далее, в том числе весь троянский цикл, оказались в утраченной части книги.
Эту недостающую часть отчасти и дополняет Эпитома.
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Первое печатное издание «Мифологической библиотеки» вышло в Риме в 1555 г.; после
этого над ним велась критическая работа, сочинение неоднократно переиздавалось, дополня-
лось, уточнялось, особенно – когда обнаруживались новые рукописи.
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А

 

АВГИЙ
Царь племени эпеев в Элиде, сын Гелиоса (варианты: Посейдона, Эпея, Форбанта) и Гир-

мины. А. владел подаренными ему отцом бесчисленными стадами. За один день Геракл обе-
щал А. очистить много лет не убиравшийся, заросший навозом скотный двор, за это А. дол-
жен был отдать Гераклу десятую часть своего скота. Тот отвел протекавшие неподалеку реки и
направил их воды так, что они смыли все нечистоты (это один из подвигов Геракла – очистка
Авгиевых конюшен). А., узнав, что Геракл действовал по приказу Эврисфея, не отдал ему
условленный платы, что вызвало войну, сначала неудачную для Геракла, т. к. на помощь к А.
пришли его племянники Молиониды. Затем Геракл убил А. и его сыновей, захватил его дочь
Эпикасту (которая родила Гераклу сына Тестала). Существует также миф о том, что А. не был
убит Гераклом и вернул свое царство, где после смерти почитался как герой.

ABCOH
Сын Одиссея, рожденный нимфой Калипсо или волшебницей Киркой (Цирцеей). А. счи-

тался родоначальником авсонов – древнейшего племени юго-западной Италии.

АВТОЛИК
Ловкий разбойник, обитавший на Парнасе, «самый вороватый из людей», отец Антиклеи

– матери Одиссея. А. получил от своего отца Гермеса дар плутовства, способность становиться
невидимым или принимать любой образ. Автоли похитил стада Сизифа, последний уличил его
и в наказани обесчестил его дочь Антиклею, которая вскоре была выдан замуж за Лаэрта. A.
считали искусным в борьбе; он обучи, борьбе Геракла.

АГАМЕМНОН
Сын Атрея и Аэропы, предводитель греческого войска в время Троянской войны. После

убийства Атрея Эгисфом А и Менелай вынуждены были бежать в Этолию, но царь Спар ты
Тиндарей, пойдя походом на Микены, заставил Фиест уступить власть сыновьям Атрея. А.
стал царем в Микенах и женился на дочери Тиндарея Клитеместре. От этого брака он имел
трех дочерей и сына Ореста. Когда Парис похитил Елену и все ее бывшие женихи объедини-
лись в походе против Трои, А. как старший брат Менелая и наиболее могущественный из гре-
ческих царей был избран главой всей рати. Убив однажды на охоте лань, А. похвалялся, что
такому выстрелу могла бы позавидовать Артемида; богиня разгневалась и лишила греческий
флот попутного ветра. Греки долго не могли выйти из Авлиды, пока А. не принес в жертву
богине свою дочь Ифигению; этим фактом греческая традиция объясняет вражду Клитеместры
к мужу. После взятия Трои А., получив огромную добычу и Кассандру, возвратился на родину,
где его ждала гибель в собственном доме: он пал во время пира от руки Эгисфа, успевшего
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за время отсутствия А. обольстить Клитеместру. По более поздней версии мифа Клитеместра,
встретив А. с лицемерной радостью, в ванне набросила на него тяжелое покрывало и нанесла
три смертельных удара.

Агамемнон

АДМЕТ
Царь города Фер в Фессалии, сын Ферета. В юности участвовал в калидонской охоте и

походе аргонавтов. Когда Аполлон за убийство киклопов был осужден Зевсом пробыть год
в услужении у смертного, он был отдан в пастухи А., который относился к нему с величай-
шим почтением. За это Аполлон выговорил у богинь судьбы (мойр) для А. право отсрочить
его смерть, если кто-либо захочет заменить А. в подземном царстве. Аполлон также помог
А. получить в жены Алкестиду. Отец Алкестиды царь Пелий соглашался отдать дочь в жены
А., если он приедет на свадьбу в колеснице, запряженной львом и вепрем, Аполлон помог А.
выполнить это требование. При совершении бракосочетания А. забыл принести жертву Арте-
миде, и разгневанная богиня наполнила спальню новобрачных змеями, что предвещало скорую
смерть А. Смерть стала для А. реальной угрозой через несколько лет его счастливой супруже-
ской жизни, и так как никто другой (даже родители) не соглашался сойти в Аид ради спасения
А., эту жертву хотела принести мужу Алкестида, которую спас от смерти и возвратил Геракл.

АДОНИС
Божество финикийско-сирийского происхождения с ярко выраженными растительными

функциями, связанными с периодическим умиранием и возрождением природы. А.  – сын
Феникса и Алфесибеи (варианты: ассирийского царя Тианта и его дочери Смирны или кипр-
ского царя Киниры и его дочери Мирры). Богиня Афродита, рассердившись на не почитав-
шую ее царскую дочь (будущую мать А.), внушает той страсть к родному отцу, который под-
дается соблазну, не подозревая, что вступает в связь с собственной дочерью, и после этого
проклинает ее. Боги превращают несчастную в мирровое дерево, из треснувшего ствола кото-
рого рождается ребенок удивительной красоты – А. Афродита передает младенца в ларце на
воспитание Персефоне, не пожелавшей в дальнейшем расстаться с А. Спор богинь разрешает
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Зевс, предназначив А. часть года проводить в царстве мертвых у Персефоны и часть года на
земле с Афродитой (в финик. варианте Астартой), спутником и возлюбленным которой он
становится. Разгневанная оказанным Афродите предпочтением, Артемида насылает на юношу
дикого кабана, который смертельно его ранит. По другой версии, A. – жертва гнева Аполлона
(его месть Афродите за ослепленного ею сына Аполлона Эриманфа) или ревнивого супруга
богини Ареса (в финик, варианте Астара). Афродита горько оплакивает А. и превращает его
в цветок, окропив нектаром пролитую кровь. Юношу оплакивают хариты и мойры, из крови
его расцветают розы, из слез Афродиты – анемоны.

Культ А. существовал в Финикии, Сирии, Египте, на островах Кипр и Лесбос. В Библе
было святилище Афродиты, где происходили оргии в честь А., сопровождавшиеся священной
проституцией, причем первый день был посвящен плачу, а второй – радости по воскресшему
А. В Аргосе женщины оплакивали А. в особом здании. В Афинах во время праздника в честь
А. под плач и погребальные песни повсюду выставлялись изображения умерших. Адонии –
праздник в честь А. – были особенно популярны в эпоху эллинизма, когда распространились
греко-восточные культы Осириса, Таммуза и др. Поздней весной и ранней осенью женщины
выставляли небольшие горшочки с быстро распускающейся и так же быстро увядающей зеле-
нью, т. н. «садики А.» – символ мимолетности жизни. В Александрии пышно праздновали
священный брак Афродиты и юного А., а на следующий день с причитанием и плачем статую
А. несли к морю и погружали в воду, символизируя возвращение его в царство смерти.
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Адонис

АДРАСТ
Царь Аргоса. Изгнанный своим родичем Амфиараем из Аргоса, А. получил от Полиба

(деда по материнской линии) царскую власть в Сикионе, но после примирения с Амфиараем
вернулся в Аргос. Своих дочерей Аргию и Деипилу он выдал замуж за Полиника и Тидея –
изгнанников, нашедших у него приют. Желая помочь зятю Полинику вернуть отцовский трон,
он возглавил поход семерых против Фив, в котором войска семерых вождей были разбиты и
спасся лишь А. благодаря быстроте божественного коня Арейона (рожденного Посейдоном
и Деметрой). Так как фиванцы не хотели выдавать тела погибших под городом вождей, А.,
придя в Афины, умолил Тесея помочь вернуть из Фив тела погибших, которые затем были
преданы сожжению. Спустя десять лет А. участвовал в походе эпигонов на Фивы (вариант:
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поход Алкмеона и других сыновей семерых вождей), в котором он потерял сына Эгиалея. По
одному из преданий, А. бросился в костер вместе со своим сыном Гиппоноем.

Адраст

АДРАСТЕЯ
Божество фригийского происхождения, отождествлявшееся сначала с Кибелой Реей,

Идейской матерью или нимфой Идой, воспитавшей Зевса, впоследствии – с Немезидой. А.
устанавливает круговорот душ и таким образом смыкается не только с Немезидой, но и с
Ананке и Дике.
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Адрастея

АИД
Владыка царства мертвых, а также само царство. А. – олимпийское божество, хотя нахо-

дится постоянно в своих подземных владениях. Сын Кроноса и Реи, брат Зевса и Посейдона,
с которыми разделил наследие свергнутого отца. А. царствует вместе с супругой Персефоной
(дочерью Зевса и Деметры), которую он похитил в то время, как она собирала на лугу цветы.
Мать Персефоны Деметра, богиня плодородия земли, в горестных поисках дочери забыла о
своих обязанностях, и землю охватил голод. После этого Зевс решил, что Персефона две трети
года будет проводить на земле с матерью и одну треть – с А. Аид – обладатель волшебного
шлема, делающего его невидимым; этим шлемом в дальнейшем пользовались богиня Афина и
герой Персей, добывая голову Горгоны. А. сражался с Гераклом, и Геракл ранит бога, которого
исцеляет божественный врачеватель Пеон. Геракл похищает из царства мертвых трехглавого
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пса-стража Кербера (Цербера). Аид обманут также хитрецом Сизифом, покинувшим однажды
царство мертвых. Орфей очаровал своим пением и игрой на лире А. и Персефону так, что
они согласились возвратить на землю его жену Эвридику (но она вынуждена была сразу же
вернуться назад, потому что счастливый Орфей нарушил договор с богами и взглянул на жену
еще до выхода из царства A.).

Аид

АКАДЕМ
Афинский герой, указавший Диоскурам, где была укрыта их сестра Елена, похищенная

Тесеем. Считалось, что А. похоронен в священной роще к северо-западу от Афин. В 4 в. до
н. э. в этой роще учил Платон, потом его ученики, и их школа получила название «Академия».
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АКАСТ
Фессалийский герой, сын царя города Иолка Пелия, участник похода аргонавтов и кали-

донской охоты. После возвращения аргонавтов сестры А. Пелиады по наущению Медеи убили
отца (сварили в котле, поверив Медее, что отец выйдет омоложенным). Ставший после смерти
отца царем Иолка, А. изгнал Медею и Ясона.

АКОНТИЙ
Прекрасный юноша с острова Кеос. Встретив во время празднества Артемиды на ост-

рове Делос столь же прекрасную Кидиппу с острова Наксос, А. влюбился в нее и подбросил ей
яблоко, на кожуре которого вырезал надпись: «Клянусь Артемидой, я стану женой А.». Про-
читав надпись вслух, Кидиппа таким образом дала клятвенное обещание богине, и когда не
ведавший об этом отец Кидиппы пытался выдать ее замуж за одного из сограждан, девушка
тяжело заболела. Так повторялось трижды, пока отец не отправился за советом в дельфийский
храм Аполлона. Узнав, что на его дочери лежит заклятие Артемиды, он разыскал А. и женил
его на своей дочери.

АКРИСИЙ
Царь Аргоса, сын Абанта, внук Линкея и Гипермнестры. А. и его брат – близнец Пройт,

враждовали еще во чреве матери. Возмужав, они стали бороться за власть. А. правил в Аргосе,
Пройт же отправился сначала в Ликию, затем завладел Тиринфом. А. было предсказано, что
он погибнет от руки сына своей дочери. Тогда он запер свою дочь Данаю в медный терем, но
Зевс проник туда в виде золотого дождя, что и привело к рождению Персея.

Дочь и внук были помещены в ящик и брошены А. в море. Однако ящик прибило к ост-
рову Серифос, Даная и Персей были спасены. Однажды юный Персей, участвуя в состязаниях,
метал диск и попал в находившегося среди зрителей А., который тут же скончался.

АЛКЕСТИДА
В греческой мифологии дочь царя Пелия, супруга Адмета. Когда ее муж, обреченный на

раннюю смерть, получает возможность сохранить себе жизнь, если кто-либо согласится заме-
нить его в царстве мертвых, А. соглашается сойти в Аид вместо Адмета. Свое решение А. объ-
ясняет тем, что муж и царь, оставшись в живых, лучше сумеет сохранить царство и обеспечить
будущее детей. Неожиданно навестивший дом Адмета Геракл, несмотря на радушный прием,
замечает, что все домочадцы опечалены, и узнает причину их горя. Подкараулив у могилы А.
пришедшую за ней смерть, Геракл отбивает А. и возвращает ее мужу.

Согласно более поздней версии мифа, богиня Персефона, растроганная силой супруже-
ской любви А., возвращает ее мужу еще более прекрасной, чем она была раньше.

АЛКИНОЙ
Царь феаков, внук Посейдона. В своем роскошном дворце на острове Схерия, окружен-

ном неслыханной красоты вечнозеленым садом, А. радушно принимал Одиссея, царя Итаки,
которого забросила буря на этот остров. Он устроил в честь пострадавшего гостя пир, на кото-
ром Одиссей рассказал о своих скитаниях и получил в подарок корабль, доставивший героя
на родину.

А. выступил посредником между Медеей, бежавшей с предводителем аргонавтов Ясо-
ном, и колхами, пустившимися в погоню за ними. Поскольку Медея стала женой Ясона, А.
отказался выдать ее преследователям.
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Алкиной

АЛКИОНЕЙ
В греческой мифологии один из гигантов, сын Геи и Урана. Угнал стадо быков Гелиоса,

за что получил имя Волопас. Мощь А. была столь велика, что он сокрушал сразу двенадцать
колесниц и дважды двенадцать воинов, но его одолел Геракл в битве олимпийцев с гигантами
(гигантомахии) на Флегрейских полях. Сначала Геракл пытался застрелить А. из лука, но тот
оставался неуязвимым, так как сражался на родной земле. Только вытеснив А. с родной земли
Паллены, Геракл убил его.

АЛКМЕНА
Дочь Электриона, жена тиринфского царя Амфитриона, отличавшаяся исключительной

красотой. За нечаянное убийство своего тестя Амфитрион вместе с А. был изгнан из Микен и
поселился в Фивах. Там он, выполняя поручения фиванского царя, совершил много подвигов,
сражаясь с племенами телебоев; в отсутствие мужа, привлеченный красотой А., Зевс явился к
ней в облике ее мужа. Пока длилась их брачная ночь, солнце трое суток не поднималось над
землей. Вскоре у А. одновременно родились сыновья – Ификл от мужа и Геракл от Зевса. В
сражении с племенами миниев погиб Амфитрион, а А., оставшись вдовой, правила в Тиринфе.
После смерти Геракла А. преследовал Эврисфей, и она бежала к афинянам, которые отразили
нападение Эврисфея и взяли его в плен. А. настояла на предании Эврисфея смерти. Перене-
сенная после смерти на острова блаженных, А. вступила там в брак с Радаманфом. Культ А.
существовал в Фивах, Аттике и других местах Греции.
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АЛКМЕОН
Сын Амфиарая и Эрифилы, предводитель похода эпигонов. Вынужденный принять уча-

стие в походе семерых против Фив из-за предательства подкупленной Полиником Эрифилы,
Амфиарай, погибая, завещал А. возглавить войско эпигонов не раньше, чем тот отомстит за
него матери. Поэтому А., достигнув зрелости, убил Эрифилу, но затем впал в безумие, от кото-
рого был исцелен богами. Более поздние источники чаще относят убийство Эрифилы ко вре-
мени возвращения А. из похода эпигонов и особое внимание уделяют его скитаниям в поисках
очищения от пролитой крови матери и избавления от безумия.

По одной из версий, А. очистил царь Фегей, на дочери которого Алфесибее (или Арси-
ное) А. женился. Но вскоре им снова овладело безумие, и после долгих странствий он оказался
на острове, образовавшемся в устье Ахелоя благодаря речным наносам, и там успокоился, ибо
все произошло согласно предсказанию, что он обретет спокойствие лишь на той земле, кото-
рая не существовала еще в момент совершения убийства матери. Здесь он женился на Калли-
рое, дочери речного бога Ахелоя. Со временем Каллироя стала требовать от мужа ожерелье
Гармонии, которое он раньше подарил Алфесибее. А. отправился в Псофиду и стал просить
ожерелье под предлогом, что собирается его посвятить дельфийскому оракулу. Однако обман
А. раскрылся и он был убит либо самим Фегеем, либо его сыновьями.

АЛОАДЫ
Два брата, От и Эфиальт, сыновья Ифимедии и Посейдона (или внуки Посейдона – дети

его сына Алоея). Славились непомерной силой и гигантским ростом, достигнув к девяти годам
ширины девяти локтей (около четырех метров) и высоты девяти саженей (около семнадцати
метров). Угрожали богам взгромоздить гору Осса на Олимп, а на Оссу – гору Пелион и достичь
так неба; хотели силой взять в жены Артемиду и Геру; заковали в цепи Ареса, продержав
его тринадцать месяцев в медном сосуде, откуда его освободил Гермес. Были убиты стрелами
Аполлона или сами пронзили друг друга копьями, пытаясь попасть в промчавшуюся между
ними лань, в которую превратилась Артемида.

В позднем варианте мифа лань была послана Аполлоном, защитившим Артемиду от
посягательств А.; там же говорится о наказании А. в тартаре (прикованы змеями к колонне и
мучаются от криков совы). А. считались основателями городов (Аскра и Геликон в Беотии) и
создателями культа муз, которым они дали имена: Мелета («опытность»), Мнема («память»)
и Аойда («песнь»), полагая, что их всего три.

АЛФЕЯ, Алтея
Дочь плевронского царя Фестия, жена царя Калидона Ойнея, мать Мелеагра. Когда маль-

чику исполнилось семь лет, мойры предсказали А., что ее сын умрет, как только догорит пылав-
шее в этот момент в очаге полено. А. выхватила полено из огня, погасила его и спрятала. Во
время калидонской охоты Мелеагр убил ее брата Плексиппа (по другой версии, это произошло
во время войны между жителями города Плеврона куретами и калидонцами). Мстя за гибель
брата, А. бросила в огонь спрятанное полено и, когда оно догорело, Мелеагр умер. Позднее,
охваченная раскаянием, А. покончила с собой.

АМАЗОНКИ
Племя женщин-воительниц, происходящих от Ареса и Гармонии. Обитают на реке Фер-

модонт у города Фемискира (Малая Азия) или в районе предгорий Кавказа и Меотиды (Азов-
ское море). В определенное время года А. вступают в браки с чужеземцами (или соседними
племенами) ради продолжения рода, отдавая на воспитание (или убивая) мальчиков и оставляя
себе девочек. Вооружены А. луком, боевым топором, легким щитом, сами изготовляют шлемы
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и одежду. Их имя якобы происходит от названия обычая выжигать у девочек левую грудь для
более удобного владения оружием. А. поклоняются Аресу и Артемиде, проводя время в бит-
вах. Против А. сражался Беллерофонт. Геракл осадил город амазонок Фемискиру и добыл пояс
их царицы Ипполиты. Тесей взял в жены Антиопу (мать Ипполиты), после чего А. осадили
Афины. А. Пенфесилея помогала троянцам в войне и была убита Ахиллом. А. приписывали
основание города Эфеса и постройку там знаменитого храма в честь Артемиды.

Амазонка

АМАЛФЕЯ, Амалтея
Нимфа, по другой версии, коза, вскормившая своим молоком младенца Зевса на Крите,

в пещере горы Ида, где его спрятала мать Рея, спасая от Кроноса.
Слуги Реи – куреты и корибанты – бряцанием оружия и щитов заглушали плач ребенка,

забавляя его по просьбе А. своими плясками. Случайно сломанный рог козы Зевс сделал рогом
изобилия, а ее вознес на небо (звезда Капелла в созвездии Возничего).
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Амалфея

АМИК
Великан, сын Посейдона, царь племени бебриков в Вифинии (Малая Азия). А. нападал

на иноземцев, посещавших Вифинию, и убивал их ударами кулака. Когда в его страну при-
плыли аргонавты, А. предложил любому из них сразиться с ним в кулачном бою. Вызов принял
Полидевк – один из Диоскуров, и, несмотря на страшную силу А., убил его. Согласно вари-
анту мифа, Полидевк пощадил А. и, одержав победу, взял с него обещание впредь не нарушать
законов гостеприимства и не обижать иноземцев.
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Амик

АМФИАРАЙ
Сын Оиклея (аргосского) и Гипермнестры, участник похода семерых против Фив, про-

рицатель, родич Адраста, сначала изгнавший его из Аргоса, но затем примирившийся с ним.
Злопамятный Адраст выдал за А. свою сестру Эрифилу, зная ее коварный нрав. Она и стала
причиной смерти мужа. А. как прорицатель предвидел гибельный конец похода семерых про-
тив Фив и отказался в нем участвовать. Однако Эрифила, подкупленная даром Полиника –
ожерельем Гармонии (вариант: подкупленная самим Адрастом), уговорила мужа идти в поход.
Взяв с сыновей клятву отомстить за него матери, если он сам не вернется, А. отправился. После
разгрома войск семерых вождей под стенами Фив А. обратился в бегство, но благодаря заступ-
ничеству Зевса не был убит, а поглощен вместе с колесницей разверзшейся землей, чтобы затем
по воле Зевса стать бессмертным. Сын А. Алкмеон, мстя за отца, убил свою мать Эрифилу.

А. – прорицатель. Он истолковал зловещие знамения Зевса как предсказывающие близ-
кую гибель войска, идущего на Фивы, и участвовал в основании искупительных игр в память
немейского царевича Офельта, гибель которого А. также истолковал как дурное предзнамено-
вание. А. изображается мужественным героем и мудрым прорицателем, которого губят корыст-
ные и честолюбивые родичи.

Как прорицателю и толкователю снов ему покровительствуют Зевс и Аполлон, причем,
по одному из вариантов мифа, А. – сын Аполлона. Отсюда – бессмертие А., его оракул, святи-
лище и статуя в Оропе (в Аттике), где он даже почитается богом.

Здесь раз в четыре года справлялся праздник, посвященный А. и включавший в себя
состязания: пятиборье, конный спорт и музыкальное искусство.

Вблизи храма А. – источник, излечивающий от болезней и являющийся воплощением
самого А. Оракул А. связан в основном с предсказаниями и откровениями через сновидения,
имя А.
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