
ПРИМЕЧАНИЯ

Введение. Как исчезают цивилизации

1.	 См.	трехтомную	работу	Джареда	Даймонда	о	конце	государств,	
народов	и	цивилизаций,	в	которой	традиционными	виновника-
ми	называют	болезни,	изменения	климата,	ущерб	окружающей	
среде	или	несоответствия	между	населением	и	ресурсами:	Jared	
Diamond	«Guns,	Germs,	and	Steel:	The	Fates	of	Human	Societies»;	
«Collapse:	How	Societies	Choose	to	Fail	or	Succeed»;	и	«Upheaval:	
Turning	Points	for	Nations	in	Crisis».	Для	сравнения:	G.	Parker	
«Global	 Crisis:	War,	 Climate	 Change	 and	 Catastrophe	 in	 the	
Seventeenth	Century»;	W.	Scheidel	«The	Great	Leveler:	Violence	and	
the	History	of	Inequality	from	the	Stone	Age	to	the	Twenty-First	
Century»;	а	также	мой	обзор	книги	Шайделя	«Равные	по	ката-
строфе»	в	«Инференс»:	https://inference-review.com/article/equal-
by-catastrophe.

2.	 Интересный	взгляд	на	некоторые	малоизвестные	государства,	
которые	были	разрушены	и	в	основном	забыты,	можно	найти	в:	
N.	Davies	«Vanished	Kingdoms:	The	Rise	and	Fall	of	States	and	
Nations»,	включая	Тулузу1,	Альт-Клут2	и	Карпатскую	Русь.

3.	 R.	Beaton,	«Greece:	Biography	of	a	Modern	Nation»,	415–444.

Глава 1. Надежда, утешительница опасности

1.	 Diodorus,	17.10.1.	Рассказ	Диодора	об	осаде	часто	подвергается	
сомнению	как	наиболее	риторический	и	наименее	надежный.	

1	 Имеется	в	виду	графство	Тулузское,	формально	вассальное	французским	
королям,	но	с	IX	века	фактически	ставшее	независимым	государством	на	
руинах	империи	Каролингов.	Было	подчинено	Францией	лишь	к	середи-
не	XIII	века	по	итогам	Альбигойских	войн.	—	Примеч. пер.

2	 Королевство	бриттов	в	Южной	Шотландии,	основанное	римскими	феде-
ратами	в	IV	веке	нашей	эры	на	территории	между	валом	Антонина	
и		валом	Адриана.	Просуществовало	до	IX	века,	далее	пришло	в	упадок	
и	под	именами	Страйкленда	или	Камбрии	вошло	в	состав	Шотландии.	—	
Примеч. пер.

https://inference-review.com/article/equal-by-catastrophe
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На	самом	деле	он	просто	самый	развернутый	и	самый	подроб-
ный,	но	его	основные	положения	подкрепляются	Аррианом	и	
Плутархом:	A.	Bosworth	«Historical	Commentary	on	Arrian’s	History	
of	Alexander»,	81.

2.	 Несмотря	на	историческую	утрату	греческой	свободы	в	битве	при	
Херонее,	сохранилось	мало	подробных	античных	описаний	этой	
битвы.	См.	Diodorus,	16.855–86.6;	Plutarch	«Alexander»,	9.2;	
Polyaenus,	4.2.2.	О	реакции	и	маршруте	движения	Александра	
к	Фивам	см.:	N.	Hammond	and	F.	Walbank	«History	of	Macedonia»,	
56;	а	также	стр.	59–60	о	последующих	предположениях	фиванских	
союзников.	О	спорах	по	поводу	битвы	и	знаменитого	памятника	
см.	совсем	недавнюю	работу:	J.	Ma	«Chaironeia	338:	Topographies	
of	Commemoration»,	72–91.

3.	 Античные	описания	осады	и	штурма	Фив	имеются	в:	Diodorus,	
P.	16.8–15;	Plutarch	«Alexander»,	11–12;	Arrian	«Anabasis»,	1.7–8,	
Justin	«Epitome»,	1L3.6–7;	и	«Aeschines»,	3.133.	См.	их	изложение	
в	I.	Worthington	«Alexander’s	Destruction	of	Thebes»,	65;	а	стр.	85	—	
об	умеренных	условиях	Александра;	также	B.	Antela-Bernardez	
«A	Furious	Wrath:	Alexander	the	Great’s	Destruction	of	Thebes	and	
Perdiccas’	False	Retreat»	в	G.	Lee	et	al.,	eds.	«Ancient	Warfare»,	94–
105.	Ср.	также	A.	Bosworth	«Conquest	and	Empire»,	32–35,	195–96.	
Мы	не	уверены,	относится	ли	оценка	в	тридцать	тысяч	человек	
в	армии	Александра	только	к	македонцам	или	же	включает	его	
беотийских	союзников:	Bosworth	«Historical	Commentary	on	Arrian	
s	History	of	Alexander»,	79;	см.	стр.	78	о	слабости	обороны	Кадмеи.

4.	 О	битвах	при	Делии	и	Левктрах	см.,	соответственно,	V.	Hanson	
«Ripples	of	Battle»,	171–243;	«Epameinondas,	the	Battle	of	Leuctra	
(371	B.C.)	и	«„Revolution”	in	Greek	Battle	Tactics»,	190–207.	О	мен-
талитете	«безнадежного	дела»	см.	«Ripples	of	Battle»,	94–118.

5.	 Plutarch	«Comparison	of	Pelopidas	and	Marcellus»,	1.1.

6.	 О	характеристиках	фиванской	армии	см.	N.	Hammond	«What	May	
Philip	Have	Learnt	as	a	Hostage	in	Thebes?»,	362–371.

7.	 О	графическом	описании	сражений	у	Диодора	см.	11.3–5.	Физи-
ческая	сила	фиванских	гоплитов	была	общепризнанной	в	то	
время.	См.	перечень	античных	источников	в	V.	Hanson	«Soul	of	
Battle»,	421,	nn.	17–19.
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8.	 См.	Diodorus,	р.	12.2–3.

9.	 О	фиванской	фортификации	см.	T.	Manolova	«The	Mytho-Historical	
Topography	of	Thebes»,	84–85.	О	классической	репутации	фиван-
ского	превосходства	в	военной	архитектуре	см.	Diodorus,	14.84.3;	
Xenophon	«Hellenica»,	5.438.

10.	 О	строителях	фиванских	стен,	роли	фиванцев	в	основании	вели-
ких	городов-крепостей	Пелопоннеса	и	«танцплощадке	войны»	
см.	V.	Hanson	«Soul	of	Battle»,	424,	427;	Plutarch	«Moralia»,	193E18.

11.	 Diodorus,	17.12.3.

12.	 О	стенах	Фив	и	отношениях	города	с	окружающими	городами	
и	деревнями	ср.	«Hellenica	Oxyrhynchia»,	12.3;	S.	Symeonoglou	
«Topography»,	35–36.

13.	 Arrian,	1.8.8.	К	«другим»	беотийцам,	как	нам	известно	из	разных	
источников,	относились	также	орхоменцы	и	феспийцы.	Ср.	
Diodorus	13.5;	Plutarch	«Alexander»,	11.11.

14.	 Diodorus,	17.13.1–3.

15.	 О	голосовании	фиванского	народа	см.	A.	Bosworth	«Historical	
Commentary	on	Arrian’s	History	of	Alexander»,	74.

16.	 Plutarch	«Alexander»,	11.10–12.	О	греческих	источниках,	дошед-
ших	до	нас	более	поздних	сообщений,	особенно	об	утраченных	
историях	Эфора,	Дийла	и	Клитарха,	см.,	например,	R.	Drews	
«Diodorus	and	His	Sources»,	American	Journal	of	Philology,	83.4	
(October	1962),	383–392;	J.	Yardley	«Justin:	Epitome»,	84.

17.	 У	нас	нет	точных	данных	о	населении	Фив	в	335	году	до	н.	э.,	но	
есть	несколько	более	подробные	свидетельства	о	численности	
населения	всего	окружающего	региона	Беотия.	Симеоноглу	от-
мечает,	что	население	города,	вероятно,	было	меньше	тридцати	
тысяч,	хотя	теоретически	одна	только	Кадмея	могла	вместить	
внутри	своих	крепостных	стен	до	двенадцати	тысяч	человек,	а	сам	
город	мог	вместить	до	ста	тысяч	человек.	См.	S.	Symeonoglou	
«Topography»,	118,	146,	53–154.	См.	также	G.	Vottero	«Le	dialecte	
beotien»,	I.

18.	 О	доме	поэта	Пиндара	и	различных	категориях	освобожденных	
от	репрессий	см.	J.	Hamilton	«Plutarch:	Alexander,	A	Commentary»,	
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30–31.	Ср.	Plutarch	«Alexander»,	12.1–2	об	истории	Тимоклеи.	Ср.	
также	«Moralia	(Mulierum	virtutes)»,	259e;	и	Aristobulus	«FGrHist»,	
139	F2.

19.	 Дополнительные	наблюдения	Плутарха	см.	Alexander,	11–12.5,	
и	C.	Mosse	«Plutarque,	Alexandre	et	Thebes»,	968.	О	Микалессе	см.	
Thucydides,	7.29–30.

20.	 Общее	обсуждение	источников	Арриана	относительно	разруше-
ния	Фив	Александром	см.	N.	Hammond	«Sources	for	Alexander	the	
Great»,	chapter	2.

21.	 О	ценах	на	рабов	в	связи	с	военными	поражениями	см.	J.	Yardley	
«Justin:	Epitome»,	99–101,	и	особенно	W.	Pritchett	«War»,	Vol.	V,	
243–245.	В	большинстве	классических	сражений	армий	гоплитов	
проигравшие	теряли	где-то	от	10	до	20	%	своих	войск,	победите-
ли	—	около	5	%.	См.	P.	Krentz	«Casualties	in	Hoplite	Battles»,	«Greek,	
Roman	and	Byzantine	Studies»,	26.1	(Spring	1985),	13–20.

22.	 Arrian	1.9.0.

23.	 См.	Justin	«Epitome»,	11.4.8.	О	средней	дневной	заработной	пла-
те	в	классической	Греции	см.	A.	Bergh	and	C.	Hampus	Lyttkens	
«Measuring	 Institutional	Quality	 in	Ancient	Athens»,	279–310.	
Xenophon	«On	Revenues»,	4,	называет	180	драхм	ценой	раба-шах-
тера	на	серебряных	рудниках	Лавриона;	предположительно,	
рабыни	в	Фивах,	в	основном	женщины,	продавались	за	меньшую	
цену.

24.	 О	роли	и	судьбе	фиванских	изгнанников	см.	S.	Gartland	«A	New	
Boeotia?	Exiles,	Landscapes,	and	Kings»,	149–51.

25.	 В	целом	о	трудностях	уничтожения	сельскохозяйственных	угодий	
см.	V.	Hanson	«Warfare	and	Agriculture	in	Classical	Greece».	О	раз-
мерах	Беотии	и	самого	города	Фивы	ср.	V.	Hanson	«The	Other	
Greeks»,	207–210;	P.	Cartledge	«Thebes»,	72–73.

26.	 О	разрушении	домов,	черепице	и	сожжении	глинобитных	жилищ	
см.	V.	Hanson	«Warfare	and	Agriculture	in	Classical	Greece»,	71–76,	
107–109.	О	промакедонских	беотийцах,	вероятно,	использовав-
ших	 добычу	 в	 своих	 постройках	 и	 для	 прочих	 целей,	 см.	
A.	Schlachter	«Boeotia	in	Antiquity»,	113

27.	 Arrian,	1.9.9.
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28.	 О	философской	энергии	Фив	и	основополагающих	греческих	
мифах,	связанных	с	Фивами,	ср.	P.	Cartledge	«Thebes»,	111–131,	
247–249.	Также	об	античных	ссылках	на	фиванских	пифагорейцев	
и	другие	философские	школы	см.	V.	Hanson	«Soul	of	Battle»,	422,	
nn.	25,	27.

29.	 О	македонской	пропаганде	общеэллинской	войны	против	Персии	
см.	предложение	Александра	перед	битвой	при	Фивах:	Diodorus,	
17.9.5–6.

30.	 О	спорном	числе	в	двадцать	тысяч	наемников	при	Гранике	см.	
W.	 McCoy	 «Memnon	 of	 Rhodes	 at	 the	 Granicus»,	 413–433;	
N.	Hammond	«The	Battle	of	the	Granicus	River»,	73–88.

31.	 Об	осаде	Олинфа	Филиппом	и	ее	политических	последствиях	см.	
I.	Worthington	«Alexander’s	Destruction	of	Thebes»,	66–67,	особен-
но	83–85.

32.	 Justin	«Epitome»,	11.3.

33.	 О	беотийских	городах-государствах,	которые	присоединились	
к	македонцам	для	атаки	Фив,	несмотря	на	в	целом	положительное	
отношение	многих	беотийцев	к	Фивам,	см.	A.	Schlachter	«Boeotia	
in	Antiquity»,	113–114.

34.	 О	ключевых	языковых	различиях	между	греками	и	македонцами	
см.	классическую	работу	A.	Jarde	«The	Formation	of	the	Greek	
People»,	324–325.	О	массовых	зверствах,	совершенных	войском	
Александра,	см.	V.	Hanson	«Alexander	the	Killer»,	Military	History	
Quarterly,	10.3	(Spring	1998),	8–19.

35.	 Justin	«Epitome»,	113.10–11.

36.	 О	выступлениях	за	и	против	снисхождения	ср.	Justin	«Epitome»,	
11.4.

37.	 Arrian	1.9.6–7.

38.	 Об	убийстве	промакедонски	настроенных	фиванцев	перед	вос-
станием	см.	A.	Schlachter	«Boeotia	in	Antiquity»,	126.	О	версии,	что	
Александр	разрушил	Фивы	в	отместку	за	поддержку	ими	сопер-
ника	Александра	в	борьбе	за	трон,	см.	I.	Worthington	«Alexander’s	
Destruction	of	Thebes»,	85–86.
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39.	Мало	кто	из	античных	источников	обманывался	аргументами	
Александра,	переложившего	ответственность	за	судьбу	Фив	на	
своих	греческих	соперников.	Ср.	C.	Mosse	«Plutarque,	Alexandre	
et	Thebes»,	968–969.	Солдаты	обычно	получали	ту	же	самую	днев-
ную	плату	в	одну	драхму,	что	и	поденные	рабочие:	W.	Pritchett	
«War»,	Vol.	I,	3–52;	D.	Engels	«Alexander»,	11–25.

40.	 О	юридических	предлогах,	приведенных	победителем	для	оправ-
дания	разрушения	города,	см.	N.	Hammond	and	F.	Walbank	«History	
of	Macedonia»,	64–66.

41.	 О	военной	революции	в	Македонии	и	ее	связи	с	пребыванием	
Филиппа	в	Фивах	см.	N.	Hammond	«What	May	Philip	Have	Learnt	
as	a	Hostage	in	Thebes?»,	357–370.

42.	 Arrian	(1.9.1–3).	Кажется,	это	единственный	античный	источник,	
который	упоминает	роль	изгнанников	в	подстрекательстве	фи-
ванского	 демоса	к	 восстанию.	Об	их	 выдающейся	роли	 см.	
N.	Hammond	and	F.	Walbank	 «History	of	Macedonia»,	56–57;	
A.	Bosworth	«Historical	Commentary	on	Arrian	s	History	of	Alexander»,	
75.

43.	 О	боевой	эффективности	македонской	фаланги	за	десятилетия	
до	разрушения	Фив	см.	N.	Hammond	«What	May	Philip	Have	Learnt	
as	a	Hostage	in	Thebes?»,	362–363.

44.	 О	роли	Афин	в	помощи	и	поддержке	Фив,	но	не	в	предоставлении	
необходимых	солдат,	см.	Diodorus,	17.8.6;	J.	Trevett	«Demosthenes	
and	Thebes»,	184–202,	особенно	199.	О	ложных	слухах	про	смерть	
Александра	 см.	 Arrian,	 1.7.4–11;	 Diodorus,	 17.9.1;	 Plutarch	
«Alexander»,	11.

45.	 О	попытках	афинян	умилостивить	победоносного	Александра	ср.	
Justin	«Epitome»,	11.3–5;	Plutarch	«Demosthenes»,	23.2;	«Alexander»,	
13,	Arrian,	1.1.1–3.

46.	 Diodorus,	17.9.3–5.

47.	 Археологические	«доказательства»	разрушения	города	в	335	году	
до	н.	э.	зачастую	состоят	просто	из	пробела	в	материальных	
останках	между	V	веком	до	н.	э.	и	временем	после	восстановления	
города	 Кассандром.	 Ср.	 T.	Manolova	 «The	Mytho-Historical	
Topography	of	Thebes»,	82;	S.	Symeonoglou	«Topography»,	148–150.	
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О	Гипериде	и	его	любовнице-вольноотпущеннице	из	Фив	см.	
Plutarch	«Moralia»,	849D.

48.	 О	более	поздних	ссылках	на	конкретных	уцелевших	беотийцев	
или	фиванцев,	а	также	о	множестве	версий,	объясняющих	не-
многочисленность	упоминания	фиванцев	после	разрушения	го-
рода,	см.	A.	Schlachter	«Boeotia	in	Antiquity»,	160–164.

49.	 Arrian,	9.1–8.	Ср.:	I.	Worthington	«Alexander’s	Destruction	of	Thebes»,	
65–68.

50.	 Различные	планы	и	мотивы	Кассандра,	а	также	реакция	на	них	
как	про-,	так	и	антифивански	настроенных	беотийцев,	обсужда-
ются	в	Y.	Kalliontzis	and	N.	Papazarkadas	«The	Contributions	to	the	
Refoundation	of	Thebes»,	293–294.	Источники	информации	о	пере-
стройке	города	и	их	оценку	см.	в	N.	Rockwell	«Thebes,	A	History»,	
133–141.

51.	 См.		Diodorus,	19.53–4.	В	целом	подробности	о	«новых»	Фивах	
Кассандра	 и	 письменные	 свидетельства	 см.	 K.	 Buraselis	
«Contributions	to	Rebuilding	Thebes»,	159–170;	S.	Gartland	«A	New	
Boeotia?	Exiles,	Landscapes,	and	Kings»,	162;	Y.	Kalliontzis	and	
N.	Papazarkadas	«The	Contributions	to	the	Refoundation	of	Thebes»,	
293–294.

52.	 О	 различных	 судьбах	 эллинистических	 и	 римских	Фив	 см.	
P.	Cartledge	«Thebes»,	244–252.

53.	 Обычным	греческим	термином	для	обозначения	народа	было	
«этнос»	—	так	обозначались,	например,	мидяне	или	аркадийцы;	
но	лишь	изредка	оно	использовалось	для	обозначения	более	
крупной	племенной	организации	или	свободной	федерации.

54.	 О	последствиях	проигрыша	небольшого	государства	в	битве	и,	как	
следствие,	дальнейшем	сопротивлении	и	последующем	уничто-
жении	см.	V.	Hanson	«Hoplite	Obliteration:	The	Case	of	the	Town	of	
Thespiae»,	210–211.

55.	 Thucydides	«Melian	Dialogue»,	5.84–116.	Слова	Ио	см.	в	Aeschylus	
«Prometheus	Bound»,	750–751.	56.	Arrian,	1.9.

Глава 2. Расплата

1.	 Appian	«Punic	Wars»,	19.129.

2.	 Appian	«Punic	Wars»,	19.129.
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3.	 Древние	и	современные	предположения	о	численности	населения	
Карфагена	сильно	различаются.	Страбон	(17.15.13)	считал,	что	
в	обычное	время	в	городе	проживало	700	000	человек.	D.	Hoyos	
(«Hannibal’s	 Dynasty»,	 28)	 утверждает,	 что	 в	 городе	 было	
200	000	мужчин,	что	может	означать	общую	численность	насе-
ления,	включая	женщин	и	детей,	в	800	000	человек.	Большинство	
ученых	принимают	цифру	200	000–500	000,	которая,	несомнен-
но,	увеличилась	за	счет	беженцев	из	сельской	местности	в	начале	
осады.	О	 получении	 более	 низких	 цифр	 см.	 B.	Warmington	
«Carthage»,	124–127.

4.	 Appian	«Punic	Wars»,	19.131.

5.	 О	Карфагене	и	геноциде	см.	B.	Kiernan	«Sur	la	notion	de	genocide»,	
179–192.

6.	 О	численности	при	Эконме	см.	G.	Tipps	«The	Battle	of	Ecnomus»,	
436.	Ср.	A.	Goldsworthy	«Punic	Wars»,	109–15,	и	особенно	J.	Lazenby	
«First	Punic	War»,	81–96.

7.	 Ср.:	«Карфаген,	с	его	новыми	ресурсами	и	территориальными	
владениями,	снова	оказался	по	крайней	мере	столь	же	могуще-
ственен,	как	Рим.	Римляне	со	своими	италийскими	союзниками	
могли	призвать	около	трех	четвертей	миллиона	способных	носить	
оружие	мужчин,	при	общей	численности	населения	в	три-четыре	
миллиона.	Карфаген	со	своей	хорой,	союзниками	и	подданными	
от	Лептис	Магна	до	Гадеса	имел	примерно	такое	же	население».	
D.	Hoyos	«The	Carthaginians»,	199.

8.	 Очерк	роста	римского	влияния	и		его	противостояния	с	эллини-
стическими	царствами,	а	также	первых	конфликтов	с	Карфагеном	
см.	F.	Walbank,	A.	Astin,	M.	Frederiksen,	and	R.	Ogilvie,	eds.	«The	
Cambridge	Ancient	History,	Volume	7,	Part	2.	The	Hellenistic	World»,	
101–255,	412–472.	Ср.	также:	F.	Walbank,	A.	Astin,	M.	Frederiksen,	
and	R.	Ogilvie,	eds.	«The	Cambridge	Ancient	History	Vol.	7,	Part	2:	
The	Rise	of	Rome	to	220	B.C.»,	466–559.

9.	 Похвалы	Аристотеля	см.:	Aristotle	«Politics»,	1272b;	и	ср.	Polybius,	
6.2–18,	51.	

10.	 Pseudo-Scylax	«Periplus»,	111;	S.	Lancel	«Carthage»,	137–138;	
D.	Hoyos	 «The	Carthaginians»,	 41;	 J.	Quinn	 «In	 Search	of	 the	
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Phoenicians»,	88;	R.	Miles	«Vandal	North	Africa	and	the	Fourth	Punic	
War»,	384–410.

11.	 Polybius,	6.52.

12.	 J.	Quinn	«Tophets	in	the	„Punic	World”»,	23–48.

13.	 Cleitarchus	«FGrHist»,	137F9.

14.	 Appian	«Punic	Wars»,	11.75.	Современные	ученые	утверждают,	
что	цифры	античных	авторов	преувеличены,	и	экспедиционный	
корпус,	скорее	всего,	насчитывал	от	сорока	до	пятидесяти	тысяч	
человек.	Ср.	A.	Goldsworthy	«Punic	Wars»,	340.	Однако	восемьде-
сят	тысяч	—	это	не	невероятное	число,	учитывая,	что	значитель-
но	раньше,	в	255	году,	во	время	Первой	Пунической	войны,	
когда	Рим	был	намного	слабее,	при	попытке	эвакуировать	войска	
обратно	из	Северной	Африки	он	потерял	во	время	шторма	в	Сре-
диземном	море	сто	тысяч	погибшими.

15.	 Appian,	«Punic	Wars»,	11.79.	Об	отголосках	«Мелосского	диалога»	
в	речи	карфагенян	см.	J.	Leavesly	«Melos	and	Carthage:	Genocide	
in	the	Ancient	World».	О	переданном	Риму	оружии	см.	Appian	
«Punic	Wars»,	11.75.

16.	 Appian	«Punic	Wars»,	12.81.	Об	изменении	римских	требований	
см.	Diodorus,	32.1–3.	О	результатах	карфагенского	умиротворения	
и	разоружения	см.	D.	Armstrong	«Unilateral	Disarmament:	A	Case	
History»,	22–27.

17.	 S.	Lancel	«Carthage»,	432–433.

18.	 Appian	«Punic	Wars»,	13.91–3.	См.	Cassius	Dio,	2L9.26.

19.	 Ср.	D.	Hoyos	«The	Carthaginian»s,	146,	217.

20.	 Appian	«Punic	Wars»,	13.93–4;	Diodorus,	32.9.	О	способности	Кар-
фагена	использовать	ресурсы	внутренних	районов	см.	H.	Delile,	
E.	Pleuger,	J.	Blichert-Toft,	and	A.	Wilson	«Economic	Resilience	of	
Carthage	During	the	Punic	Wars:	Insights	from	Sediments	of	the	
Medjerda	Delta	Around	Utica	(Tunisia)»,	9764–9769.

21.	 О	структурных	проблемах	карфагенской	армии	по	сравнению	
с	противостоящей	римской	армией	см.	Polybius,	6.52.

22.	 О	стенах	Карфагена	см.	Appian	«Punic	Wars»,	14.95;	cf.	S.	Lancel	
«Carthage».
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23.	 О	событиях	первого	года	осады	см.	Appian	«Punic	Wars»,	14.97–
100.	 О	 римской	 катастрофе	 первого	 года	 см.	 синопсис	
в	A.	Goldsworthy	«Punic	Wars»,	344–346.

24.	 Tnucydides,	7.87.5–6.

25.	 Appian	«Punic	Wars»,	14.97–9.

26.	 Об	исключительности	Сципиона	см.	Livy,	49;	Cassius	Dio,	21.70.4.	
Слова	Катона	Старшего	про	Сципиона	см.	Diodorus,	32.9a;	ср.:	
A.	Astin	«Scipio	Aemilianus	and	Cato	Censorius»,	159–180,	особенно	
164–166.	Об	Эмилии	Павле	 в	Эпире:	 Livy,	 4533–4;	 Plutarch	
«Aemilius	Paulus»	29.1–30.1.

27.	 Appian	«Punic	Wars»,	16.109–111.

28.	 Appian	«Punic	Wars»,	16.111

29.	 Appian	«Punic	Wars»,	16.111

30.	 Appian	«Punic	Wars»,	17.116.	

31.	 Appian	«Punic	Wars»,	18.118.

32.	 Appian	«Punic	Wars»,	18.119–20.

33.	 Appian	«Punic	Wars»,	18.121.

34.	 О	морском	сражении	между	карфагенянами	и	римлянами	еще	
раз	см.	Appian,	«Punic	Wars»,	18.122–3.

35.	 Appian	«Punic	Wars»,	18.124.

36.	 Appian	«Punic	Wars»,	20.133.	Запутанную	раннюю	историю	мифа	
о	«засыпании	солью»	земли	на	месте	Карфагена	см.	R.	T.	Ridley	
«To	Be	Taken	with	a	Pinch	of	Salt:	The	Destruction	of	Carthage»,	
140–46,	in	«Classical	Philology»	81.2	(April	1986),	140–146.	Обсуж-
дение	различных	историй	о	 «солении	земли»	 см.	S.	Stevens	
«A	Legend	of	the	Destruction	of Carthage»,	39–41;	B.	Warmington,	
«The	Destruction	of	Carthage:	A	Retractatio»,	308–310.

37.	 Cassius	Dio,	21.9.30.	Рассказ	Диона	отрывочен,	а	хронология	не-
последовательна:	Катон	не	мог	участвовать	в	финальном	споре	
о	Карфагене	в	146	году	до	н.	э.,	поскольку	умер	в	конце	149	года	
до	н.	э.

38.	 Polybius,	36.2–4.

39.	 На	протяжении	всей	войны	Рим	был	гораздо	более	двуличным,	
чем	его	противники-карфагеняне,	которых	часто	обвиняли	в	«пу-
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нийском	коварстве»:	A.	Goldsworthy	«Punic	Wars»,	331–332.	Об-
щую	критику	развязывания	войны	Римом	см.	N.	Rosenstein,	«Rome	
and	the	Mediterranean»,	233.

40.	 О	десятилетиях	возвышения	Масиниссы	за	счет	Карфагена:	
D.	Hoyos	«Mastering	the	West»,	244–248.

41.	 Polybius,	10.5.4–5.

42.	 О	Полибии	и	традиции	использования	Римом	различных	пред-
логов	для	развязывания	агрессивной	войны	см.	D.	Baronowski	
«Polybius	on	the	Causes	of	the	Third	Punic	War»,	16–31.

43.	 О	фразе	«Carthago	delenda	est»	см.	U.	Vogel	Weidemann	«Carthago	
Delenda	Est:	„Aitia”	and	„Prophasis”»,	79–95;	C.	Little	«The	Authenticity	
and	Form	of	Cato’s	Saying	„Carthago	Delenda	Est”»,	429–435.	Катон	
либо	не	говорил	в	заключение	своих	речей	«Карфаген	должен	
быть	разрушен»,	либо	никто	не	придал	этому	большого	значения,	
если	и	когда	он	это	сказал.	Только	позже	—	по-видимому,	уже	
в	имперские	времена,	—	римские	историки	преувеличили	и	раз-
вили	традицию	настойчивости	Катона	в	разрушении	Карфагена	
и,	таким	образом,	придали	новое	значение	либо	же	вовсе	изо-
брели	знаменитую	фразу.

44.	 Plutarch	«Punic	Wars»,	271;	Pliny	«Natural	History»,	15.74.	Историю	
про	фиговые	плоды	см.	F.	Meijer	«Cato’s	African	Figs»,	117–118.

45.	 Масштабы	ущерба,	нанесенного	Ганнибалом	итальянской	дерев-
не,	являются	спорными.	См.	V.	Hanson	«Warfare	and	Agriculture»,	
250–251;	противоположное	мнение:	A.	Toynbee	 «Hannibal’s	
Legacy»,	а	также	H.	Sidebottom	«Philosophers’	Attitudes	to	Warfare	
under	the	Principate»,	248–250.

46.	 Appian	«Punic	Wars»,	10.69.

47.	 N.	Rosenstein,«Rome	and	the	Mediterranean»,	237–238.

48.	 Ссылку	на	план	Моргентау	см.	в	разделе	«Использованные	рабо-
ты»,	подраздел	«Основные	источники»	—	«Федеральные	докумен-
ты	США	и	Мексики».	О	риторике	Рима	и	политике	умиротворения	
после	Первой	Пунической	войны,	а	также	урегулировании	после	
Второй	Пунической	см.	D.	Kagan	«Origins»,	232–279.

49.	 Ср.:	F.	Adcock	«„Delenda	Est	Carthago”»,	117–128.

50.	 О	страхе	перед	североафриканской	сверхдержавой	см.,	например:	
C.	Kunze	«Carthage	and	Numia,	201–149	B.С.»,	из	D.	Hoyos,	ed.	
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«Blackwell	Companion	to	the	Punic	Wars»,	395–411.	О	паранойе	
римлян	см.:	Y.	Le	Bohec	«The	„Third	Punic	War”»	434–435.

51.	 О	страхе	римлян	перед	радикальной	демократизацией	Карфаге-
на	см.	Y.	Le	Bohec	«The	„Third	Punic	War”»,	431–432,	который	от-
мечает	страх	Рима	перед	тем,	что	она	«затопит	сам	Рим,	как	
волна».

52.	 Plutarch	quote:	«Moralia»,	200	D-E;	Изложение	Плавта:	«Epidicus»,	
158–60.	Обсуждение	цитаты	Плавта	и	в	целом	империалистиче-
ских	мотивов,	базирующихся	на	жадности,	см.,	в	частности,	
W.	Harris	«On	War	and	Greed	in	the	Second	Century	B.C»,	1371–1385,	
особенно	1385.

53.	 О	стимулах	к	войне	см.	D.	Hoyos	«Mastering	the	West»,	254–255.

54.	 Цитаты	Катулла	и	Ювенала	см.	Catullus,	«Poems,	51.15–6;	Juvenal,	
«Satires»,	6.292–3.

55.	 Sallust,	«Jugurtha»,	41.

56.	 См.	Diodorus,	32.4.	В	целом	о	развивающемся	характере	римско-
го	империализма	и	его	проявлениях	за	рубежом	см.	W.	Harris	
«War	and	Imperialism	in	Republican	Rome»,	особенно	131–254;	
A.	Eckstein	«Mediterranean	Anarchy,	Interstate	War,	and	the	Rise	of	
Rome»,	117–118;	N.	Rosenstein,	«Rome	and	the	Mediterranean»,	2,	
25–26,	211–212.	Ср.	A.	Goldsworthy	«Punic	Wars»,	149–150.

57.	 О	Калгаке	см.	Tacitus	«Agricola»,	30.4.	В	конце	концов,	Рим	обыч-
но	находил	способы	аннексировать	страны	и	поглощать	народы	
без	их	уничтожения,	в	основном	посредством	экономического	
давления	и	военной	силы.	См.	N.	Morley	«The	Roman	Empire:	Roots	
of	Imperialism»,	38–69.

58.	 См.	Ennius	(239–169	BС),	Frag.	237:	«Poeni	suos	soliti	dis	sacrificare	
puellos»	(«Финикийцы	имели	обыкновение	приносить	в	жертву	
богам	своих	маленьких	сыновей»).

59.	 Appian	«Punic	Wars»,	20.132.	Пассаж	из	Гомера	см.	«Iliad»,	5.448–
9	(Lattimore	translation).

60.	 Cicero	«Tusculum	Disputations»,	3.54.	

61.	 Appian	«Punic	Wars»,	20.135

62.	 Забавно,	что	сенаторы	утверждали,	будто	«все	границы	города	
были	разрушены	и	уничтожены	волками»	(Appian,	20.136).

63.	 J.	Prag	«Poenus	Plane	Est	—	But	Who	Were	the	„Punickes”?»,	1–37;	
ср.	особенно	11–21.
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64.	 J.	Quinn	«In	Search	of	the	Phoenician»s,	167–168.

65.	 О	христианском	Карфагене	в	 эпоху	Августина	 см.	P.	Brown	
«Augustine	of	Hippo»,	54;	ср.	7–15,	423–430.

66.	 О	захвате	Карфагена	вандалами	и	его	последующем	разрушении	
см.	V.	Hanson	«Savior	Generals»,	52–93.

67.	 J.	Quinn	«In	Search	of	the	Phoenicians»,	11–13.

Глава 3. Смертельные иллюзии

1.	 E.	Gibbon	«The	Decline	and	Fall	of	the	Roman	Empire»,	Volume	XII,	
chapter	68.

2.	 О	Константине	и	основании	города	ср.	W.	Treadgold	«A	History	of	
the	Byzantine	State	and	Society»,	38–41.

3.	 На	протяжении	большей	части	своей	истории	византийцы	на-
зывали	себя	и	были	известны	как	Rhōmaîoi,	греческая	трансли-
терация	слова	«римляне»	(лат.	Romani)	—	подчеркивая,	что	они	
являлись	прямыми	и	единственными	уцелевшими	преемниками	
древней	Римской	империи	как	на	востоке,	так	и	на	западе.	Ис-
пользование	латинского	Romani	и	греческого	Rhōmaîoi	в	конеч-
ном	итоге	стало	отличать	западный	римский	католицизм	от	
восточного	христианского	православия.	Конечно,	иногда	визан-
тийцев	неформально	называли	«греками»	(Graikoí/Γραικοί)),	
а	иногда	сами	они	именовали	себя	«эллинами».	Понятия	«визан-
тийский»	и	«византийцы»,	возможно,	впервые	были	авторитетно	
использованы	германским	историком	Иеронимом	Вольфом,	
который	опубликовал	в	557	году	сборник	имперских	источников	
под	названием	«Corpus	Histories	Byzantines».	Использование	это-
го	слова,	по-видимому,	оказалось	связано	с	тем,	что	Константи-
нополь	был	основан	на	месте	греческого	античного	города	Ви-
зантия.	Кроме	того,	западные	европейцы,	особенно	«римские»	
католики,	были	недовольны	тем,	что	грекоязычные	православные	
христиане	присвоили	себе	римское	наследие	и	терминологию,	—	
будто	 Константинополь	 был	 единственным	 преемником	
Romanitas.	К	XIX	веку	не	имевшие	строгих	критериев	термины	
«византийский/византийцы»	стали	нормой	для	обозначения	
всего,	связанного	с	поздней	Восточной	Римской	империи.	На	За-
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паде	эти	понятия	часто	использовались	с	ревнивыми	интонаци-
ями	и	в	негативном	смысле	—	чтобы	подчеркнуть	коррупцию,	
дрязги,	запутанные	ритуалы	и	бюрократические	сложности	вос-
точного	грекоязычного	православия	по	сравнению	с	латинским	
западным	католицизмом.

4.	 О	контурах	разногласий	до	Великого	раскола	см.	P.	O’Connell	
«Nine	Centuries	of	Schism:	The	Origins	of	the	Schism»,	168–175.

5.	 B.	Ward-Perkins	«The	Fall	of	Rome	and	the	End	of	Civilization»,	59.

6.	 О	торговле	между	Востоком	и	Западом	и	географическом	поло-
жении	Константинополя	см.	L.	Dominian	«The	Site	of	Constantinople:	
A	Factor	of	Historical	Value»,	57–71.

7.	 См.	W.	Kaegi	«Byzantium	and	the	Decline	of	Rome»,	226–230.	Об	от-
личиях	государственной	религии	от	более	поздней	ситуации	
в	Западной	Европе	и	Византии	см.	J.	Skedros	«„You	Cannot	Have	
a	Church	Without	an	Empire”:	Political	Orthodoxy	in	Byzantium»,	
219–231;	cf.	219–220.
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в	Византийской	империи	см.	A.	Tihon	«Science	in	the	Byzantine	
Empire»,	190–206.
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Михаила	Дуки:	J.	Melville-Jones	«The	Siege	of	Constantinople	1453»,	
63.

38.	 Ср.	современные	событиям	оценки	Халила:	M.	Philippides	and	
W.	Hanak	«The	Siege	and	the	Fall	of	Constantinople	in	1453».
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Сфрандзи,	см.	M.	Carroll	«A	Contemporary	Greek	Source	for	the	Siege	
of	Constantinople:	The	Sphrantzes	Chronicle»,	58–59.

58.	 Описание	успешных	действий	византийцев	по	противодействию	
попыткам	османов	подвести	подкоп	под	внешние	и	внутренние	
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