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STUDIA CLASSICA LEUCOPOLITANA III,2

ВВЕДЕНИЕ

В данное издание вошла информация о сочинениях древнегреческих 
авторов, сохранившихся во фрагментах, а также сведения по эпиграфике и 
христианским греческим текстам  II-VI вв.  Структура и характер работы 
полностью соответствуют предыдущим выпускам данной серии: «Антич-
ные письменные источники. Греция. Часть 1» (Белгород,1999) и «Антич-
ные письменные источники. Рим» (Белгород,1998).

Материалы пособия были использованы в ходе работы спецкурса по 
источниковедению  античной  истории  для  студентов  исторического  фа-
культета Белгородского государственного университета.

Названия произведений выделены курсивом. В круглых скобках по-
сле названия произведения цифрами даны номера фрагментов.

В  конце  издания  сделаны  дополнения  и  поправки  к  предыдущим 
книжкам.

Информация  о  русских  изданиях  дана  по  состоянию на  1  августа 
2000 г.



I. ФРАГМЕНТЫ НЕСОХРАНИВШИХСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

А. ПОЭЗИЯ
1. Эпические поэты

От греческих эпических поэтов сохранилось лишь небольшое коли-
чество отрывков. Большинство из них известны по именам, названиям и 
незначительным фрагментам.

Изд.:  Epicorum Graecorum fragmenta/Ed.  G.Kinkel. -  Lips.,1877. -  V.I-
II. 

Рус. пер.: Эллинские поэты VII-III вв. до н.э. – М.,1999. 
Иссл.: Welcker F.G. Der epische Cyklus. – Bonn, 1865.
1. Кикл:  продолжение гомеровских поэм.  Теогония (Титанома-

хия)  (VII в.  до  н.э.)  –  7  фр-тов;  Телегония (VI в.  до  н.э.;  Евгамон 
Киренский); Эдиподия (VIII в. до н.э.) - 2; Фиваида (VIII в. до н.э.) - 7; Эпи-
гоны (VII в.  до  н.э.;  Антимах  Теосский?)  -  4;  Киприи (VII в.  до  н.э.; 
Стасин?) - 25;  Эфиопида (VIII в. до н.э.; Арктин Милетский?) - 3;  Малая 
Илиада (VII в. до н.э.; Лесх Пиррский?) - 19; Илиада Персидская – 4; Алк-
меонида – 7; Возвращения (Носты) (VII в. до н.э.; Агий Трезенский?) - 10.

2. Героические  песни,  приписываемые  Гомеру:  Амфиарай; 
Эхалия.

3. Малые поэмы (VII-VI вв. до н.э.): Фокейцы; Маргит - 5 (поэ-
ма, приписывавшаяся Гомеру о недотепе, делавшем всё невпопад); Кекроп; 
непр. фр-ты - 17.

4. Данаида (VI в. до н.э.): 2.
5. Гесиод:  Эгимий (поэма о сыне Дора,  царе Тетраполя у горы 

Ойты в Фессалии, восстановленном на своем троне Гераклом) - 8; Астро-
номия - 9;  Эои  - 145;  Ночи Кеика - 4;  Наставления Хирона  - 2;  Дактили 
Идейские - 3; Меламподия - 10; Великая поэма - 9; Великие труды; Птице-
гадание; Сошествие Пирифоя; неопр. фр-ты - 67.

6. Евмел (VIII в.  до  н.э.):  Коринфская  история -  9;  История 
Европы - 3; Титаномахия; Айсма просодия - 1; Бугония; Возвращение элли-
нов; неопр. фр-ты - 5.

7. Кинеф: Эпос - 5; Телегония; Гераклия; Эдиподия; Малая Илиа-
да.

8. Каркин? (VI в. до н.э.): Навпактская ода - 13.
9. Асий Самосский (VII в. до н.э.): Генеалогии - 12; Песнь о ги-

бели самосцев - 1.
10. Херсий Орхоменский (VI в. до н.э.): История Орхомена - 1.



11. Гегесин: Аттида.
12. Форонида (VII-VI вв. до н.э.): 5.
13. Гераклеид: Кинеф; Конон; Демодок; Диотим - 2; Федим; Пи-

син.
14. Продик Фокейский (нач. V в. до н.э.): Миниада - 6.
15. Тесеид.
16. Феспрот.

[5]
17. Мусей: Акесин; Эвмолпия - 1; Теогония - 10; О феспротах; Ка-

тармы - 2; Чаша; Паралисис; Сфера; Телеты; Титанография - 2; Гимны; 
Оракулы - 2; неопр. фр-ты - 7.

18. Эпименид: Аргонавтика - 2; Катармы; Происхождение куре-
тов и корибантов - 9;  О Миносе и Радаманте; История тельхинов - 1; 
Оракулы -4; неопр. фр-ты - 2.

19. Ономакрит: - 8.
20. Абарис.
21. Аристей Проконнесский (VI в. до н.э.): Аримаспия в III кн. - 

7 (поэма о грифах и гиперборейцах, стерегущих золото на далеком севере). 
Из знатного рода в Пропонтиде.

22. Антимах Теосский: - 2.
23. Писандр Камирейский (VI в. до н.э.): Гераклия - 11.
24. Паниасид (начало V в. до н.э.): Гераклия - 26 (дядя Геродота, 

борец против тирании галикарнасского тирана Лигдамида).
25. Херил Самосский (V в. до н.э.): Персика (о победе над Ксерк-

сом)  -14.  Рус.  пер.:  АЛ.  Изд.:  Choerili  Samii  quae  supersunt/Ed.  Noeke.  - 
Lpz.,1817.

26. Эпилик.
27. Меланиппид.
28. Никерат.
29. Антифон Афинский.
30. Антимах Колофонский (444 - ок.390 гг. до н.э.):  Фиваида в 

XXIV кн. - 56; Дельты - 1; неопр. фр-ты - 52. Древние причисляли Антима-
ха к канону эпических поэтов. Издатель Гомера, первый составитель сбор-
ника глосс (толкований редких слов). Поэма Лида была написана элегиче-
скими дистихами. Один из создателей жанра ученой поэзии.

31. Херил Иасейский: История Ламии.
32. Анита Тегейская (IV-III  вв.  до н.э.):  поэтесса  из  Аркадии. 

Сохр. несколько эпитафий погибшим воинам, умершим животным, погиб-
шим девушкам. Рус. пер.: АЛ. - С.253-255; ГЭ. - С.111-114.

33. Меропида (VI-V вв. до н.э.): папирусные фр-ты. 
34. Песнь гончаров (VI в. до н.э.).
35. Клеострат Тенедосский (VI в. до н.э.): Астрология.



36. Креофил Самосский (VII в. до н.э.): Взятие Ойхалии.
37. Хорилий Самосский (V в. до н.э.): эпик, жил при дворе маке-

донских царей. Автор ист. эпоса о персидских войнах. 

2. Лирические поэты

В этот раздел вошли поэты архаического и классического времени. 
Изд.:  1)  Iambi  et  elegii  Graeci/Ed.  M.L.West.  -  Oxf.,1978;  2)  Poetae 

melici Graeci /Ed. D.Page. - Oxf.,1962; 3) Anthologia lyrica Graeca/Diehl E. – 
Leipz., 1954.
[6]

Рус. пер.: Эллинские поэты VII-III вв. до н.э. – М.,1999; Древнегрече-
ская элегия. – СПб.,1998; Античная лирика. – М.,1968; Парнас. – М.,1980.

Иссл.: Греческая лирическая поэзия. – СПб., 1999.
1. Терпандр (VII в. до н.э.): поэт и музыкант с Лесбоса, изобре-

татель семиструнной лиры. Дошел ряд фр-тов, скорее всего неподлинных.
2. Коринна (VI-V вв. до н.э.): поэтесса из Танагры в Беотии, на-

ставница Пиндара.  В хоровой мелике обрабатывала местные беотийские 
сказания. Рус. пер.: АЛ. - С.91-93; ДМ. - С.294-300; Парнас. - С.137-139; 
ЭП. - С.266.

3. Лас.
4. Тимокреонт (VI-V вв. до н.э.): лирический поэт с Родоса.
5. Сусарион Мегарский (VI в. до н.э.).
6. Праксилла (I пол. V в. до н.э.):  поэтесса из Сикиона. Сохр. 

фр-ты 6 стихотворений.
7. Телесилла (I пол. V в. до н.э.): поэтесса из Аргоса, участница 

обороны города от спартанцев.
8. Телест (V-IV вв. до н.э.): дифирамбический поэт из Селинун-

та. 
9. Дионисий Афинский (V в. до н.э.).
10. Диагор Мелосский (V в. до н.э.): поэт, философ-атеист.В 415 

г. до н.э. бежал на Пелопоннес. Сохр. 2 фр-та (5 стихов). В  IV в. до н.э. 
неизвестный софист создал сочинение под именем Диагора (не сохр.). В 
период эллинизма Диагору приписывали соч. Фригийские повести.

11. Меланиппид Мелосский (V в. до н.э.).
12. Критий  (460-403  гг.  до  н.э.):  поэт,  прозаик,  политик.  Соч.: 

Афоризмы  в  II кн.;  Беседы в  IV кн.;  Вступления к политическим речам; 
Оды в честь Анакреонта и Алкивиада; трагедии  Тенн;  Радамант;  Пири-
фой; Сизиф.

13. Ион Эфесский (II пол. V в. до н.э.). 
14. Ликимний Хиосский (конец V в. до н.э.): поэт с Хиоса, тво-

ривший во время Пелопоннесской войны.



15. Евен Паросский (V-IV вв. до н.э.).
16. Арифрон Сикионский (V-IV вв. до н.э.).
17. Гегесипп (V-IV вв. до н.э.).
18. Гермолох (IV в. до н.э.?). 
19. Эринна (конец IV в.  до н.э.):  юная поэтесса,  умершая в 19 

лет. В поэме Прялка соединила лирику с гексаметром. Дошли лишь фр-ты. 
Рус. пер.: ГЭ. - 63-64; ЭП. - С.263-264. О ней: Чистякова Н.А. Греческая 
поэтесса Эринна //Вопросы античной литературы и классической филоло-
гии. - М.,1966. - С.223-230.

20. Ликофронид (конец IV в. до н.э.).
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3. Трагические поэты

1.Ион Хиосский (ок. 490-422 гг.): хиосский поэт, ок. 465 г. приехал 
в Афины. Считался самым крупным поэтом после трех великих афинских 
трагиков. Кроме трагедий писал исторические и философские сочинения, 
воспомнания, дифирамбы, элегии, гимны. Написал от 12 до 40 (по разл. 
ист.)  драм.  Сохр.  фр-ты  из  10  трагедий  и  сатировской  драмы  Омфала 
(всего ок. 80 фр-тов). Названия: Алкмена; Агамемнон; Лаэрт; Великая дра-
ма и др. Др. соч.: История основания Хиоса; Эпидемии (записки о путеше-
ствиях самого Иона и знаменитых людей); Космогония. Рус. пер.: ДМ; АЛ.

2.Пратин (конец VI - начало V вв. до н.э.): драматург из Флиунта в 
Арголиде. Создатель сатировской драмы (с 520 г. - в программе Великих 
Дионисий). Из 50 драм 18 - трагедии, 32 - сатировские драмы. Названия: 
Борцы; Насчастные менады, или Кариатиды. Сохр. фр-ты, в т.ч. сценка 
пляски сатиров. 

3.Фриних  (конец  VI  -  начало  V  вв.  до  н.э.):  один  из  первых 
афинских трагиков. Первым ввёл в трагедию женские роли. Понес наказа-
ние за то, что расстроил зрителей драмой Взятие Милета. Сохр. названия 
10 трагедий (Финикиянки; Алкета; Данаиды; Египтяне и др.) и фр-ты.

4.Херил (конец VI - начало V вв. до н.э.): трагик, соперник великих 
афинских драматургов.

5. Александр Плевронский (315-250 гг. до н.э.):  александрийский 
трагик, ученик Филета Косского. Известно одно название трагедии: Игра-
ющие в кости; двух элегий – Аполлон и Музы. Сохр. отрывки эпиллиев Ры-
бак; Кирка.

6.«Трагическая плеяда» (III в.  до н.э.):  группа из семи поэтов – 
1.Гомер Византийский, 2.Филик Керкирский (автор 42 трагедий –  Феми-
стокл и др.); 3.Ликофрон (Менедем и др.); 4.Александр Этолийский, 5.Со-
сифей (Дафнис и др.), 6.Сосифей Младший, 7.Дионисиад. Сохр. незначи-
тельные фр-ты.



4. Комические поэты

Комедия зародилась на Сицилии, а наивысшего расцвета достигла в 
Афинах, где отмечается три этапа развития аттической комедии - Древняя, 
Средняя и Новая. Древняя была связана с политическими и общественны-
ми сюжетами, Новая - с бытовыми. Есть несколько изданий фр-тов коме-
дий.

Изд.: 1) Fragmenta comicorum graecorum/Ed. Aug.Meineke. - B.,1839. - 
V.I-V.  -  621,608,739,876,482  S.;  2)  Comicorum  Graecorum  fragmenta/Ed. 
Kock; 3) The Fragments of Attic comedy/By J.M.Edmons. - Leiden,1957.

1. Эпихарм (конец VI - начало V вв. до н.э.): комический поэт из 
Сицилии, писал на дорическом диалекте. Известны названия 35 комедий: 
Троянцы; Надежда, или Богатство; Одиссей-перебежчик; Киклоп; Селя-
нин; Горшки; Ум и разум; Земля и море; Вакханки и др. Всего создал 52 ко-
медии, сохр. св. 200 [8] фр-тов. Пьесы отличались коротким размером – ок. 
400 стихов. Сохранились позднеантичные Изречения Эпихарма. 

2.  Гермипп (V  в.  до  н.э.):  автор  40  комедий:  Рождение  Афины; 
Ямбы и др. Известно 10 названий и ок. 125 строк, в т.ч. знаменитый отры-
вок о торговле в порту Пирея.

3. Агафон (447-405 гг. до н.э.): афинский трагический поэт, популяр-
ный в конце V в. до н.э. Сохранилось 6 названий:  Цветок (на оригиналь-
ный сюжет) и на мифологические темы. Сделал песни хора самостоятель-
ным явлением. 

4. Евполид (ок. 484-406 гг. до н.э. (по др. ист. 445-410 гг. до н.э.): 
представитель Древней аттической комедии. С 428 по 411 гг. поставил 17 
комедий. Соперничал с Аристофаном. Погиб во время кораблекрушения в 
Геллеспонте.  Одним  из  первых  поставил  бытовую  комедию.  Названия: 
Бапты (Почитатели);  Города;  Марикант;  Демы; Льстецы; Козы  и др. 
Язык - изящен, фабула - изощренная.

5. Кратин (ум. 421 г. до н.э.): с 454 г. написал 26 комедий в ярко са-
тирическом духе и с темпераментом. Критиковал Перикла. Названия:  Бу-
тылка; Дионисалександр; Архилохи; Дионисы; Хироны; Плутосы и др.

6. Софрон (470-400 гг. до н.э.): автор мимов из Сицилии. Короткие 
сценки были близки комедии. Диалект - дорический. Содержание - быто-
вое. Тематически делятся на «женские» и «мужские». Известно 10 назва-
ний (Лекарки; Женщины, говорящие, что достанут с неба луну; Женщи-
ны, наблюдающие Истмийские игры; Рыбак и крестьянин; Ловец тунцов и 
др.) и 174 фр-та.

7. Антифан (408-405 - 334-331 гг. до н.э.):  автор Средней комедии. 
Написал 260 (по др. ист. 365) комедий. Дошло 130 названий и более 300 



фр-тов:  Алкестида;  Мелеагр;  Рождение  Афродиты;  Творчество и  др. 
Впервые вывел на сцену образ хвастливого воина.

8. Дифил (355-350 - 263 гг. до н.э.): представитель Новой аттической 
комедии из Синопы. Написал 100 комедий, дошло 60 названий и 138 фр-
тов. Названия:  Братья; Купец; Сумасброд; Данаиды; Геракл; Тесей; Сап-
фо; Вместе умирающие. 

9. Филемон (361-261 гг. до н.э.):  представитель Новой комедии из 
Сиракуз, жил в Афинах. С 327 г. создал ок. 100 комедий, часто побеждал 
Менандра.  Известно 64 названия:  Подкидыш; Братья; Вавилонянин;  Ку-
пец; Коринфянка; Юноша; Рыжий; Воин; Кольцо; Паламед; Мирмидоняне 
и др. Сохр. ок. 250 фр-тов.

10. Алексид (372-270 гг. до н.э.):  выдающийся представитель сред-
неаттической  комедии,  афинянин,  дядя  Менандра.  Автор  245  комедий; 
сохр. 300 фр-тов. Ввел образ парасита.

11. Ринфон (IV-III вв. до н.э.): комический поэт из Тарента или Си-
ракуз, автор флиаков – пьес, похожих на мимы. Соч.: Амфитрион, Геракл,  
Медея, Орест и др. (всего известно 9 названий).

[9]
5. Поэты эпохи эллинизма

1. Архестрат (IV в. до н.э.): автор дидактической гастрономиче-
ской поэмы Гедифатия. Сохр. 300 гексаметров у Афинея. Был латинский 
перевод Энния.

2. Филоксен  Киферский  (435-380  гг.  до  н.э.):  один из  созда-
телей нового дифирамба, реформатор в области музыки, ученик Меланип-
пида Мелосского. Соч.: Циклоп.

3. Филет Косский (320-270 гг. до н.э.): поэт и филолог с острова 
Кос, воспитатель царя Египта Птолемея II. Один из первых представителей 
александрийской поэзии. Создатель кружка поэтов. Соч.:  О гомеровских 
глоссах (сохр. 30 фр-тов);  Сборник элегий Биттиде; Телеф; Гермес; Де-
метра; Пегнии (Безделки); Эпиграммы и др.

4. Сотад Маронейский (ум. 279 г. до н.э.):  поэт, казненный за 
нападки на Птолемея, царя Египта. Сохр. 11 строк – пародия на  Илиаду, 
фр-т о свадьбе Птолемея Филадельфа и Арсинои. Сохр. также 60 «сотадо-
вых стихов». 

5. Гермесианакт Колофонский (III вв. до н.э.):  ученик Филета 
Косского. Писал элегии, эпиллии. Сохр. фр-ты соч.: Персика; Леонтион в 
III кн. (110 ст.).

6. Феникс  Колофонский  (III в.  до  н.э.):  поэт,  морализатор  в 
духе киников. Сохр. фр-т поэмы Нин, отрывок о несправедливости мира, 
Песнь ворона.



7. Аристоной (III в. до н.э.).
8. Керкид Мегалопольский (II пол. III в. до н.э.):  мелический 

поэт и философ из Аркадии. В начале ХХ в. были открыты на папирусе 
фр-ты стихов, где автор демонстрирует неверие в богов и традиционные 
ценности, протестует против социального неравенства. Создатель мелиям-
ба. Язык полон неологизмов. Рус. пер.: Антология кинизма. – М.,1983. – С. 
207-210; ДМ. – С.375-381.

9. Риан (III в. до н.э.): представитель александрийской поэзии с 
Крита, жил в Александрии. Автор эпических поэм: О подвигах Геракла, Эли-
да III кн.; Ахея IV кн.; Фессалия XVI кн.; Мессения VI кн. Поэму о Мессении 
и ее герое Аристомене позднее использовал Павсаний. Рус. пер.: ИГЛ. III. – 
Пер. М. Грабарь-Пассек (2 с.); ЭП – С. 211-213.

10. Деметрий Апамейский (III в. до н.э.): Бекштрем А.Г. Димит-
рий Апамейский и его отрывки//ЖМНП. 1904, дек., отд. V. – С.546-585.

6. Поздние поэты

1. Руф Эфесский: Бекштрем А.Г. Неизданные отрывки Руфа Эфес-
ского (время Траяна) //ЖМНП. 1899. Кн.1-2. – С.121-132.

2. Нестор (II в.):  поэт из Ларанды в Малой Азии. Соч.:  Илиада с 
пропущенными буквами;  Метаморфозы; Эпос об Александре;  Целитель-
ный сад; Лекарства. Сохр. ф-ты.
[10]

3. Ульпиан Эмесский: Об Эмесе; О Гелиополе; О Боспоре. Сохр. фр-
ты.

4. Диогениан Кизикский: О Кизике. Сохр. фр-ты.

Б. ИСТОРИЯ

Произведения греческих и грекоязычных историков изданы в двух 
собраниях – Карла и Теодора Мюллеров и Ф. Якоби:

1) Fragmenta Historicorum Graecorum /  Ed.  C.  et Th.  Mulleri.  –  P., 
1841, 1848, 1849, 1851. - V.I-IV. Наиболее полное на сегодняшний день со-
брание фрагментов греческих историков. 

2) Die Fragmente der griechischen Historiker.  T.  I-III/F.Jakoby. –  B.-
Leiden, 1923-1958. Более полное и точное, но не завершенное издание. Из 
6-ти частей опубликовано только 3. Некоторой компенсацией может слу-
жить  лишь  издание:  Die «kleinen»  griechischen Historiker heute/Ed.  H.J. 
Mette // Lustrum. 21. 1978. 

Иссл.:  1.  Jakoby F.  Atthis  local  chronicles  of  ancient  Athens.  –  Oxf., 
1949; 2. Pearson L. Early Ionian Historians. – Oxf., 1939.



В нашем издании принят порядок К. Мюллера с дополнениями Ф. Якоби.

1) логографы, авторы Аттид, афинские историки 
(FrHG I)

Гекатей Милетский (ок. 555-480 гг.  до н.э.):  логограф, активный 
путешественник и политический деятель, участник Ионийского восстания 
против персов. Соч.: Землеописание в II кн. (Европа и Азия) - одно из пер-
вых географических сочинений;  Генеалогии в IV кн. включали в себя ле-
гендарную историю героического периода - происхождение эллинских ро-
доначальников, их скитания и подвиги. Космогонии и теогонии писатель 
не касался. По замыслу и характеру изложения Гекатей - прямой предше-
ственник Геродота. Сохранилось 380 фр-тов (Землеописание – 331; Генеа-
логии – 40), из них 37 наиболее важных переведены. Рус. пер.: Шеффер В. 
Очерки греческой историографии //Университетские известия. - Киев,1884. 
- № 5. - С.41-94.

Гелланик Лесбосский (V в. до н.э.): историк из Митилены, послед-
ний из логографов. Автор ок. 30 сочинений, из которых дошло ок. 180 фр-
тов. Систематизировал огромный материал по мифической истории Гре-
ции. Гл.  соч.:  Генеалогии. Рус.  пер.  планировался во II  части работы В. 
Шеффера, но опубликован не был.

Соч.: Форонида (фр.1-7); История Беотии (8-13); Асопида (14); Дев-
калиония (15-27); История Фессалии (28-36); История Аргоса (37-43); Ар-
госские жрецы Геры (44-53); Атлантида (54-58); Об Аркадии (59-61); Ис-
тория Аттики (62-84);  История Краная (85);  Истории  (86-91);  О родах 
(92);  Названия народов [11] (93-108);  О происхождении родов и городов 
(109-111); Об основании Хиоса (112-113); История Эолии (114-116); Исто-
рия Лесбоса (117-121); Карнеоники (122-123); О Лидии (124-125); История 
Трои  (126-146);  История Финикии; История Кипра  (147);  История Егип-
та (148-156);  Путь к храму Зевса Аммония  (157);  История Персии (158-
169);  История Скифии  (170-172);  Законы варваров (173);  Всеблагой бог 
(174); неопр. фр-ты (176-179).

Акусилай Аргосский (ок. 575-525 гг. до н.э.): ранний логограф. Ав-
тор Генеалогий в III кн., источником для которых послужили космогониче-
ские и героические мифы и гесиодова Теогония. Сохр. 37 фр-тов. Содержа-
ние книг: I. Космогония и теогония; II. Генеалогии древнейших героев; III. 
Троянская война. 

Рус. пер.: Шеффер В. Очерки греческой историографии// Универси-
тетские известия. - Киев,1884. № 5. - С.95-96; № 6. - С.97-119.

Харон Лампсакский (ок. 525-450 гг. до н.э.): один из поздних лого-
графов. Автор 10 сочинений в ХХ кн. Главные - Персидские рассказы в II 
кн. (5 фр-тов); Летописи Лампсака в II кн. (5 фр-тов); Летописи лакедемо-



нян (1 фр-т); Греческая история (1 фр-т); Поля лампсакийцев (4 фр-та); Об 
основании городов (2 фр-та). 

Рус. пер.: Шеффер В. Очерки греческой историографии // Универси-
тетские известия. - Киев,1884. - № 6. - С.120-128; № 7. - С.129-137.

Ксанф Лидийский:  логограф. Автор соч.:  История Лидии в  IV кн. 
(фр. 1-27);  История магов (28-29);  Об Эмпедокле (30). Рус. пер.: Шеффер 
В. Ук. соч. – С.138-146.

Ферекид Афинский (V в. до н.э.):  автор Историй в Х кн. (119 фр-
тов). Рус. пер.: Шеффер В. Ук. соч. – С.138-224.

Антиох Сиракузский: История Сицилии (фр.1-2); История Италии 
(3-15).

Филист Сиракузский (430-356 гг. до н.э.):  приближенный Диони-
сия Сиракузского. Истории в ХIII кн. (64 фр-та). Кн. I-VI охватывали исто-
рию Сицилию до 406 г. до н.э., остальные – историю эпохи Дионисия.

Тимей (ок. 350-250 гг. до н.э.): сын тирана из Тавромения Андрома-
ха. С конца IV в. до н.э. жил в Афинах. Соч.: Истории Италии и Сицилии в 
XVIII кн. (94 фр-та); Истории Греции и Сицилии в XXXVIII кн. (95-143); О 
правлении Агафокла V кн. (144-150); О Пирре (151); Олимпийские победи-
тели (152-155); неопр. фр-ты (156-159). В исторических трудах объединил 
историю Сицилии, Карфагена и Великой Греции. В первых пяти книгах 
речь шла о географии и раней мифологической истории региона. Все сочи-
нения выстраиваются в один цикл. Датировка по олимпиадам сопоставля-
лась с местными записями эпонимов.

Феопомп (377-315 гг.  до н.э.):  историк и оратор с  Хиоса,  ученик 
Исократа,  жил в  Афинах.  Странствовал  по греческому миру,  сторонник 
спартанского политического строя. Соч.:  История Греции в  XII кн. и  Ис-
тория Филиппа Македонского в 58 кн. В первом соч. описывались события 
с 410 по 394 гг. до  [12]  н.э.; во втором – 360-336 гг. до н.э. Сохранился 
пересказ Фотия. В сочинениях большое внимание уделялось человеческой 
личности и нравственности исторических персонажей. Рус. пер. избр. фр-
тов: ВДИ. 1947. № 3. - С.239-240.

Сохр. фр-ты соч.:  Эпитома Истории Геродота (фр. 1-5); Греческая 
история в XII кн. (6-25); История Филиппа (26-242); О дарах Дельфийско-
му храму (182-184); Письма (276-278); Против учения Платона (279-281); 
О благочестии (282-284); Похвала Филиппу (285); неопр. фр-ты (286-344).

Эфор (405-330 гг. до н.э.): родился в Кимах (Малая Азия), учился у 
Исократа в Афинах, сторонник демократии. Всеобщая история в ХХХ кн. 
описывала события от вторжения дорийцев до 340 г.  до н.э.  (последняя 
книга была дописана сыном – Демофилом). Впервые разделил сочинение 
на книги со вступлениями. Первая универсальная греческая история с при-
менением счета лет по олимпиадам. Самый точный и добросовестный ис-
торик своей эпохи, наряду с Ксенофонтом.



Соч.:  История (фр. 1-157); О вхождениях (158-162); О словах (163); 
О разделе частей (164-165); Об изобретениях.

Филарх Афинский (III в. до н.э.): афинянин, продолжатель Иерони-
ма Кардийского и Дуриса Самосского. Истории в XXVIII кн. (1-46) описы-
вали мир эллинизма от похода Пирра на Пелопоннес 272 г. до н.э. до смер-
ти Клеомена в 219 г. до н.э.; неопр. фр-ты (47-78); мифологические фр-ты 
(79-83). Ценность повествования несколько снижается морализаторскими 
отступлениями.

Авторы Историй Аттики (Аттид)

Истории Аттики (Аттиды):  ряд сочинений афинских авторов по 
истории Аттики. Крупнейшее сочинение оставил Филохор:  История Ат-
тики в XVII кн (фр. 30 есть в ХИДГ. - С.174. - Пер. А.И. Зайцева). О них: 
Jacoby F. Attis. The local chronicles of ancient Athens. - Oxf.,1949. - 431 p. 

Клидем (конец V в. до н.э.): Аттида в XII кн. (от экспедиции Тезея 
на Крит до Сицилийской экспедиции, 1-16);  Протогония (17-18);  Экзеге-
тикон (19-23); Возвращения (24); неопр. фр-ты (25-30).

Фанодем: родом из Тарента. Соч.:  Аттида в  IX кн.(1-6);  История 
Делоса; История Икоса (7-26).

Демон: философ-пифагореец из Сикиона,  II пол.  IV в. до н.э.):  Ат-
тида в V кн. (1-4); О пословицах (5-21); О природе (22).

Андротион (II пол. IV в. до н.э.): Аттида (1-27); неопр. фр-ты (28-
59). 

Филохор (время Эратосфена): Аттида в XVI кн. (фр.1-155); Эпито-
ма аттической истории; Против Аттиды Демона; Об афинских делах;  
Олимпиады II кн.;  О Тетраполисе (156-158); Аттические эпиграммы; Ис-
тория Эпира (186-187); История Делоса II кн. (184-185); Об афинских аго-
нах XVII кн. (159-160);  О днях (176-183);  О природе (170-175);  О чудесах 
(161-164);  О мантике IV кн. (190-203);  О небесных явлениях (188-189);  О 
мистериях Афины; Об Алкмане; О мифах у Софокла  V кн.;  О Эврипиде 
(165-169);  О героинях-пифагореянках;  [13]  Письмо Алипу (204);  Эпитома 
деяний Дионисия; Об основании Саламина; неопр. фр-ты (205-207).

Истр (из Кирены, раб и друг поэта Каллимаха; историк, грамматик, 
поэт):  Аттида в  XVI кн. (1-32);  Явления Аполлона (33-37);  История Ар-
госа (43-44);  История Гелии (45-46);  Колонии в Египте (39-42);  Воспоми-
нания (52); Против Тимея; Свод о природе Крита (47); Птолемаида (38); 
Об аттических словах (53-55);  Мелопойи (49-51);  О плохих атлетах (48); 
неопр. фр-ты (56-65).



Андрон: не сохр.
Меланфий: не сохр.

2) от зарождения истории до конца Пелопоннесской войны 
(520-404 гг. до н.э.) (FrHG II,1)

Кадм Милетский: Об основании Милета. 
Дионисий Милетский:  О Дарии V кн.;  Описание вселенной; Исто-

рия Персии (фр. 1-2); Языки Индии; История Трои IV кн.; Мифология; Ис-
торический цикл Х кн.

Дионисий Митиленский: Аргонавтика II кн.
Дионисий Родосский (Самосский):  Исторический цикл VI кн. (фр. 

1-10); О богах (11).
Гиппий Регин:  Хроника  V кн. (фр. 1-6);  История Сицилии (7);  Ис-

тория Аргоса (8).
Эвагон Самосский: Анналы Самоса (1-3).
Дейок и Бион Проконнесские: О Кизике (1-12).
Евдем Паросский.
Демокл Пигеленский: 1-2.
Амелесагор Халкедонский: Аттида (1-3).
Главк Регин: О поэтах и музыкантах (1-6).
Геродор Гераклейский:  О деяниях Геракла XVII кн.  (1-34);  Арго-

навтика (35-60); Пелопейя (61-62); неопр. фр-ты (64).
Симонид Кеосский: Генеалогии (1-2); Симмикта (3).
Ксеномед Хиосский: О Хиосе (1-3).
Ион Хиосский:  Комментарии; Эпидемии (1-9);  Синекдематик (10); 

Пресбевтик (11-12); Об основании Хиоса (13-17).
Стесимброт Фасосский (сер. V в. до н.э.): О Фемистокле, Фукиди-

де и Перикле (1-12); Об основаниях (13-17); О Гомере (18).
Гиппий Элейский: Свод (1); Списки олимпиоников (2); Имена родов 

(3-15).
Дамаст Сигейский: О родах (1-6); Хроника (7-8); О поэтах и софи-

стах (10); Эврематон (9).
Анаксимандр Милетский: Эрология (1-3).
Критий Афинский: Лакедемонская полития (1-6); Фессалийская по-

лития (7); Афинская полития (8-13).
[14]

Деиох Проконнесский: О Кизике.
Антиох Сиракузский: История Сицилии.

3) от окончания Пелопоннесской войны 
до времени Александра Великого (FrHG II,2)



Фемистоген Сиракузский.
Софайнет Стимфалийский: Анабасис Кира (1-4).
Кратипп: 1-3.
Аристипп Киренский.
Дионисий Тиран: О Сицилии.
Гермий Мефимнский:  История Сицилии III кн.  (1);  Об Аполлоне 

Гринее II кн. (2); Периэгесис (3).
Афанасий Сиракузский: История Сицилии (1-3).
Тимонид Левкадский: О деяниях Диониса (1-2).
Дионисодор и Анаксис Беотийские.
Зоил Амфипольский.
Кефисодор: О священных войнах XII кн. (1).
Демофил.
Феокрит Хиосский: История Ливии (1).
Динон:  О делах ассирийцев (1-3);  О делах мидян V кн. (4-7);  Исто-

рия Персии IV кн. (8-30)
Гераклид Куманский:  История Персии; Приуготовления II кн. (1-

5); Из истории деяний персов (6-7).
Аристагор Милетский: История Египта (1-11).
Праксион и Диэнхид Мегарские: О Мегарах.
Менехм Сикионский: О Сикионе.
Аристотель Халкидский: Об Эвбее.
Эргий Родосский: О Родине.
Артемон Клаземенский: О Клазоменах.
Акесандр Киренский: О Кирене.
Скамон: О Лесбосе.
Гегесипп Мекибернский: Палления.

4) Аристотель и его ученики (FrHG II,3)

Аристотель и его исторический цикл:  Политии (1-241);  Законы 
варваров (римлян,  тирренов)  (242-253);  Привилегии горожан  II кн. (254-
255);  Александр  – победитель  городов;  Эвремы (256-260);  Олимпионики 
(261-264); Пифионики (265); Победители Дионисий (266); Дидаскалы (267-
272); О поэтах IV кн. (273-280); Пословицы (281); Пеплос (282-288).

Политии представляют собой описания государственного строя 94-х 
полисов Эллады: 1. Афины (1-74 фр-та дал Мюллер до нахождения полно-
го [15] текста); 2. Лакедемон (75-88); 3. Крит (88а-88в); 4. Тегея (89-90); 5. 
Мантинея (90а); 6. Негея (90в); 7. Вся Аркадия (91); 8. Элея (92-93в); 9. 
Трезены (94-96а); 10. Эпидавр (97); 11. Асины (98); 12. Аргос (99-99а); 13. 
Эгина (100-100а); 14. Сикион (101-101а); 15. Ахайя; 16. Пелления (102); 17. 



Коринф (102а); 18. Мегары (103-104); 19. Халкида (105-108); 20. Эретрия 
(109); 21. Орея (109а); 22. Гестиэй (109в); 23. Фивы (110-114); 24. Орхомен 
(115-116); 25. Ороп (117); 26. Опунт (118-123)4 27. Фокея (124-126); 28. 
Этолия. Акарнания. Левкада (127-128); 29. Итака (129-133); 30. Эпир (134); 
31.  Амбракия  (135-136);  32.  Молоссия  (137);  33.  Керкира  (138-139);  34. 
[Эпидамн] (140); 35. [Аполлония] (141); 36. Малея (142-144); 37. Вся Фес-
салия (145-148); 38. Ларисса (149-151);  39.  Фарсал (152-156); 40. Беотия 
(157); 41.[Афиты] (158); 42. [Халкидон Фракийский] (159); 43. [Амфиполь] 
(160-161); 44. [Византий] (162); 45. [Аполлония на Понте] (163); 46. [Ис-
трия на  Понте]  (154);  47.  Делос  (164-166);  48.  Кифнос (167);  49.  Тенос 
(167а); 50. [Мелос] (167в); 51. [Фера]; 52. [Кеос?]; 53. Наксос (168-168в); 
54. Парос; 55. Тенедос (169-170а); 56. Самофракия (171); 57. [Митилена] 
(172); 58. [Антиссы] (173); 59. [Хиос] (174); 60. Самос (175-183); 61. [Кос] 
(184); 62. [Родос] (185); 63. [Синопа] (186); 64. Киос (187); 65. [Гераклея 
Понтийская] (188); 66. [Абидена] (189); 67. [Антандр] (190); 68. [Адрамит-
тий] (191); 69. Кимы (192-194); 70. [Эрифры] (195); 71. [Клазомены] (196); 
72. Колофон (197-198); 73. [Магнесия] (198а); 74. [Милет] (199-201); 75. 
[Иасии] (201а); 76. [Книд] (202); 77. Ликия; 78. Кипр (203-205); 79. Кирена 
(206-208); 80. Карфаген (209-210); 81. Акрагант (211-215); 82. Гимера; 83. 
Гела (216-217); 84. Сиракузы (218-224); 85. [Леонтины] (225); 86. [Катана] 
(226); 87. [Занкла] (227); 88. [Регий] (228-228а); 89. Локры (229-231); 90. 
Тарент (232-233); 91. Кротон (233а-233в); 92. Сипит (234); 93. [Сибарис и 
Фурии] (235-237); 94. Массилия (238-241).

Диоскорид:  Лаконская полития II кн. (1-3);  О законах (4);  О гоме-
ровских установлениях (5); Меморабилия (6-8).

Гераклид Понтийский:  Книга о государстве (1.Афины; 2. Лакеде-
мон; 3.Крит; 4.Кирена; 5.Коринф; 6.Элея; 7.Тенедос; 8.Парос; 9.Кеос; 10. 
Самос; 11.Куманы; 12.Эретрия; 13.Пепаретос; 14.Лепреаты; 15.Ликия; 16. 
Тиррения; 17.Молоссия; 18.Фасос; 19.Аморгос; 20.Лукания; 21. Самофра-
кия; 22. Магнесия; 23.Афамания; 24.Кифера; 25.Регий; 26.Тарент; 27. Кор-
кира;  28.Фракия;  29.Миноя;  30.Локры;  31.Халкидон;  32.Кефалления;  33. 
Родос; 34.Эфес; 35. Фокея; 36.Кротон; 37.Акрагант; 38.Итака; 39.Афиты; 
40. Иасия; 41. Икария; 42.Аргилон; 43.Феспии).

Дикеарх Мессенский:  энциклопедист, географ, социолог, историк. 
Сочинения делятся на 4 группы.

а) исторические:
1.Жизнь Эллады IV кн. (1-19); 2.Политии (Афины; Коринф; Пеллена; 

Спарта; 20-21); 3.О наилучшем государственном устройстве (Триполити-
кос; 22-23); 4.О государстве; 5.Письма Аристотелю.

б) по литературе и искусствам:
[16]



6.Жизнь философов (Платон;  Семь мудрецов;  Пифагор;  Ксенофан; 
Гомер; 24-33); 7.Об Алкее (34-35); 8.Дидаскалии  (Софокл; Драматические 
поэты; Эврипид; Аристофан; 36-42); 9.О музыкальных празднествах (Дио-
нисии; Панафинеи; Олимпийские игры; 43-50).

в) по географии и геометрии:
10.О вращении Земли (52-57); 11.О городах Греции (58-60); 12.Из ми-

фологической истории Пелопоннеса (61-62).
г) философские:
13.О душах (63-70); 14.О гадании (71); 15.О нисхождении Трофония 

(72-74); неопр. фр-ты (75-76).
Аристоксен Тарентский:  Жизнь знаменитых мужей (Пифагор: 1-

12; Архит: 13-15; Ксенофил: 16; Изречения Пифагора: 17-24; Сократ: 25-
31; Платон: 32-35; Телест: 36-39); О трагических поэтах (40-43); О траги-
ческих хорах (44-49); Сравнения (50); Праксидамантия (51-59); О флейти-
стах (60-66);  О флейтах (67); О музыкантах (68-76); О музыкальных то-
нах (77);  Общие законы (78-79);  Законы государства (78-79);  Об арифме-
тике (81-82); Комментарии (83-98); Симмикта (90-91); Епиметея (92).

Всего Аристоксеном было создано: по музыке – 11 сочинений; по 
философии – 4; по истории – 4; прочих – 5.

Фаний Эресский: О пританее Эреса II кн. (1-11); О сицилийских ти-
ранах (12-13); Тираны и их нравы (14-16); О поэтах II кн. (17-18); О мудре-
цах (19);  О Сократе (20-21);  О Диодоре (24);  О самообразовании; О рас-
тениях VII кн. (29-40).

Клеарх Сольский:  Жизнеописания VIII кн. (1-24);  Об адулаториях 
(25-26); О дружбе II кн. (30-31); Эротика II кн. (32-42); Энкомий Платону 
(43);  О математике в Платоновом Государстве (44);  Аркесилай (44а);  О 
пословицах II кн. (45-60); О грифах II кн. (61-68); О снах II кн. (69); О нар-
ке (70); О панике (71); О скелетах II кн. (72); О водоемах (73); О пустынях 
Арахосии (74); Об овцах (74а); Тактика (75); Об установлениях (27-29).

Лев Византийский:  О Филиппе против войны с Византием (1); Ис-
тория Беотии (2); О реках III кн.; Перипл (4-5).

Лев Алабандский.
Лев Пеллейский: О египетских богах (1-6).
Клит Милетский: О Милете (1-3).
Меандр (Леандр) Милетский:  История Милета II кн. (1-11);  Па-

рангелма (12).
Антипатр Македонский.
Палефат Абиденский: Троянская война IX кн. (1-4).

[17]
5) от Александра Великого до смерти Птолемея Филадельфа 

(336-247 гг. до н.э.) (FrHG II,4)



Менекрат (кон. IV в. до н.э.): ученик Ксенократа; расцвет при Пто-
лемее I. Соч.: Основания городов (1-2); Течение Геллеспонта (3).

Менекрат Ксантик: Ликийская история (1-4).
Менекрат Олинфский: (5).
Менекрат Тирский: (6-7).
Менекрат Нисский: О Никее (8).
Андрон Эфесский: Трипус (1-7).
Андрон Тей: Перипл (1-2).
Андрон Галикарнасский:  Истории  в  VIII кн. (1-15);  О священных 

делах Филиппа в IV кн. (16).
Андрон Александрийский: Хроника (1).
Диодор Периэгет: О памятниках в III кн. (1-5); О демах Аттики (6-

15).
Дивл Афинский: Истории в Х кн. (1-5).
Деметрий Фалерский: Списки архонтов (1-3); Об афинских законо-

дателях (4-13); Сократ (14-18); Книга о судьбе (19).
Стратон Лампсакский: О вторжениях.
Феодект Фаселидский.
Лик Регин: Об Александре (1-2);  Италика  (3-7);  История Сицилии 

(8-13); История Ливии (13-14); О Несторе (15).
Нимфодор Сиракузский: О чудесах Сицилии (1-3);  Перипл (4-13); 

Законы варваров (14-23).
Каллий и Антандр Сиракузские: О деяниях Агафокла в Х кн. (?) 

(1-6).
Гекатей Абдерский (IV-III вв. до н.э.): философ и историк, ученик 

Пиррона, жил в Египте при Птолемее I. Соч.:  О гипербореях (1-6);  Исто-
рия Египта (7-13); Об Иудеях (14-16); Об Аврааме (17-18); О поэзии Гоме-
ра и Гесиода. Предшественник Эвгемера в жанре утопии. Египетское госу-
дарство изобразил как идеальный механизм и источник цивилизации.

Амомет: Об аттакоре (1); О плавании в Мемфис (2-4).
Мегасфен (IV-III вв. до н.э.): историк и географ из Ионии. Участ-

ник посольства в Индию. Соч.:  Индика в  IV кн. (1-43) стало источником 
сведений об этой стране для Диодора Сицилийского, Страбона, Арриана и 
др.

Деимах Платейский: Индика в Х кн. (?) (1-4); О благочестии (5-8); 
О памятных осадах городов (9).

Патрокл (1-7).
Деодам Милетский: (1-2).
Деодам Галикарнасский: О Галикарнассе (3).
Демохар Левконойский (360-275 гг. до н.э.): племянник и ученик 

Демосфена. Соч.: История Афин в XXI кн. (?) (1-6); Речи не сохранились.
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Иероним Кардианский (350-260 гг. до н.э.): историк, близкий Ан-

тигонидам. Истории диадохов и эпигонов (1-13) повествовали о событиях 
323-272 гг. до н.э. Сочинение отличается редкой объективностью.

Пирр Эпирский: царь Эпира,  ведший войны в Греции и Италии. 
Соч.: Царские записи (1-3).

Проксен: Об Эпирском царстве (1-6);  О делах сицилийцев (7);  Ла-
конская полития в II кн. (8).

Киней Фессалийский: История Фессалии (1-4).
Дурис Самосский (340-270 гг. до н.э.): ученик Феофраста. Истории 

в XXIII кн. (1-33); Об Агафокле в IV кн. (34-36); Летописи Самоса (47-68); 
О законах (71-72); О состязаниях (73-76); О трагедиях (69); О Еврипиде и 
Софокле (70-76);  О живописцах (77-78);  О торевтах (79);  неопр. фр-ты 
(80-84). История охватывала события 359-281 гг. до н.э. Репутация как ис-
торика невысока.

Идоменей Лампсакский: О Сократе (1-3);  О демагогах (4-17);  О 
деяниях самофракийцев; Троянская история (18).

Дионисий Гераклейский.
Берос Халдейский: вавилонский жрец, современник Антиоха I. Ис-

тория Вавилона и Халдеи в III кн. (1-25). Кн. I – от начала мира до потопа; 
кн. II – от потопа до Набонассара (747 г. до н.э.); кн. III – от Набонассара 
до Александра. Писал в стиле хроники. Достоверность сведений подтвер-
ждается  клинописными  текстами.  Основал  астрологическую  школу  на 
острове Кос.

Кратер Македонский: Собрание указов в IX кн. (?) (1-18).
Персей Киттиенский: Лаконская полития (1-2).
Деметрий Византийский: Переселение галатов из Европы в Азию; 

Об Антиохе и Птолемее.
Сосибий Лакон: грамматик из Египта.  Хроника (1-3);  О священных 

делах лакедемонян (4-18);  Об Алкмане в III кн. (?) (19-21);  О Гомере (22); 
Омойофты (23); О правлении Кассандра (24).

Ктесибий: О философах.
Манефон: египетский жрец, к сочинению которого восходит тради-

ционное деление истории Египта на 30 династий фараонов. Соч.:  Египет-
ская история. Изд. и англ.  пер.:  Manetho.  Aigyptiaca/Еd.  W.G.  Weddel.  – 
L.,1956.

Рус. пер.: Фр.42 //Хрестоматия по истории Древнего Востока. – Т.1. – 
М.,1980. – С.58-59 (о гиксосах). – Пер. Е.Б. Смагиной.

О нем: Струве В.В. Манефон и его время//II Записки Коллегии восто-
коведов. Т.IV. – Л.,1930.

Диоген Сикионский: О Пелопоннесе.
Апелла Понтийский: О Пелопоннесе.



Гермоген Смирнский: История островов.
Менекл Теосский: Кикл о Крите и о бывших там богах и героях.
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6) от Птолемея III Эвергета до смерти Птолемея VI Филометора 

и разрушения Коринфа (247-146 гг. до н.э.) (FrHG III,1)

Неанф Кизикский: Греческая история в VI кн. (1-4); Летописи Ки-
зика в II кн. (5); История деяний Атталов (7); О знаменитых мужах (Эпи-
харм, Софокл, Гераклит, Платон, Антисфен, Тимон) (8-16);  О пифагорей-
цах (17-21); О началах II кн. (23-27); О мифах полисов V кн. (28-35); О зло-
речивых риторах; Похвальные слова.

Нимфис Гераклейский: Об Александре, диадохах и эпигонах (20); О 
Гераклее (1-6); Перипл Азии (17-19).

Филин Акрагантский: О Пунийской войне II кн. (1-4).
Евфант Олинфский: Истории IV кн. (1-2).
Сфер Боспорский (Борисфенит):  Лаконская полития III кн. (1-2). 

Философ и историк, оказавший влияние на спартанского царя-реформато-
ра Клеомена.

Арат Сикионский: Записки (1-6).
Диний Аргосский:  История Арголиды IX кн. (1-9);  Дионис Аргос-

ский (10-11).
Филостефан Киренский:  О городах Азии  (1-8);  О Киллене (9);  Ис-

тория Эпира (9а);  Об островах (Кипр, Сицилия, Калабрия, Стрима)  (11-
19); Об удивительных реках (20-26); Об источниках (27); Об эвремате (28-
31); Воспоминания (32-38).

Гермипп Каллимах:  О номофетах VI кн. (1-7);  О семи мудрецах 
(Солон, Фалес, Хилон, Мисон, Периандр, Анахарсис, Эпименид, Ферекид) 
(8-20);  О Пифагоре II кн. (21-24);  Биографии философов (25-54);  Об Исо-
крате (55-56); О риторах (57-71); О мужах, славных знаниями (72); О ра-
бах, славных знаниями (73); О знаменитых медиках (73-74); Свод знамени-
тых выражений Гомера (75-77); О магах (78-81); Феномены (82).

Калликсен Родосский: Об Александре IV кн. (1-4).
Птолемей Мегалопольский: История Птолемея IV Филопатора III 

кн. (1-4).
Гегесианакт: Троянская история (1-10); История Ливии (11).
Мнесиптолем.
Эвфорион Халкидский:  Об Алевадах (1-3);  История достопамят-

ных событий (4-7); Об истмийцах (8-9); О мелопойях (10).
Диокл Пепаретский: Основания (1-3); О началах (4-5).
Диокл Родосский: История Этолии (1).
Ганнибал.
Сосил Лакедемонский: (1).



Херея: (1).
Силен Калактин:  О Ганнибаловой войне (1-5);  Истории (6);  Исто-

рия Сицилии IV кн.
Ксенофон.

[20]
Евмах Неаполитанский: О Ганнибале (1); Периэгесис (2).
Менодот Перинфский (или Самосский): Достопамятные события 

на Самосе (1-3).
Александрид Дельфийский:  О дельфийском оракуле (1);  О прино-

шениях в Дельфийский храм (2-6); О Ликорее (7).
Полемон  Периэгет  Илиенский:  Описание  мира (Эллада:  1-30; 

Илион IV кн.: 31-33; Города Понта, Карии, островов: 34-36; Города Италии 
и Сицилии: 27-38);  Антиграфы (39-69);  Письма (70-86);  Различные ком-
ментарии (79-102).

Мнас ей Патрский:  Периэгесис (Европа  VIII кн.: 1-25; Азия  II кн.: 
36-37; Ливия: 38-42; Различные фр-ты: 43-45); Собрание дельфийских ора-
кулов (46-50).

Сатир Перипатетик:  Биографии царей и полководцев, поэтов, ри-
торов и мудрецов, философов (1-19); О характерах (20); О демонии Алек-
сандра (21); Свод древних мифов (22-25).

Гераклид Лемб Оксиринхский: Истории XXXVII кн. (1-5); Эпито-
ма жизни Сатира (6-7);  Эпитома сочинений Сотиона Диадоха VI кн. (8-
17).

Посидоний: О Персии (1-3).
Стратон Постумий Альбин: О прибытии Энея.
Зенон: История Родоса (1-3).
Антисфен Родосский: История Родоса (1-3)
Дионисий  Скитобрахион  (250-220  гг.  до  н.э.):  Поход  Диониса  и 

Афины;  Аргонавтика;  Троянская  война;  История  Лидии  и  др.  Иссл.: 
Rusten J.S. Dionycius Scytobrachio. – B., 1982.

7) от разрушения Коринфа до Цезаря Августа (146-27 гг. до н.э.)
(FrHG III,2)

Птолемей Эвергет II: Комментарии (1-12).
Дионисий Фракийский: О Родосе (1).
Агатархид  Книдский:  александрийский  историк  и  географ.  Соч.: 

История Египта (1-13);  История Азии (14-18); Разл. фр-ты (19-20). Ист. 
соч. насчитывали Х кн. Геогр. соч.  О Красном море содержало описание 
стран Персидского залива. Отрывки сохр. у Фотия и Диодора.

Агатархид Самосский: История Персии (1); История Фригии (2); О 
камнях IV кн. (3).



Псаон Платейский.
Промафид Гераклейский: О Гераклее (1-5); Гемиямбы (6-7).
Метродор Скепсийский: О деяниях Тиграна (1); Об истории (2-11); 

О привычках (12-13); Об алиптике (14).
Корнелий Александр Полигистор: милетянин или кариец, род. ок. 

105 г. до н.э. Филолог, эрудит. Был привезен в Рим как военнопленный, в 
82 г. до н.э. был освобожден Суллой. Погиб во время пожара в своем доме 
в Лавренте. 
[21]

Соч.:  История Халдеи и Ассирии (1-2);  Об иудеях (3-24);  История 
Италии  V кн. (25-29);  О дорогах Иллирии  (30-31);  История Крита II кн. 
(32); О Понте Эвксинском (33-38); О Вифинии (39-41); О Пафлагонии (42-
44); О Фригии III кн. (45-53); О Карии II кн. (54-64); История Ликии II кн. 
(66-88); О Киликии (89-93); О Кипре (94); История Индии (95-97); О Сирии 
(98-102);  История Египта III кн. (104-116);  История Ливии III кн. (117-
135); Перипл Эритрейского моря (135а); О некоторых местах из Алкмана 
(136-137); О пифагорейских символах (138); Диадохи-философы (139-146); 
Собрание удивительных событий; неопр. фр-ты (147-152); Комментарий к 
Коринне и др.

Александр Эфесский: О марсийской войне.
Посидоний Апамейский (135-50 гг. до н.э.):  ученик Панэтия в Афинах. 
Жил на Родосе. Автор огромного числа сочинений, которые в целом по-
гибли. Соч.:  История в 52 кн. (1-67);  География; Об Океане;  Физика XV 
кн.; О природе II кн.; О метеорах XVII кн.; Об океанах (68-101); О кенах II 
кн.; О душе; О богах XIII кн.; О героях и даймониях; О благочестии II кн.; 
О гадании V кн.; Этика II кн.; О богопочитании II кн.; О добродетели; О 
пафосе II кн.; О критериях; Протрептика; О Гермагоре; Исагога о лекси-
ке; Геометрика; О Зеноне; Искусство тактики; Письма.

Асклепиад Мирлейский:  История Вифинии II кн. (1-4);  Описание 
родов Турдетании (5-6). 

Асклепиад Трагилейский: Трагодумены VI кн. (1-28).



Асклепиад Кипрский: О Кипре и Финикии.
Асклепиад Ареид: О Деметрии Фалерском.
Асклепиад Мендесский: История Египта (1-2).
Асклепиад Аназарбский: О реках.
Аристодем Нисский:  Истории (1);  Фиванские эпиграммы (1а);  Ис-

тория Фив (2-6);  Достопамятные элейцы II кн.  (7-11);  Мифологический 
свод III кн. (12); Об эвремате (13-14).

Артавазд Армянский.
Феофан Митиленский: История Митридата (1-6); О картинах (7).
Тимаген Александрийский (I в. до н.э.): сын царского банкира из 

Александрии. В 55 г. до н.э. был пленником привезен в Рим. Освободив-
шись,  основал  риторическую  школу  во  времена  Августа.  Жил  в  доме 
Азиния Поллиона. Соч.: О царях Х кн. (1-12) и др. по географии и истории 
культуры.

Аристон Александрийский: О Ниле (1-2); Об афинских апойкиях (3-
4); Об источниках (5-6).

Сократ Родосский: О гражданской войне III кн.
Олимп: О Клеопатре.
Эмпил Родосский.

[22]
8) от Августа до Траяна (27 г. до н.э. – 98 г.)

(FrHG III,3)

Лисимах Александрийский:  История Египта (1-3);  Фиванские па-
радоксы XXIII кн. (4-8); Возвращения III кн. (9-20); О гневе афинян (21-24); 
Об аттических ораторах (25); О поэтах (26); Об Эфоре II кн. 

Иссл.: Radtce. W. De Lysimacho Alexandrino. – Strassburg, 1893.
Юба Мавританский (52 г. до н.э. – 23 г. н.э.): историк и географ, 

сын царя Нумидии и вассальный царь в 30-25 гг. до н.э. Будучи заложни-
ком в Риме получил энциклопедическое образование. Соч.: Римская исто-
рия II кн. (1-20);  История Ассирии  II кн. (21-22);  История Ливии III кн. 
(23-38);  Об Аравии (39-67);  Физиология (68-69);  О траве Эвфорба (27);  О 
питье (27); О графике VIII кн. (70-72); История театра XVII кн. (73-82); 
Гомойотет (Подобия) XV кн. (сравнения обычаев греков и римлян) (84-
85); О лексике II кн. (86-91); Эпиграммы (83). 

Атенодор Тарсийский: Об общине Тарса (1); К Октавии (2-5).
Дионисий Пергамский. 
Диодор Сардийский.
Теодор Гадарский: О Келесирии.
Страбон: Заветы (1-2); Исторические записки (3-15).



Херемон Александрийский:  История Египта (1-4);  О священных 
письменах; О кометах; Из описаний грамматики.

Селевк Александрийский: Биографии; О Солоне; Симмикта.
Фрасилл Мендесский: О камнях (1); История Египта (2-3); Леген-

да о Демокрите (4-6); 
Апион Оасита: История народов; История Египта V кн. (1-14); Про-

тив иудеев (15-25); О славных деяниях Александра (26); Об Апиции (27); О 
магах (28); Об обучении металлическому делу; О диалектах римлян; Стой-
хейон; Комментарий и словарь к поэмам Гомера; Комментарии к Аристо-
фану.

Фалл Самаритянский: Хроника III кн. (1-8).
Памфил Эпидаврский: Исторические записки XXXII кн. (1-10).
Полиэн Сардийский.
Юст Тивериадский.
Гермоген Тарсский: О Фригии (1-4);  Описание медицинских книг; 

История Смирны II кн.;  Об общинах; Об основаниях городов Азии  II кн.; 
Об основаниях городов Европы IV кн.; Азия и Европа; Стратегемы II кн.

Герод Аттик (101-177 гг.): политический деятель времен Греческого 
Возрождения. Сохр. фр-ты соч. Об устройстве государства.

9) от Траяна до Константина Великого (98-306 гг.) (FrHG III,4)

Филон Библосский: Об императоре Адриане; Финикийская исто-
рия IX кн. (1-8); Стойхейон Финикии (9); Парадоксальные истории III кн. 
(10); О городах (11-18); Медицинское дело; Об основаниях; О хрестомати-
ях; О диалектах [23] римлян; Рематика; Риторика; Эпиграммы IV кн.; О 
библиотеке Ктесия (19-20).

Рус. пер.: Филон Библский. Финикийская история/Тураев Б.А. Фини-
кийская мифология//Финикийская мифология. – СПб.,1999. – С.37-119.

Аспасий Библосский: О Библосе.
Фаворин Арелатский: Записки V кн. (1-16); Всеобщая история VIII 

кн. (17-51); О городах Киренаики (52).
Арриан: Об Александре; О Тимолеонте Коринфском; О Дионе Сира-

кузском; История Вифинии VIII кн. (23-82); История Парфии XVII кн. (1-
22); История аланов; О Тиллиборе.

Флегонт  Тралльский: Олимпиады или  Хроника XV кн.  (1-28);  О 
долгожителях (29); О чудесах (30-65).

Кефалион: Истории IX кн. (1-8).
Никанор Александрийский: Об Александрии (1);  К Адриану (2-3); 

Имена изменений (4-15).
Телеф Пергамский: История Юноны (1-3).



Харакс Пергамский: Греческая история IX кн.;  История Италии 
(21-22); Хроника XII кн. (23-59).

«Писатели  истории  Парфии»:  Аноним  Милетский  (1);  Креперей 
Кальпурниан Помпейопольский (2); Каллиморф Медик (3); Аноним (4-11); 
Аноним Коринфский (12); Антиохиан (13); Аноним (14); Деметрий Сага-
ласский (15).

Дамофил.
Хрисерос Номенклатор.
Афиней Навкратидский: О сирийских царях.
Иуда.
Север.
Асиний  Квадрат:  История  Парфии IX кн.  (1-21);  Тысячелетие 

Рима XXIV кн. (22-31).
Никагор Афинский.
Луперк Беритский.
Каллиник Петрейский Софист: О родине римлян.
Эфор Куманский.
Никострат Трапезунтский.
Никомах: О деяниях Аврелиана.
Калликрат Тирский: О жизни и деяниях Аврелиана.
Теокл: Биографии цезарей.
Асклепиодот.
Зенобия.
Порфирий Тирский: Цари Македонии (1-4); Цари Фессалии (5-7).
Евсевий: Истории X кн. (1).
Онасим: Жизнь Проба (1-5).
Клавдий Евсфен.

[24]
10) от Константина Великого до императора Фоки (306-602 гг.)

(FrGH III,5)

Праксагор Афинский: История Константина II кн.
Бемарх Кесарейский.
Евстохий  Каппадокийский:  О  Константине  императоре;  О 

древностях Каппадокии.
Магн Каррский.
Евтихиан Каппадокийский: О персидской войне Юлиана.
Приск Панийский (V в.): Византийская история и деяния Аттилы. 

Рус. пер.: Уч. зап. II Отделения Академии наук. – Т. 7, вып.1. – СПб.,1861. 
– 112 с. – Пер. С. Дестуниса. О нем: Удальцова З.В. Мировоззрение визан-
тийского историка V в. Приска Панийского//ВВ. Т.33. – М.,1972.



Малх Филадельфиец:  История Византии.  Рус. пер.: Византийские 
историки. – Т.5. - СПб.,1860.

Капитон Ликийский: История Исаврии XV кн. (1-6).
Кандид Исавр: (1-2).
Евстафий Епифанийский (V в.): (1-7).
Гесихий Милетский: История римская и всеобщая (1-6); О славных 

эрудитах (7).
Ноннос: История. Рус. пер.: Византийские историки. – Т.5. – СПб., 

1860. – Пер. С. Дестуниса.
Петр Патрикий: Истории (1-18). Рус. пер.: Византийские историки. 

– Т.5. – СПб.,1860. – Пер. С. Дестуниса.
Аноним:  Продолжение  Истории  Диона  Кассия (от  Валериана  до 

Константина).
Менандр Протиктор: Продолжение Истории Агафия. Рус. пер.: Ви-

зантийские историки. – Т.5. – СПб.,1860. – Пер. С. Дестуниса.
Феофан Византиец (VI в.).
Иоанн Епифанейский: Схоластики и экспрефекты Епифании.

11) писатели, не поддающиеся датировке
в латинском алфавитном порядке

Абас: Исторические записки (1); Троянская история (2).
Аброн Батиенский.
Абиден:  История Ассирии и Мидии (1-2);  О правлении первых хал-

деев; О дилювии (3-5); О строительстве башни (6-10); Об ассирийских ца-
рях (11-12).

Акесандр: О Кирене (1-7).
Ахей.
Энесидем: Об острове Тенос.
Эфлий Самосский: Хроники Самоса V кн. (1-5). 

[25]
Агаклит: Об Олимпии.
Агафокл Кизикский или Вавилонский:  О Кизике  III кн. (1-8);  За-

писки (9-10).
Агафон Самосский: История скифов II кн. (1); История Египта (2); 

Перипл рек (3); О реках II кн. (4).
Агатоним.
Агесилай: История Италии III кн.
Арий Аргосский: История Аргоса III кн. (1-4).
Аглаосфен: Об острове Наксос (1-5).
Агатосфен: (1-2).
Агрэтас: История Ливии III кн. (1-5); История Скифии XIII кн. (6).



Алкета: О дарах Дельфийскому храму II кн.
Алким Сицилиец:  История Сицилии  (1-3);  История Италии (4-6); 

К Аминте IV кн. (7).
Алексарх: История Италии IV кн. (1-2).
Алексис Самосский: Хроники Самоса III кн. (1-72); Об автаркии.
Амфикрат Афинский: О знаменитых мужах (1-2).
Амфилох.
Амфион Феспийский: О храме муз в Геликоне.
Анаксикрат: История Аргоса II кн. (1-3).
Андрей Панормский: История городов Сицилии XXXIII кн. 
Андриск: История Наксоса III кн. (1-3).
Андрэт Тенедосский: Перипл Пропонтиды.
Андроник Алипий.
Антенор: Критика (1-2).
Антигон: История Италии (1-2); Описание Македонии (3).
Антилеон: Хроника II кн. (1-2).
Антилох: История.
Антипатр: О Родосе III кн.
Апелла Понтийский: История Дельф (1-2); О городах Пелопоннеса 

(3-7).
Афродисий (или Евфемий): О родине.
Аполлодор Артемитен: История Парфии IV кн. (1-7).
Аполлодор Эритрейский.
Аполлонид Хорапион.
Аполлоний Афродисийский: История Карии XVIII кн. (1-14).
Аполлофем.
Архемах Эвбейский: История Эвбеи IV кн. (1-5); Изменившиеся на-

звания (6-9).
Аретад Книдский: История Македонии III кн. (1); История Фригии 

(2); Об островах II кн. (3).
Арет Диррахийский.
Архин: История Фессалии (1-2).

[26]
Архитим: История Аркадии.
Ариэт Тегейский: История Аркадии (1-5).
Аристэнет: О Фаселиде.
Аристид Милетский: История Италии XL кн. (1-19); История Си-

цилии  (20);  История Персии (21);  О Книде (22-24);  Разл.  фр-ты (25-28); 
Милетские рассказы VI кн. (29); О пословицах III кн. (30-33).

Аристипп: История Аркадии (1-4).
Аристон Пеллейский.
Аристобул: История Италии III кн.; О камнях.



Аристокл: История Италии III кн. (1-2); Парадоксы (3-5); О гиган-
тах (6); О музыке (7); О странах VIII кн. (8-12).

Аристократ: История Лаконики IV кн. (1-7).
Аристокреон: Эфиопика (1-3).
Аристокрит: О Милете (1); О Библосе (2-3); О Гераклеодоре (4-5).
Аристомен.
Аристоник Тарентский: (1-3).
Аристофан Беотийский: О стране фиванцев (1);  История Беотии 

(2-5).
Арменид: История Фив (1-7).
Артемидор Аскалонский.
Артемон.
Артемон Клазоменский: Анналы клазоменцев (1); О Гомере (2).
Артемон Пергамский (3-8).
Артемон Кассандрийский: О собрании книг (1);  О книгах хризиев 

(2); О собрании дионисийцев (3-4); О живописи (5-6).
Астином.
Афанад: История Амбракии.
Афеникон: История Самофракии (1-2).
Афенокл: О делах ассирийцев.
Атенодор Эритрейский: Записки VIII кн.
Авгий: Арголика.
Автесион: Ахаика (?).
Автохар: Хроника.
Автократ: Ахаика II кн. (1-2).
Балагер: История Македонии.
Басилис: Индика II кн.
Батон Синопский: История Персии (1); Об эфесских тиранах (1-2); 

О сиракузских тиранах (3); О Фессалии и Гэмонии (4); История Аттики II 
кн. (5-6); Об Ионии и Понте (7).

Бион из Сол: История Эфиопии (1-5); История Ассирии (6).
Ботрий Миндский.
Каллидем.
Каллифан.

[27]
Каллипп Коринфский: О делах орхоменцев (1). 
Домиций Каллистрат: О Гераклее VII кн. (1-20); О Самофракии.
Карист Пергамский: Исторические записки (1-16); Дидаскалии (17-

18); О Сотаде (19).
Керкид Мегалопольский.
Харикл: Об агонах.
Харон Навкратидский.



Харон Карфагенский.
Хрестодем: История Фив.
Христодор: История Лидии.
Хрисерм Коринфский: История Пелопоннесса III кн. (1-2);  Исто-

рия Персии II кн. (3); История Индии VIII кн. (4); О реках XIII кн. (5-6).
Хрисипп: История Италии.
Клавдий Иолавс: История Финикии III кн. (1-4).
Клавдий Теон.
Клодий Неаполитанский.
Клеменс.
Клеобул.
Клеон Магнесийский.
Клеон Сиракузский: О лименах.
Клиния.
Клеофан: Об играх.
Клеофор.
Клитоним: Италика  (1);  История  Сибариса II кн.  (2);  История 

Фракии. 
Клитофонт Родосский: История Индии Х кн. (1); Об основаниях го-

родов III кн. (2); История Галатии IV кн. (3-5).
Конон: История Италии (1-2); История Гераклеи III кн. (3).
Косм: История Египта.
Кратет Афинский: Об афинских празднествах (1-5);  История Бео-

тии (6-7).
Креонт (или Пэон Амафусский): История Кипра (1-2).
Креофил: Эдесская хроника.
Критолай: История Эпира III кн. (1); Феномены IV кн. (2-3).
Критон Пиериот: Гетика (1-3).
Ктесикл: Хроника III кн. (1-2).
Ктесифонт:  История Беотии III кн. (1);  История Персии (2);  О де-

ревьях (3); О растениях (4).
Ктесипп: История Скифии II кн.
Кидипп Мантинейский.
Даэс Колонский.
Далион (1-2).
Дамон: О Византии.
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Дамокрит.
Демад.
Демагор Самосский (1-3).



Демарат: История Аркадии II кн. (1); История Фригии IV кн. (2); О 
реках III кн. (3); Трагедии IV кн. (4-6).

Деметрий Каллатинский: Об Азии и Европе (1-5).
Деметрий Эритрейский.
Деметрий Одесский.
Деметрий Саламинский:  История Памфилии; История Аргоса; О 

Египте.
Демокрит Эфесский: Об эфесском храме.
Демогнет: О Книде.
Демосфен Вифинский:  История Вифинии Х кн. (1-12);  Об основа-

нии городов (13-15).
Демотель: История Египта.
Деркилл Аргосский: История Аргоса III кн. (1-3); История Беотии 

(?) (4); История Этолии III кн. (5); История Италии III кн. (6); Об основа-
ниях городов (7); О горах III кн. (8-9); О камнях (10-11); Сатирика (12).

Диевхид: История Мегар V кн. (1-12).
Динарх.
Диоген Кизикский: О Кизике III кн. (1-3); История Персии (4).
Диоген Сикионский: О Пелопоннесе.
Дионисий Халкидский: Об основаниях городов V кн. (1-14).
Диофант: Понтийская история (1-3).
Диофант Лакедемонский: Древности XIV кн. (1); О жертвоприно-

шениях богам.
Элий Дий: Об Александрии (1); Финикийские дела (2).
Досиад: Критские дела IV кн. (1-6).
Досифей: История Италии III кн. (1-3); История Сицилии III кн. (4); 

История Этолии (5); История Лидии (6): Пелопиды (7-8).
Дракон: О родах.
Экхемен: Критские дела.
Экхефилид: (1-3).
Эмпод: Меморабилии.
Эпаф: XVII кн. (?).
Эпархид.
Эпименид Критский: Генеалогии (1-7).
Эргий Родосский: О Родосе.
Эрксий: История Колофона.
Эвагор Линдский.
Эвалк: История Эфеса.
Эванорид Элейский: Олимпионики.
Эвкрат: История Родоса.
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Эвдокс Родосский: Истории IX кн. (1-2).



Эвемерид Книдский.
Эвельп Каристский.
Эвфимен: Хроника.
Главкипп: О жертвоприношениях афинян.
Главк: Арабские древности IV кн. (1-4).
Горгий Афинский: О гетайрах (1-2).
Горгон: О жертвоприношениях на Родосе (1-3).
Гармодий Лепреатский: О фигалейских законах (1-3); Комедии.
Элий Гарпократион.
Гегемон Александрийский.
Гегесандр Дельфийский: Записки VI кн. (1-46).
Гегесандр Саламинский.
Гегесидем Кифносский.
Гегесипп Менибернийский: История Пеллены (1-3);  История Ми-

лета (4-7).
Гелиодор Афинский: Об афинском акрополе (1-6);  Об афинском 

треножнике.
Гераклит Лесбосский.
Герей: История Мегар (1-4).
Гермей: О Египте.
Гермесианакт Кипрский: История Фригии II кн. (1-3).
Герон Афинский.
Геропиф: Колофонские хроники.
Гикесий: О мистериях.
Гиерокл: Филисторы (1-3).
Гиппагор: Карфагенская полития.
Гиппас Лакедемонский: Лаконская полития.
Гиппий Эритрейский: Об Эрифрах II кн.
Гиппострат: Генеалогии VI кн. (1-7).
Гистиэй: Финикийские дела (1-3).
Гипермен: О Хиосе (1).



Гиперох Кумский: Кумские дела (1-3).
Исигон Никейский: Инкредибилии II кн. (1-19); Об эллинских богах 

(20).
Лэт: Финикийские дела.
Ламиск Самосский.
Лаосфенид.
Леокрин.
Леонид.
Лин Эхалийский.
Лепид: Эпитома истории VIII кн. (1-3).
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Лукулл Таррский из Лидии: О Фессалонике (1-3).
Ликей Навкратидский: История Египта III кн. (1-3).
Лисаний Маллотский: Об Эретрии.
Макар: Косские дела III кн.
Малак: Сифносские хроники.
Марцелл: Эфиопика (1-2).
Мегакл: О знаменитых мужах.
Меланфий: Аттида II кн. (1); Об элевсинских мистериях (2-5).
Меланфий Пиктор: О живописи.
Мелисс: История Дельф.
Мелитон: О родах афинских жрецов.
Менандр Эфесский: Финикийские дела (1-6); О Кипре (7-9).
Менекл Баркийский: История Ливии (1-2);  Об Афинах (3-6);  Свод 

(7); Глоссоком (8-9).
Менелай Анайский из Карии.
Менесфен: Политика IV кн.
Менетор: О дарах.
Менипп: О Лидии и Ксанфе.
Менилл: История Италии III кн. (1); История Беотии (2-3).
Метрофан Фригийский: О Фригии.
Мнесимах: О Скифии; Диакосмы.
Мольп Лаконский: Лакедемонская полития (1-3).
Моним: Коллекция чудес.
Мирониан Амастридский: Главы исторические (1-6).
Мирсил  Мефимнский:  История  Лесбоса (1-15);  Парадоксальная 

история (16-17).
Мирон Приенский: История Мессении (1-2).
Никандр Халкедонский:  Перипатеи; Судьба вифинских царей VI 

кн.
Никандр Александрийский: Об учениках Аристотеля.
Никанд.



Фиатирский из Лидии: О демах Аттики (1-2).
Никий: История Аркадии (1).
Никий Малеотский.
Никий Никейский: Философы-преемники.
Никокл Лакедемонский: Лаконская полития (1-3).
Никомед Аканфский: История Македонии  (1);  История Лаконики 

(2).
Никократ: О геликонских состязаниях (1-3).
Никострат.
Олимпик: Самосская история.
Памфил.
Партак: История Италии.
Паситель.

[31]
Павсаний Лакон: О Геллеспонте; Лаконика; Хроника; Об Амфик-

тионии; О деяниях лаконян.
Павсаний Дамасский: Об основании города (1); Об Антиохии VI кн. 

(2-10).
Павсимах Самосский: Об основаниях городов.
Паксам: История Беотии II кн.
Петеллид Кносский.
Фест: Лакедемонская история.
Фанокрит.
Фанодик: История Делоса (1-5).
Фарнукх Нисибинский.
Филалий Коринфский.
Филемон.
Филета Эфесский.
Филипп Диангеленский: История Карии (1-4).
Филипп Делосский: Хроника  (1);  О музыке  II кн. (2-4);  О флейти-

стах (6).
Филистид: Сингалика (1-3).
Филист Навкратидский.
Филократ: История Фессалии II кн. (1-2).
Филомнест: О Сминфии Родосском (1-2).
Филонид: Филоген (1-2).
Филтей: История Наксоса.
Писистрат Липарский (1-2).
Полианф Киренский: О происхождении Асклепиада.
Полихарм Навкратидский: История Ликии II кн. (1-4); Об Афроди-

те (5).
Поликрат: Лаконика.



Полигност.
Полидзел Родосский: О Родосе (1-4).
Посидипп: О Книде.
Посс Магнесийский: Магнетика III кн.; Амазония III кн.
Праксион: История Мегар II кн.
Прокл Карфагенский (1-2).
Протагорид Кизикский: Дафнийская песнь II кн. (1-3); Комические 

истории II кн. (4).
Протарх Тралльский.
Птолемей Мендесский: Египетская история; Хроника (1-2).
Пиррандр: История Пелопоннесса (1-3); О флейтистах.
Пиргион: Критские установления III кн.
Пифэнет: История Эгины III кн. (1-6).
Пиферм Эфесский: Истории VIII кн. (1-4).
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Пифокл Самосский: История Италии IV кн. (1-2); Георгика III кн. 

(3); О согласии (4).
Скамон Митиленский: Инвентионии II кн. (1-5); О Лесбосе (6).
Скифин Тейский: История.
Селевк Эмесский.
Семероний Вавилонский.
Сем Делосский: Делийские дела VIII кн. (1-18); О пэанах (19-20).
Сократ Аргосский: Описание Аргоса (1-4); О священных делах (5-8); 

К идофеям (9-14).
Сократ Косский: О величии богов XII кн. (1-2);  О горах, местно-

стях, огнях и камнях (3-4).
Сосандр.
Сосикрат: Критские дела II кн. (1-9).
Сосикрат Родосский: Философы-преемники III кн. (1-14).
Сосфен Книдский: История Иберии XIII кн. (1-2).
Сострат: История Тиррении  II кн. (1);  История Фракии II кн. (2); 

Свод мифических историй (3).
Стафил Навкратидский: О Фессалии III кн. (1-5);  Об Афинах (6); 

Об Эолии (7); Об Аркадии (8-13).
Стесиклид Афинский: Архонты и олимпионики.
Телефан: О городе Афинах.
Телесарх: История Аргоса (1-2).
Тевкр Кизикский: (1-2); Дефиниции (3).
Тевпал Андросский: Элейская история.
Феаген Македонянин: История Македонии (1-15); История Карии 

(16); Об Эгине (17-18).
Фемисон: О Паллениде.



Фемистагор Эфесский: Золотая книга (1-3).
Теокл: IV кн. (1-2).
Феодор: О римлянах; О поэтах; О законодателях.
Феодор Родосский: Записки.
Феодор Гиерапольский: О состязаниях (1-2).
Феодор Самофракийский: (3).
Феодор Илионский: История Трои (1).
Феогнид: О жертвоприношениях родосцев II кн.
Феолит Мефимнский: Хроники II кн.
Теофил: История Италии III кн.  (1);  История Пелопоннеса II кн. 

(2); Описание Сицилии XI кн. (3); Об иудеях (4-7).
Феотим: О Кирене (1-3); История Италии II кн. (4).
Тесей: История Коринфа III кн. (1-3).
Тимагет: О лиманах (1-6).
Тимагор: Фиванская история (1-3).
Тимолай: История Фригии.
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Тимомах: Кипрская история (1-2).
Тимонакт: Скифская история II кн. (1-3).
Тимофей: Аргосская история.
Ураний: Арабская история V кн. (1-31).
Ксенагор: Хроника IV кн. (1-7); Об островах (8-13).
Ксенион: Критские дела (1-14); История Италии.
Ксенократ: Хроника.
Ксенофил: Лидийская история.
Зенис: О Хиосе.
Зенодот Трезенский: Римская история (1-3).
Зопирион.
Зопир Византийский: История (1-2);  Об основании Милета IV кн. 

(3); О реках (4-6).

В. ФИЛОСОФИЯ

Изд.: Fragmenta philosophorum Graecorum. – P.,1881.

1) ранние философы

1. Орфей: мифический певец и философ. Ему приписывают соч.: 
О священных одеждах; Космические зоны; Хромострой; Священные ска-
зания в 24 песнях;  Прорицания; Посвящения в таинства; О камнях; Кра-
теры; Благодарственные жертвоприношения за спасение; Возведения на 



престол Великой Матери; Вакхические обряды; Нисхождение в Аид; По-
кров; Сеть; Ономастикон в 1200 стихов; Теогония в 1200 стихов; Астро-
номия; Гадание на песке; О жертвоприношениях; О препоясании; Гада-
ние; Гимны; О корибантах; Физика. Рус. пер.: ФРГФ, с. 36-65.

2. Мусей: ученик Орфея из Элевсина. Легендарный философ, ав-
тор ряда соч.: Наставления в 4000 ст. и др. Рус. пер.: ФРГФ, с. 66-70.

3. Лин:  фиванец,  автор  поэмы  О  природе  космоса.  Рус.  пер.: 
ФРГФ, с. 70-73.

4. Эпименид: легендарный законодатель. Соч.:  Родословие куре-
тов и корибантов; Теогония (5000 ст.);  Строительство Арго; Плавание 
Ясона к  Колхам (6500 ст.);  О жертвоприношениях;  О государственном 
устройстве критян; О Миносе и Радаманфе (4000 ст.). Рус. пер.: ФРГФ, с. 
73-80.

5. Фок Самосец: Морская астрономия. Рус. пер.: ФРГФ, с. 83.
6. Клеострат: Астрология. Рус. пер.: ФРГФ, с. 83.
7. Ферекид Сиросский: Рус. пер.: ФРГФ, с. 84-89.
8. Теаген Регийский (конец  VI в. до н.э.): Рус. пер.: ФРГФ, с. 

89-90.
[34] 

9. «Семь  мудрецов»:  изречения  в  различных  вариантах.  Рус. 
пер.: ФРГФ, с. 91-94.

10. Аристей Проконнесский: Рус. пер.: ФРГФ, с. 94-96.
11. Абарис: Рус. пер.: ФРГФ, с. 96-97.
12. Гермотим Клазоменский: Рус. пер.: ФРГФ, с. 97-98.
13. Ономакрит Афинский: Рус. пер.: ФРГФ, с. 98-99.
14. Фалес Милетский: Рус. пер.: ФРГФ, с. 100-115.
15. Анаксимандр: Рус. пер.: ФРГФ, с. 116-129.
16. Анаксимен: Рус. пер.: ФРГФ, с. 129-135.
17. Пифагор: Рус. пер.: ФРГФ, с. 138-149.
18. Теано: Рус. пер.: ФРГФ, с. 149-150.
19. Телавг: Рус. пер.: ФРГФ, с. 150.
20. Керкоп: Рус. пер.: ФРГФ, с. 150.
21. Петрон: Рус. пер.: ФРГФ, с. 150-151.
22. Бротин: Рус. пер.: ФРГФ, с. 151.
23. Гиппас: Рус. пер.: ФРГФ, с. 151-155.
24. Каллифонт и Демокед: Рус. пер.: ФРГФ, с. 155-156.
25. Пармиск (Пармениск): Рус. пер.: ФРГФ, с. 156.
26. Ксенофан: элегии (сохр. 45 ст.). Рус. пер.: ФРГФ, с. 156-176.
27. Гераклит: сохр.: 139 фр-тов. Рус. пер.: ФРГФ, с. 176-257.
28. Эпихарм: Рус. пер.: ФРГФ, с. 257-267.



29. Алкмеон Кротонец (V в.  до  н.э.):  ученик Пифагора.  Автор 
первого медицинского трактата в прозе:  О природе. Рус.  пер.:  ФРГФ, с. 
267-273.

30. Иккос из Тарента: Рус. пер.: ФРГФ, с. 273-274.
31. Парон: Рус. пер.: ФРГФ, с. 274.
32. Аминий: Рус. пер.: ФРГФ, с. 274.
33. Парменид: Рус. пер.: ФРГФ, с. 274-298.
34. Зенон Элейский: Рус. пер.: ФРГФ, с. 298-314.
35. Мелисс Самосский: Рус. пер.: ФРГФ, с. 315-330.
36. Эмпедокл (490-430 гг. до н.э.): философ и поэт, врач. Родился 

в Акраганте на Сицилии. Учение представляет собой синтез пифагореизма 
и парменидовских идей. Поэмы:  О природе; Очищения. Рус. пер.:  Эмпе-
докл // Лукреций. О природе вещей. –М.,1983. – С.275-291; ФРГФ.-С.330-
414. О нем: Семушкин А.В. Эмпедокл. – М.,1985.

37. Менестор: Рус. пер.: ФРГФ, с. 414-415.
38. Ксуф: Рус. пер.: ФРГФ, с. 415-416.
39. Боид: Рус. пер.: ФРГФ, с. 416.
40. Трасиалк: Рус. пер.: ФРГФ, с. 416.
41. Ион Хиосский: Рус. пер.: ФРГФ, с. 416-418.
42. Дамон: Ареопагитик. Рус. пер.: ФРГФ, с. 418-420.
43. Гиппон Кротонец: Рус. пер.: ФРГФ, с. 421-424.
44. Фалей и Гипподам: Рус. пер.: ФРГФ, с. 425-426.
45. Поликлет: Канон. Рус. пер.: ФРГФ, с. 426-427.
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46. Энопид Хиосский: Рус. пер.: ФРГФ, с. 427-429.
47. Гиппократ Хиосский: Об Эсхиле. Рус. пер.: ФРГФ, с. 429-431.
48. Феодор: Рус. пер.: ФРГФ, с. 431-432.
49. Филолай Кротонский: О природе; Вакханки; О душе; О рит-

мах и мерах. Рус. пер.: ФРГФ, с. 432-446.
50. Эврит: Рус. пер.: ФРГФ, с. 446.
51. Архипп.  Лисид.  Опсим  («спасшиеся  пифагорейцы»):  Рус. 

пер.: ФРГФ, с. 447.
52. Окелл: О природе вселенной; О математических науках; Диа-

трибы; О декаде; О флейтах; О машине; О земледелии; О началах; О су-
щем;  Об  универсуме;  О  противоположностях;  Об  уме  и  ощущении;  О 
нравственном воспитании; О хорошем и счастливом человеке; О мудро-
сти; О законе и справедливости; О душе; Кулинарное искусство; Письма. 
Рус. пер.: ФРГФ, с. 459-460.

53. Тимей: Рус. пер.: ФРГФ, с. 460-461.
54. Гикет: Рус. пер.: ФРГФ, с. 461.
55. Экфант: Рус. пер.: ФРГФ, с. 461.
56. Ксенофил из Халкидии: Рус. пер.: ФРГФ, с. 462.



57. Диокл.  Пролимнаст.  Эхекрат.  Фантон.  Арион:  Рус.  пер.: 
ФРГФ, с. 462.

58. Прор. Амикл. Клиний: Рус. пер.: ФРГФ, с. 462-463.
59. Дамон. Фантий: Рус. пер.: ФРГФ, с. 463.
60. Сим. Мионид. Эвфранор: Рус. пер.: ФРГФ, с. 463.
61. Ликон: Рус. пер.: ФРГФ, с. 464.
62. Тимарид: Рус. пер.: ФРГФ, с. 464-465.
63. Пифагорейская школа:  1.  Каталог  Ямвлиха;  2.  Анонимные 

пифагорейцы;  3.  Акусмы и символы; 4.  Из Пифагорейских изречений и 
Пифагорейской жизни Аристоксена; 5. Пифагорейцы в Средней комедии; 
6. Золотые стихи. Рус. пер.: ФРГФ, с. 465-505.

64. Анаксагор: Рус. пер.: ФРГФ, с. 505-535.
65. Архелай: Рус. пер.: ФРГФ, с. 535-539.
66. Метродор Лампсакский: Рус. пер.: ФРГФ, с. 539.
67. Клидем: Рус. пер.: ФРГФ, с. 540.
68. Идей: Рус. пер.: ФРГФ, с. 540.
69. Диоген Аполлонийский: Рус. пер.: ФРГФ, с. 540-551.
70. Кратил: Рус. пер.: ФРГФ, с. 551-552.
71. Антисфен: Рус. пер.: ФРГФ, с. 552.
72. Демокрит (460-370 гг. до н.э.): ученик Левкиппа, автор учения 

об атомах. Родом из Абдер во Фракии. Много путешествовал по странам 
Востока. По названиям известно более 70 произведений, дошли лишь фр-
ты. Рус. пер.: Лурье С.Я. Демокрит. - Л.,1970. - 664 с. О нем: Горан В.П. 
Необходимость  и  случайность  в  философии  Демокрита.  -  Новосибирск, 
1984.
[36]

73. Протагор (480-410 гг. до н.э.):  основатель софистики, родом 
из Абдер во Фракии. Был учителем в Афинах. Погиб во время бегства в 
Сицилию. От 13 сочинений сохр. фр-ты. Названия соч.: Истина, или Опро-
вергающие речи; Контроверсии;  Двойные речи; О богах; О бытии. Рус. 
пер.: Антология мировой философии. - Т.I. Ч.1. - М.,1969. - С.316-319.

74. Спевсипп (407-339 гг. до н.э.): племянник Платона, глава Ака-
демии с 347 г. до н.э. Автор 28 соч.:  Философ; Аристипп Киренский; Ке-
фал; Лисий; Об удовольствии; О богах; О душе; Похвала Платону; О пи-
фагорейских числах; Письмо Филиппу Македонскому и др. Развивал пифа-
горейскую линию в платонизме.

75. Продик (470-400 гг. до н.э.): софист с острова Кеос. Обучал в 
Афинах. Соч.: Времена года.

76. Горгий (V в. до н.э.):  соч.:  О не сущем; Противоречия II кн. 
(не сохр.).

77. Диагор  Мелосский:  Виц-Маргулес  Б.Б.  Диагор  Мелосский. 
Статья, перевод, комментарии. – Гродно,1996.



2) киники

Наиболее полное собрание произведений греческих киников собрано 
в изд.: Антология кинизма. – М.,1984 (переизд. М.,1996).

1. Кратет Фиванский (кон.  IV в.  до н.э.):  Стихотворения (1-
17); Гномы и апофтегмы (18-50).

2. Моним Сиракузский (IV-III вв. до н.э.): Апофтегмы.
3. Феникс Колофонский (III в. до н.э.):  Ямбы; О Нине; Еще о 

Нине;  Песенка  вороны;  Портрет скупца.  Холиямбы.  О  нем:  Gerhard G. 
Phoinix von Kolophon. – Leipz.-B., 1909.

4. Менипп (III в. до н.э.):  из Гадары в Сирии. Сохр. названия 
соч.: Завещания; Письма богов; Вести из подземелья и ряд фр-тов. Оказал 
влияние на последующих писателей.

5. Анонимные  холиямбические  поэты:  Против  стяжатель-
ства и др.

6. Керкид Мегалопольский (290-220 гг. до н.э.):  Мелиямбы (1-
6).

7. Диоген Синопский (412-323 гг. до н.э.): Диатрибы (1-5); Гно-
мы и апофтегмы (6-301). Всего написал 21 соч., из них 14 диалогов и 7 
«трагедий для чтения».

8. Телет Мегарский (ок. 280-210 гг. до н.э.): 7 диатриб из анто-
логии Стобея. Изд.: Teletis reliquiae/Ed. O. Hense. – Friburgi,1889.

9. Кинические  диатрибы:  Из  Берлинского  папируса  1304;  Из 
Женевского папируса 271.

10. Демонакт (I в.): Апофтегмы и гномы (1-67).
[37]

11. Эномай  Гадарский  (I пол.  II в.):  Обличение  обманщиков 
(Против оракулов).

12. Анонимные холиямбические поэты: 2 фр.
13. Диатрибы из папирусов: 4 фр. 
14. Эпистолография: III письмо Гераклита Гермодору.
15. «Акты языческих мучеников Александрии» (IV-V вв.): под-

ражание христианским житиям святых, созданные в ходе преследований 
языческих философов и других деятелей культуры после запрета языче-
ства. Описывают события II-III вв. Рус. пер. нет. Изд.: The Acts of the Pagan 
Martyrs: Acta Alexandrinorum/Ed. H.A. Musurillo. – Oxf.,1954.

3) стоики

Перевод фр-тов см. в изд.: Фрагменты ранних стоиков. – Т.1. – М., 
1998.



1. Зенон: 332 фр-та; с.1-115.
2. Аристон Хиосский: фр. 333-403; с.116-139.
3. Аполлофан: фр.404-408; с.140.
4. Герилл Карфагенский: фр.409-421; с.141-145.
5. Дионисий Гераклейский: фр.422-434; с.146-150.
6. Персей Китийский: фр.435-462; с.151-159.
7. Клеанф (333-233 гг. до н.э.): фр.463-619; с.160-208.
8. Хрисипп (277-208 гг. до н.э.):  философ из Сол на Кипре, семит-

ского происхождения. Автор 161 соч. в 705 кн. Развил теорию стоицизма.
9. Сфер Боспорский: фр.620-630; с.209-213.

4) поздние философы и философы других школ

1. Архит (IV в. до н.э.): тарентский философ и ученый, пифагореец. 
Соч.: О душе мира и о природе (сохр. фр-ты).

2. Эсхин из Стеффы (IV в. до н.э.):  ученик Сократа, жил у тирана 
Дионисия в Сиракузах, с 356 г. до н.э. жил в Афинах. Основал школу рито-
рики,  писал  судебные  речи.  Сохр.  фр-ты  7  сократических  диалогов: 
Мильтиад; Каллий; Аксиох; Аспазия; Телавг; Алкивиад; Ринон.

3. Ксенократ Халкидонский (394-314 гг. до н.э.):  философ, автор 
ряда  естественно-научных сочинений,  трактатов  по этике  и  математике, 
глава Академии после Спевсиппа. Сохр. лишь фр-ты.

4. Хамелеон (340-270  гг.  до  н.э.):  философ  из  Гераклеи  Понтий-
ской-аристотелик. Соч.: Об удовольствии, О пьянстве, Протрептик, О бо-
гах, О поэтах и др.

5. Зоил (IV в. до н.э.): философ и оратор, учитель Демосфена. Соч.: 
История от начала мира до смерти Филиппа  I; Об Амфиполе; Против 
творчества Гомера.
[38]

6. Эвдем Родосский (IV-III вв. до н.э.): философ, врач, математик. 
Ученик  Аристотеля.  Автор  естественно-научных  соч.,  комментариев  к 
Аристотелю.

7. Эвгемер  (IV-III вв.  до  н.э.):  писатель,  философ,  автор  первой 
утопии: Священная запись – фиктивный отчет о путешествии на землю 
счастливых людей – Панхею.

8. Зенодот Эфесский (325-260 гг. до н.э.): ученик Филета Косского, 
работал в Александрии, первый смотритель Библиотеки, отец филологии.

9. Никомах (II в. до н.э.): неопифагореец, теоретик и мистик чисел. 
Соч.: Введение в арифметику и др. 

10.Панэтий (180-100 г. до н.э.): философ из Линда на Родосе. Учил-
ся в Афинах. В Риме вошел в кружок Сципиона Младшего. Хотел прими-
рить стоицизм с платонизмом. Соч.: Об обязанностях и др.



11.Антиох Аскалонский (140-69 гг. до н.э.): ученик Филона из Ла-
риссы. С 89 г.  до н.э.  жил в Александрии, затем руководил Академией. 
Соч.: диалог Сосий; О богах (описание победы Лукулла над армянами).

12.Энесидем (I в. до н.э.):  философ из Кносса, жил в Александрии. 
Возрождает скептицизм. Соч.: Учение Пиррона (фр-ты сохр. у Фотия).

13.Нумений Апамейский (II в.): философ, пытавшийся в платониз-
ма найти элементы пифагорейства и иудейства. Написал историю Акаде-
мии. Сохр. фр-ты.

5) софисты

Вся софистическая традиция от Протагора и Горгия, сохранившаяся 
во фр-тах,  представлена в кн.:  Маковельский О.В.  Софисты.  –  Тт.1-2.  – 
Баку,1940-1941 (готовится новое изд.: СПб.,2000).

Г. ПРОЗА НАУЧНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

1. Естественно-научные сочинения

1.  Пифей (ок. 350-320 гг. до н.э.): географ, ученый и путеше-
ственник из Массалии. Учился у Евдокса. Совершил плавание в Северное 
море ок. 325 г. до н.э. в поисках олова и янтаря, достигнув некоей земли 
Туле (Норвегия?). От соч.  Об океане сохр. фр-ты. О нем: Дитмар А.Б. В 
страны олова и янтаря. Путешествие Пифея из Массалии. - М.,1963.

2. Андросфен Фаросский (III в. до н.э.?): александрийский гео-
граф. Соч.: Перипл плавания вдоль Индии. Сохр. фр-ты.

3. Антигон Каристский (290-226 гг. до н.э.): писатель, биограф, 
парадоксограф.  Ок.  240  г.  до  н.э.  написал  Жизнеописания  философов. 
Сохр. фр-ты.  [39]  Под его именем сохр. парадоксографический текст  Со-
брание удивительных историй. Рус. пер. нет.

4. Ктесибий (III в. до н.э.): писатель и механик. Соч.: Записки.
5. Полемон Периэгет (220-160 гг. до н.э.):  географ. Соч.:  О до-

стойных удивления вещах. Фр-ты сохр. у Афинея.
6. Артемидор Эфесский (ок. 100 г. до н.э.):  автор XI книг Гео-

графумен. Сохр. фр-ты.
7. Евдем  Родосский:  математик.  Соч.: История  арифметики;  

История геометрии; История астрономии.
8. Гиппарх (II в. до н.э.):  математик, географ, астроном из Ни-

кеи, критически исправил эратосфеновскую систему. Изд.:  Die geograph. 
Fragmente des Hipparch /Ed. H.Berger. – Leip.,1869.



9. Юлиан Аскалонский (VI в.): автор частично сохранившегося 
трактата  Законы и правила градостроительства  – важном источнике по 
ранневизантийской архитектуре. См.: Сюзюмов М.Я. О трактате Юлиана 
Аскалонита //Античная древность и средние века. – М.,1960.

10. Писатели-физиогномики:  четыре автора и их сочинения, со-
бранные в тематический сборник. 

Аристотель. Физиогномика.
Полемон Лаодикейский (II в.). 
Адамантий (IV в.), врач и ритор.
Аноним. Книга о физиогномике (латинская).
Изд.: Scriptores physiognomonici graeci et latini. – Lips.,1893. – V.1-2. 

Рус. пер. нет.

2. Филологические сочинения, биографии

1. Дидим Халкентер (II пол. I в. до н.э.): грамматик и схолиаст 
из Александрии,  автор 3500 книг (комментарии и лексикография).  Соч.: 
Замечания к Илиаде; Выражения из комедий; Об афоризмах и др. За своё 
трудолюбие получил прозвище Халкентер (Меднобрюхий). В 1904 г. был 
опубликован папирусный фр-т комментария к речи Демосфена. Изд.:  Di-
dymi Chalcenteri grammatici fragmenta quae supersunt/Ed.  M.Schmidt.  - 
Lips.,1854.

2. Сатир (III-II вв. до н.э.):  писатель из Каллатиса. Соч.:  Жиз-
неописания – биографии философов, поэтов, ораторов, политиков. 20 фр-
тов цитирует Диоген Лаэртский. В 1912 г. издан папирус из Оксиринха с 
фр-тами биографии Еврипида. Др. соч.: Характеры; О даймонии Алексан-
дра (есть папирусный фр-т 1962 г.).

3. Деметрий Скепсийский (II в. до н.э.): грамматик эпохи элли-
низма. Изд.: Demetrii Scepsii quae supersunt/Ed. Gaede. - Greiphswald., 1880.

4. Кратет из Малл (II в. до н.э.): ученый из Киликии, находился 
под влиянием стоиков. Глава пергамской филологической школы.Соч.: Эк-
зегетическо-критический комментарий к Илиаде и Одиссее.
[40]

5. Памфил (I в. до н.э.):  грамматик. Соч.:  О глоссах и наимено-
ваниях в 95 кн. Фр-ты сохр. у Афинея.

6. Аристофан Византийский:  грамматик, автор «аргументов» – 
кратких  содержаний  трагедий.  Рус.  пер.:  «Аристофановы»  аргументы  // 
Торшилов Д.О. Античная мифография: мифы и единство действия. -–СПб., 
1999. – С.300-306.

7. Псевдо-Досифей (III в.): автор небольшого Греко-латинского 
разговорника  (Hermeneumata)  200-210  гг.,  состоящего  из  двух  столбцов 
текста на двух языках. Фразы представляют собой изречения, эзоповы бас-



ни, мифы, рассказ о Троянской войне, школьный разговорник. Отрывки в 
рус. пер.: Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. – М.,1995. – С.366-367.

3. Ораторская проза

1. Менандр Лаодикейский (2 пол.  III в. до н.э.):  О торжествен-
ном красноречии (фр-ты). Иссл.: Рубцова Н.А. Менандр Лаодикейский и 
его сочинения «О торжественном красноречии»//Античная поэтика – М., 
1991. – С.158-180. Изд.: Menander Rhetor/Ed. D.A. Russel,  H.G. Wilson. – 
Oxf., 1981.

2. Гермагор (II в. до н.э.): из Темны. Соч.: Искусство красноречия в 
VI кн. Оказал большое влияние на римское ораторское искусство.

3. Феодор Гадарский (I в. до н.э.): ритор, читавший лекции на Родо-
се. Аттицист. Автор многочисленных несохр. сочинений. Главное соч.:  О 
возможностях оратора.

4. Романы

1. Аристид Милетский (II в. до н.э.)1: писатель, один из созда-
телей повествовательной прозы на вымышленный сюжет, один из предше-
ственников античного романа. От  Милетских рассказов в VI кн. дошел 1 
фр-т. В центре сюжета был пир с участием гетер, состоявший из обрамля-
ющего диалога и вставных новелл эротического характера. Произведение 
пользовалось огромной популярностью, в I в. до н.э. было переведено на 
латинский язык и оказало большое влияние на Петрония, Апулея, Лукиана 
и др.

2. Сон Нектанеба (II в. до н.э.). Текст известен на египетском 
папирусе. Есть рус. пер. А.Болдырева.

3. Роман о Нине:  этот,  как и другие последующие романы из-
вестны лишь в папирусных фрагментах первых веков н.э.

4. Роман о царевне Хионе.
5. Роман о сыне царя Сесонхосиса.

[41]
6. О Каллигоне и Эрасине.
7. О Дионисии и пленной царице.
8. О Герпеллиде.
Изд.: Ancient Greek Novels: the fragments/Ed. S.A. Stephens, J.J. Wink-

ler. – Princeton,1995.

1 Об Аристиде также см. в разделе «История» среди авторов, не поддающихся хронологическому опреде-
лению. Он помещен нами туда вслед за К. Мюллером, издателем собрания фр-тов историков.



5.Сочинения на языках народов восточных провинций империи

1. Повесть об Иосифе и Асенеф (нач.  II в.): еврейское соч. на 
греч. языке. Рус. пер.: От берегов Босфора до берегов Евфрата. – М.,1994. – 
С.76-100.

2. Езекиель: еврейский грекоязычный трагический поэт из Сама-
рии  или  Александрии,  автор  трагедии  Исход на  ветхозаветный  сюжет. 
Сохр. фр-ты. Изд.: Philippson L.M. Ezechiel und Philo. – B.,1830.

3. Филон:  еврейский грекоязычный эпический поэт,  автор соч. 
Об Иерусалиме. Сохр. фр-ты. Изд.: Philippson L.M. Ezechiel und Philo. – B., 
1830.

4. Аристей (2-я пол. II в. до н.э.): Письмо к Филократу. Автор – 
еврей из Александрии, выдает себя за Аристея, придворного Птолемея II. 
Рассказывается вымышленная история создания Септуагинты.

5. Изречения египетских отцов: коптское сочинение. Рус. пер.: 
СПб.,1993. – 351 с. – Пер. А.И. Еланской.

6. Бархадбешабба (VI в.): епископ Халвана в Сирии, несториа-
нин, богослов и историк. Соч.: Причины основания школ; Церковная исто-
рия

О сирийской литературе в целом см.: Райт В. Краткий очерк сирий-
ской литературы. – М.,1902.

II. ЭПИГРАФИКА И ПАПИРОЛОГИЯ

а) эпиграфика

Эпиграфические памятники не являются письменными источниками 
в строгом смысле слова, но служат важнейшими источниками информации 
в целом. Существуют различные сборники греческих надписей – полные и 
выборочные.

1. Inscriptiones Graecae (полное собрание греческих надписей; из-
дание продолжается).

2. Inscriptiones  Atticae  Euclidis  anno  anteriores/Ed.  D.  Lewis.  - 
Oxf.,1981 (декреты и таблицы афинских магистратов до года архонта Ев-
клида).

3. A selection of greek historical Inscriptions to the end of the fifth 
century / Ed. R. Meiggs, D. Lewis. - Oxf.,1969. - 308 p. (избранные греческие 
исторические надписи до конца V в. до н.э.). 
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4. A Selection of Greek historical Inscriptions/Ed. M.N.Tod. - V.I-II. - 
Oxf.,1946-1948 (избранные греческие исторические надписи).



5. Гортинские законы//Пригоровский Г. Греция. – М.-Л.,1925. – 
С.27-34.

6. «Паросский мрамор» (263 г.  до н.э.):  Jacoby F.  Das Marmor 
Parium. – B., 1904. Таблица найдена в 1627 и 1897 гг. Это хроника событий 
в греческом мире от 1581 г. до н.э. (время Кекропа Афинского) до 263 г. до 
н.э. с пробелом в 354-336 гг. до н.э. В центре внимания – история Афин.

7. Надписи Северного  Причерноморья:  важнейший источник 
по истории региона, имеющий особое значение для классических исследо-
ваний в России. Основные издания:

Изд.:  1)  Latyschev B.  Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti 
Euxini (IOSPE). – V.I. – Petropoli,1885 (надписи Тиры, Ольвии, Херсонеса в 
оригинале с латинским комментарием; 245 надписей); переизд. с дополне-
ниями: 1916 (751 надпись):

V.II. - Petropoli,1890 (надписи Боспора; 470 надписей);
V.III – подготовлен к печати Е.М. Придиком (лапидарные надписи на 

керамике, утвари; опубликован не был);
V.IV - Petropoli,1901 (дополнения).
Рецензии: Кулаковский Ю.А. I-II тома IOSPE//ЖМНП. 1886, март. – 

С.100-111; май, - с.171-182; Соколов Ф.Ф. IV том IOSPE//ЖМНП. 1902, но-
ябрь. – С.225-231.

2) Корпус боспорских надписей. – М.-Л.,1965 (1316 надписей; пере-
издание надписей из II и IV томов IOSPE с русским переводом, коммента-
рием и дополнениями).

6) Надписи Ольвии (1917-1965). – Л.,1968.
7) Соломоник Э.А. Новые эпиграфические памятники Херсонеса. – 

Киев, 1964. – 195 с.
8) Соломоник Э.И. Новые эпиграфические памятники Херсонеса. – 

Киев, 1973. – 284 с. (лапидарные надписи).
9) Соломоник Э.И. Граффити хоры Херсонеса. – Киев,1984. – 144 с.
10) Перевод основных исторических надписей Херсонеса // Херсо-

нес Таврический. – Симферополь,1962. – С.127-143. Анализ основных над-
писей: Латышев В.В. Присяга греческого города Херсонеса Таврического. 
– СПб.,1900; Жебелев С.А. Херсонесская присяга // Северное Причерномо-
рье. – М.-Л.,1953.

11) Новейшие надписи из Северного Причерноморья постоянно пуб-
ликуются в научных журналах, прежде всего в Вестнике древней истории. 
Среди наиболее важных: Граков Б.Н., Виноградов Ю.Г. Новые надписи из 
Херсонеса Таврического//ВДИ. 1970. № 3; Молев Е.А. Новые эпиграфиче-
ские находки из Керчи //ВДИ. 1978. № 2; Шелов-Коведяев Ф.В. Новый де-
крет  из  Херсонеса  //ВДИ.  1978.  №3;  Соломоник  Э.И.  Несколько  новых 
надписей Херсонесского музея //ВДИ. 1978. №3; Болтунова А.И.  Новые 
эпиграфические материалы [43] из Горгиппии //ВДИ. 1978. №3; Шелов-Ко-



ведяев Ф.В. Новые боспорские декреты//ВДИ. 1985. № 1; Шелов-Коведяев 
Ф.В. Декрет из раскопок 1985 г. в Пантикапее//ВДИ. 1988. № 4; Антонова 
И.А., Яйленко В.П. Херсонес, Северное Причерноморье и Маркоманнские 
войны по данным Херсонесского декрета 1974 г. н.э. в честь Тита Аврелия 
Кальпурниана Аполлонида//ВДИ.  1995.  № 4;  Сапрыкин С.Ю. Херсонес-
ская  проксения  синопейцу//ВДИ.  1998.  № 4;  Зубарь  В.М.,  Савеля  О.Я., 
Сарновский  Т.  Новые  эпиграфические  памятники  из  римского  храма  в 
окрестностях Херсонеса Таврического//ВДИ. 1999. № 2 и др.

б) папирусы

Со 2-й пол. XIX в. раскопки на Ближнем Востоке и в Египте ввели в 
научный оборот  массу  папирусных текстов  самого  разного  содержания. 
Это и известные по более поздним рукописям тексты, и хозяйственные до-
кументы, и частная переписка. Наиболее полная серия изданий папирусов 
– «Оксиринхские парирусы», где опубликовано более 4000 текстов.

1. The Oxyrhinchus Papyry. – V.1-56. – L.,1898-....
2. Epistulae privatae Graecae quae in papyris aetatis Lagidarum servantur 

ed. S. Witkowski. – Leip.,1906 (частная переписка на папирусах эпохи Лаги-
дов).

3. Selections from the Greek papyri/Ed. by G. Milligan. – Cambr.,1910.
4. Податной устав Птолемея Филадельфа // ХИДГ. - С.559-573.
5. Папирусные тексты (частная переписка) // Эллиника. – М.,1995. – 

С.171-181 (греч. текст и комментарий).
6. Nova fragmenta Euripidea in papyrus reperta/Ed. C. Austin. – B., 1968. 

(новые папирусные фрагменты Эврипида).
7. Гиг:  трагедия  IV-III вв.  до  н.э.,  известная  по  фр-ту  с  папируса, 

опубликованного в 1950 г. (16 ст.). История Гига, основателя лидийской 
династии Мермнадов.

III. РАННЕХРИСТИАНСКИЕ ГРЕЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ 
(II-VI вв.)

Христианские сочинения, в отличие от античных, сохранились гораз-
до полнее, хотя и не в абсолютной полноте. Существует ряд собраний хри-
стианских текстов.  Наиболее полное из них, хотя и не вполне точное с 
научной и текстологической точки зрения – «Греческая патрология» абба-
та  Миня (XIX в.).  Более  новое собрание:  Ancient christian writters/Ed.  J. 
Quasten, J.C. Plumpe. – L.,1946-...2 

2 Собрание сирийских христианских текстов: Pathrologia Syriaca/Ed. R. Graffin. – P.,1894-1926. – 3 v.
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1. Канон

Новый Завет. Канонический текст Священного Писания существует 
во многих рукописях. Полные тексты имются, начиная с IV в. 

Изд.: Novum Testamentum/ Ed. Eberhard et Erwin Nestle – Kurt Aland. 
– Stuttgart,1987; The Greek New testament/ed. K. Aland. – N.Y.-L.-Edinburgh-
Amsterdam- Stuttgart,1975.

Рус. пер.: 1) Библия. Книги Ветхого и Нового Завета (разл. пер.) – 
«синодальный перевод», подготовленный во 2-й пол. XIX в.;

2) Новый завет /Пер. о. Л. Лутковского//Литературная учеба. 1989.
3) Канонические евангелия/Пер. В. Кузнецовой. – М.,1992.
О тексте: Козаржевский А.Ч. Источниковедческие проблемы ранне-

христианской литературы. – М.,1985.

2. Апокрифы

Не вошедшие в канон древнехристианские сочинения, часть из кото-
рых рекомендовалась для «душеполезного чтения», другая отвергалась и 
запрещалась Церковью как ересь. 

1.Учение Двенадцати апостолов (Дидахе): Рус. пер. – Учение Две-
надцати апостолов.  –  М.,1906.  –  24  с.  –  Пер.  К.Д.  Попова.  Книга  была 
открыта в 1875 г. в Константинополе, в рукописи XI в. Написана около 100 
г. Состоит из 16 глав.

2.Неканонические речения (аграфа): Рус. пер.: Апокрифы древних 
христиан. – М.,1989.

3.Папирусные  фрагменты  неизвестных  евангелий:  папирусные 
фрагменты. Рус. пер.: АДХ.

4.Фрагменты иудео-христианских евангелий:  1.  Евангелие эбио-
нитов; 2. Евангелие назареев; 3. Евангелие евреев; 4. Евангелие 12 апосто-
лов. Рус. пер.: АДХ.

5.Первоевангелие Иакова (конец II в.): 25 глав о предыстории Еван-
гелий; Рождение Марии, бегство в Египет,  спасение от Ирода младенца 
Иоанна Крестителя. Рус. пер.: Памятники древнехристианской письменно-
сти. – Т.1 (Апокрифические сказания об Иисусе Христе и его матери). – 
М.,1860.

6.Сошествие Христа во ад:  11 глав – повествование двух воскрес-
ших сыновей праведного Симеона о Спасителе и его деяниях в мире пре-
исподнем. Сохр. в кодексе XI в. Рус. пер.: Памятники древнехристианской 
письменности. – Т.1. – М.,1860.



7.Евангелие Фомы (Евангелие детства): Иисус-мальчик изобража-
ется  грозным  карающим  божеством,  обладателем  полной  божественной 
силы. Рус. пер.: АДХ.
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8.Евангелие Петра: фр-т из 14 глав был найден в 1886 г. в Египте. 
Божественность Иисуса раскрывается через чудеса и знамения, а не через 
осуществление пророчеств.

9.Евангелие Никодима: 16 глав о суде Пилата, осуждении, распятии 
и воскресении. Создано в конце II – начале III в.

10. Евангелие Псевдо-Матфея, или Книга о рождении блаженной 
Марии и детстве Спасителя: 42 гл. Рус. пер. нет.

11. Евангелие о рождестве Марии: 10 гл. Рус. пер. нет.
12. История Иосифа-плотника: 32 гл. Рус. пер. нет.
13. «Арабское» евангелие детства: 52 гл. Текст сохранился только в 

арабском переводе. Рус. пер. нет.
14. Фрагменты евангелий:  Евангелие от египтян; Евангелие веч-

ное;  Евангелие  Андрея;  Евангелие  Апеллеса;  Евангелие  двенадцати  апо-
столов; Евангелие Варнавы; Ев. Варфоломея; Ев. Василида; Ев. Керинфа; 
Ев. эбионитов; Ев. Евы; Ев. от евреев; Ев. Иакова старшего; Ев. Иоанна о  
представлении Марии; Ев. Иуды Искариота; Ев.  Левкия; Ев. Лукиана и  
Исихия; Ев. манихеев;  Ев. Маркиона; Вопрошания Марии большие и ма-
лые; Ев. Матфия; Повесть о законном священстве Христа; Ев. Совершен-
ства; Ев. Филиппа; Ев. от сирийцев; Ев. Татиона; Ев. Фаддея; Ев. Вален-
тина и др.

15. Фрагменты текстов, близких евангелиям:  Донесение Пилата; 
Предание  Пилата;  Ответ Тиберия  Пилату;  Смерть  Пилата;  Повесть  
Иосифа Аримафейского; Обвинение Спасителя.

16.  Апокрифические  Деяния:  Апостола  Петра;  Петра и  Павла;  
Варнавы; Филиппа; Филиппа в Элладе; Андрея; Андрея и Матфея в стране  
людоедов; Деяния и мученичество Матфея; Фомы; Фаддея; Иоанна.

17. Апокрифические послания:  Павла к лаодикийцам; Павла к ко-
ринфянам; Переписка апостола Павла с философом Сенекой (14 писем); 
Проповедь Петра; Переписка Христа с Абгаром.

18. Апокрифические апокалипсисы: св. Иоанна Богослова; Варфо-
ломея; Фомы; Стефана и др. 

Рус.  пер.:  Апокрифические апокалипсисы.  –  СПб.,2000.  –  279 с.  – 
Пер.  М.  Витковской,  В.  Витковского.  В  издание  вошли:  Завещание  Ав-
раама;  Откровение  Петра;  Откровение  Павла;  Завещание  двенедцати 
Патриархов; Откровение Варуха; Откровение Седраха. Часть текстов но-
сит иудейский, часть христианский характер.



19.  Книга Еноха Праведного:  апокриф еврейского происхождения. 
Рус. пер.: От берегов Босфора до берегов Евфрата. – М.,1994. – С.101-109. 
– Пер. С.С. Аверинцева.
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3. Писания мужей апостольских

Мужи апостольские (patres apostolici) жили еще при апостолах и ста-
ли их преемниками до 2-й пол. II в. Все их сочинения (их немного) написа-
ны в форме посланий, имеют внутренний характер. 

1.Послание апостола Варнавы:  21 глава – догматическая часть и 
нравоучительная. Смысл: иудейство отменено Новым заветом Христа. Рус. 
пер.: Памятники древнехристианской письменности. – Т.2 (Писания мужей 
апостольских). – СПб.,1895. – Пер. П. Преображенского. – С.9-56.

2.Послания Климента к коринфянам I-II (II в.): послания от рим-
ской церкви к коринфской, увещание заблудшим в раздорах братьям (59 
глав); обращение к братьям по вере (12 глав). Папа римский, сосланный в 
Херсонес, где был казнен. Также сохранились 20 бесед и «роман» Узнава-
ния  (Recognitiones) на  латинском языке.  Рус.  пер.:  Писания  мужей апо-
стольских. – СПб.,1895. – Пер. П. Преображенского.

3.Поликарп Смирнский (80-166 гг.): Послание к Филиппийцам - со-
чинение епископа Смирны, учителя Иринея. Казнен во время гонений. Из 
ряда посланий сохранилось одно. Из 14 глав 5 сохранились только в ла-
тинском переводе.

4.Игнатий Антиохийский Богоносец (II в.):  Послания: 1.К ефеся-
нам; 2.К магнезийцам; 3.К траллийцам; 4.К римлянам; 5.К филадельфий-
цам; 6.К смирнянам; 7.К Поликарпу. Епископ Антиохии, сириец. Отстаи-
вал веру перед Траяном. Казнен в Риме в 107 г. 

5. Папий Иерапольский (75-150 гг.):  Изъяснение Господних рече-
ний (140 г.) – сохр. фр-ты.

4. Апологеты

Сочинения первых крупных теоретиков были призваны защитить мо-
лодую церковь от нападок со стороны государственного язычества.  Рус. 
пер.: Сочинения древнехристианских апологетов. – СПб.,1895. Новое изда-
ние с дополнениями – СПб.,1999.

1.Афинагор (II в.): христианский философ из Афин эпохи Адриана 
и Антонина. Сохранилось два соч.: Апология и О воскресении мертвых (25 
глав). 



Рус.  пер.:  1)  Сочинения  древнехристианских  апологетов.  –  СПб., 
1895. – С.47-53, 92-121; 2) Предстательство за христиан//ВДИ. 1993. № 3-4. 
– Пер. А.В. Муравьева.

О  нем:  Мироносицкий  П.  Афинагор.  –  Казань,1894;  Barnard L.W. 
Athenagoras. A study in Second Century Christian Apologetic. – P.,1972.

2.Татиан (II в.): апологет сирийского происхождения. Соч.: Слово к 
эллинам. Изд.:  Tatian.  Oratio ad Graecos and Fragments/ Ed. M. Whittaker. – 
Oxf.,1982. Рус. пер.: ВДИ. 1993. № 1-2. – Пер. Д.Е. Афиногенова.

О нем: Elze M. Tatian und seine Theologie. – Gottingen,1960.
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3.Иустин Философ Мученик (II в.): самый значительный греческий 
апологет II в. Род. в Палестине. При Антонине Пии основал школу в Риме, 
из которой вышел Татиан. Из 8 соч. сохранилось 3 – две апологии и Диа-
лог  с  Трифоном  Иудеем. Рус.  пер.:  1)  Иустин  Мученик.  Апологии.  – 
М.,1892. – Пер. П. Преображенского (то же: Ранние Отцы Церкви. – Брюс-
сель,1988.  –  С.255-362);  2)  Разговор  с  Трифоном Иудеянином о  истине 
христианского закона. – М.,1995. – 352 с.; 3) Творения. – М.,1995.

4.Ермий Философ: соч. Осмеяние языческих философов - разоблаче-
ние противоречивости и несостоятельности языческих философских уче-
ний (10 глав). Об авторе ничего не известно.

5.Мелитон Сардийский.  Речь к  императору Антонину (170  г.): 
епископ Сард – знаменитый пастырь и ученейший писатель. Большинство 
сочинений не сохранилось. Речь была открыта в 1855 г. Сохр. фр-ты соч.: 
О страстях Христовых; О душе и теле и страстях Христовых. Рус. пер.: 
Ранние Отцы Церкви. Антология. – Брюссель,1988. – С.522-538.

6.Аноним: Послание к Диогнету - апология для высокопоставленно-
го язычника Диогнета.  Превосходный греческий язык. Рус.  пер.:  Ранние 
Отцы Церкви. – Брюссель,1988. – С.591-604.

7.Феофил Антиохийский: Соч.: К Автолику III кн.; автор – 6-й епи-
скоп Антиохии ок.  169-180 гг.  Род.  близ  Евфрата.  Автор опровержений 
ересей (Маркиона и Гермогена), пастырских сочинений, экзегетики. Пер-
вым употребил термин «Троица». Сохр. лишь соч. К Автолику. Рус. пер.: 
Ранние Отцы Церкви. – Брюссель,1988. – С.451-521.

8.Ерма (Герма) (II в.):  Пастырь  III кн.:  визионерское сочинение, 
происходящее из римской церкви. Автор – римлянин, не принадлежащий к 
клиру,  удостоенный  видений  и  откровений  из  мира  сверхчувственного. 
Долгое время был известен лишь латинский текст, но в 1856 г. был открыт 
греческий оригинал.

9.Кодрат Афинский: Апология (125 г.).
10.  Аристид (II в.):  афинский апологет.  О нем:  Крестников  И.М. 

Христианский апологет II в., афинский философ Аристид. – Казань,1904.
11. Аполлоний Эфесский (II в.): Против монтанистов (196 г.).



12. Аполлоний Мученик (кон. II в.): Апология.
13.Ириней  Лионский  (130-202  гг.):  выдающийся  теолог;  епископ 

Лиона, погиб во время гонений. Соч.:  Против ересей в  VI кн. (сохр. лат. 
пер.);  Изобличение и отрицание ложного знания; Обоснование истинно-
сти апостольского учения (сохр. армянский перевод). Рус. пер.:  Ириней 
Лионский.  Творения.  –  СПб.,1900  (репринт:  М.,1996).  О  нем:  Федченко 
С.А. Св. Ириней Лионский, его жизнь и литературная деятельность. – Сер-
гиев Посад,1917.

14. Аристон из Пеллы: сохр. фр-ты апологии.
15.  Аполлинарий  Клавдий  (II в.):  епископ  Иерапольский.  Соч.: 

апология О благочестии (не сохр.); сохр. фр-ты – Против язычников V кн.; 
Об истине II кн.; Против монтанистов; О пасхе. Изд.: PG, т.5.

[48]
5. Ранние богословы

1. Климент Александрийский (140-215 гг.):  теолог-миссионер, 
писатель. Родился в Афинах, учился в Италии, работал в Александрии. С 
180 г. – главный христианский богослов Востока. Умер в Палестине. Пы-
тался соединить греческую ученость с христианством. 

Соч.:  Педагог; Строматы в  VIII кн.;  Увещевания к эллинам; Про-
трептик (12 гл.);  комментарий к Библии (Краткие объяснения); гомилия 
Какой богач спасется? Не сохр.: О пасхе; Канон церковный; Беседы о по-
сте и злоречии; Увещание к терпению; О книге пророка Амоса; О промыс-
ле. 

Изд.:  Clemens Alexandrinus.  Opera omnia. –  Lips.,1831. –  V.1-3. Рус. 
пер.: 1) Протрептик. Кто из богатых... – Ярославль,1888; 2) Педагог. – Яро-
славль,1890 (репринт: М.,1996); 3) Строматы. – Ярославль,1892 (репринт: 
М.,1995).

2. Ориген (185-284 гг.): александриец, ученик Аммония и Кли-
мента. Епископ Кесарии Палестинской. В 217-225 гг. – руководитель шко-
лы в Александрии. За излишнее увлечение неоплатонизмом был признан 
еретиком в  VI в. Из огромного количества сочинений (общий объем ок. 
6000 кн.) сохр.:  О началах (в латин. обработке Руфина);  Против Цельса 
VIII кн. (фр-ты); Комментарий на Пятикнижие; Комм. на Песнь Песней; 
Комм. на кн. Иисуса Навина; Комм. на кн. Иеремии; Комм. на евангелие  
от Иоанна; Комм. на евангелие от Матфея; Комм. на евангелие от Луки;  
Комм. на Послание к римлянам в Х кн.; О молитве; Увещание к мучеиче-
ству; О воскресении; Строматы и др. Не сохр.: гомилии (173 фр-та из ок. 
600); комментарии к ряду книг Библии и др. Есть древняя антология из со-
чинений Оригена под названием Филокалия.  Из 100 теологических писем 
сохр. лишь два.  Общее название на книги толкований Ветхого Завета  – 



Гексапла (Шестикнижие). В 1941 г. был найден папирусный фр-т о дис-
куссии Оригена с Гераклидом.

Изд.: PG, тт.9-17. Рус. пер.: О началах. – Новосибирск, 1993; Против 
Цельса. – Казань, 1912.

3. Аммоний Александрийский (сер.  III в.):  Диатессарон (Гар-
мония евангелий). Не сохр.: Согласие Моисея и Иисуса.

4. Дионисий Александрийский (III в.):  епископ Александрий-
ский в 247-264 гг. Автор многих соч. Сохр. фр-ты соч.: О природе; Об обе-
тованиях  II кн.;  Обличение и оправдание: Комментарий на кн.  Екклези-
аст; письмо к Новациану; письмо к Василиду. 

Изд.: PG, т.10. Рус. пер.: Творения. – Казань,1900. 
О нем: Дружинин А. Жизнь и труды св. Дионисия Великого. – Ка-

зань, 1900.
5. Григорий Тавматург (Чудотворец) (213-270 гг.): из Неокеса-

рии. Сохр. фр-ты соч.:  Панегирик Оригену; Парафраз книги Екклезиаст; 
Символ [49] веры; Каноническое послание. На сирийском языке сохр. соч. 
О терпении и нетерпении Бога. 

6. Мефодий  Олимпийский  (III в.):  епископ  Олимпии  Ликий-
ской. Соч.: Пир десяти дев; фр-ты др. В стиле Платона касается проблема-
тики безбрачной и супружеской жизни.

7. Ипполит  Римский  (170-235  гг.):  ученик  Иринея,  антипапа. 
Соч.:  Обличение всех ересей Х кн.; Комментарий к Песни Песней; О Хри-
сте и об антихристе (сохр. 67 гл.); 38 канонов (сохр.). Фр-ты:  Об анти-
христе; Хронография и др. Не сохр.:  Краткое опровержение ересей; Го-
милии на ересь Ноэта (сохр. 18 гл.);  Главы против Гайя (сохр. 5 фр.);  К 
Маркиону; Против магов; К эллинам и Платону о сущности всего; Дока-
зательство к иудеям; Толкования Св. Писания. Рус. пер.: Творения в 2 тт. – 
Казань,1898-1899.

8. Арий (260-336 гг.): поэт и оратор, богослов, создатель ереси ари-
анства. С 300 г. – пресвитер Александрии. Соч.: Пир; Речи (не сохр.).

6. Отцы Церкви

1. Афанасий Александрийский (293-373 гг.): с 328 г. – епископ 
Александрии, с 336 г. – в изгнании. «Отец православия», отстоявший орто-
доксию в борьбе с арианством. Создатель агиографии. Первым обосновал 
догмат о единстве природы Бога-отца и сына. 

Сочинения делятся на 4 группы: догматико-апологетические;  поле-
мические; историко-теологические; морально-аскетические.

Основные соч.:  Проповедь о претворении слова; Житие св. Анто-
ния; 4 слова на ариан; Апология против ариан; 4 послания к Серапиону;  
Окружное послание против ариан к епископам Египта и Ливии; Защити-



тельное слово пред царем Констанцием; Защитительное слово в оправда-
ние бегства во время гонения; Послание к монахам о том, что сделано 
арианами при Констанции; Послание к Серапиону о смерти Ария; Посла-
ние о соборах в Аримине и Селевкии; Апология против язычников; Изложе-
ние веры; Послания к Эпиктету, Адельфию, Максиму; Послание об опре-
делениях  Никейского  собора;  Праздничные  послания;  Послания  к  Дра-
контию, Орисию, Амуну, к императору Иовиану и др.

Изд.:  PG,  т.25-28.  Рус.  пер.:  1)  Творения  в  4-х  тт.  –  Сергиев 
Посад,1902-1903; 2) Творения в 4-х тт. - М.,1993; Жизнь и учение правед-
ного отца нашего Антония //ПВЛ IV-IX вв. – Пер. Т. Поповой.

О нем: Владимир, архим. Св. Афанасий Александрийский. – Киши-
нев,1895.

2. Василий  Великий  Кесарийский (330-379  гг.):  главный  из 
каппадокийских отцов церкви, епископ Кесарии с 370 г., вождь ортодоксов 
всего греческого Востока империи, властный политик. Его творчество – 
вершина усвоения языческой философской культуры христианской церко-
вью. Среди [50] сочинений: проповеди; соч. по догматике; толкования Пи-
сания; переписка; аскетические трактаты;  Вопросы и ответы Афанасия к 
Антиоху (неподл.).

Основные  соч.:  Гексамерон;  Гомилии  о  псалмах;  Комментарий  к  
Книге Исайи; 23 речи; Моралии; 2 монастырских устава; Обращение к  
юношеству; 365 писем; Литургия.

Рус. пер.: Творения в 7 тт. – М.,1891-1892; Соч. в 4-х тт. – М.,1994. О 
том, как молодым людям извлечь пользу из языческих книг //ПВЛ IV-IX 
вв. – Пер. Л. Фрейберг; Письма (1,3,4,12,14,19,20) //Там же. – Пер. Т. Мил-
лер; Гомилия на псалом I//Там же.

3. Григорий Назианзин (329-390 гг.):  блестящий писатель, по-
лучивший светское образование. Литература для него – возможность само-
выражения. В 349-452 гг. учился в Кесарии и Александрии, затем до 359 г. 
– в Афинах. Друг Василия Великого и Юлиана Отступника. В 361-364 и 
375-379 гг. – монах в пустыне. В 381-383 гг. – епископ Назианза, после 
этого монах в Каппадокии. 

Соч.: 45 Слов; 245 писем; Стихотворения (всего около 18 000 ст.) и 
др. Самое крупное сочинение – автобиографическая поэма в 1949 ст.

Изд.: PG, т.35-38. Рус. пер: Творения в 6 тт. – М.,1889; ПВЛ IV-IX вв.
О нем: Говоров А. Св. Григорий Богослов как христианский поэт. – 

Казань,1886; Агапит. Жизнь Григория Богослова. – СПб.,1869.
4. Григорий Нисский (335-394 гг.): главный теоретик-богослов 

из каппадокийских отцов, младший брат Василия Великого. С 372 г. – епи-
скоп Нисский. По натуре – созерцатель-философ скорее позднеантичного 
типа, испытал влияние неоплатонизма. Ставил вопрос о размежевании тео-
логии и чистой философии. 



Сочинения: 1) экзегетика: Толкование на Шестоднев; Об устроении 
человека; О жизни Моисея; О надписаниях псалмов; На псалом VI; 8 бесед  
на Экклезиаста; Точное изъяснение Песни Песней; О чревовещательнике;  
5 бесед о молитве Господней; 8 бесед о блаженствах; 2) догматико-поле-
мические: Большое огласительное слово; Против Евномия  XII кн.; Опро-
вержение мнений Аполлинария; Против Аполлинария к Феофилу, епископу 
Александрии; К Симпликию о вере; К Авлалию о том, что Бога не три; 
Против язычников; Слово против Ария и Савеллия; Слово о св. Духе про-
тив македониан; Слово о Божестве Сына и Духа; О душе и воскресении;  
О  преждевременно  умерших  детях;  Против  учения  о  судьбе; 3)  нрав-
ственно-аскетические:  К Армонию;  О совершенстве;  О цели  жизни по  
Боге; Об истинном подвижничестве; О девстве; Проповеди; 26 писем; 22 
речи.

Изд.: PG, т.44-46. Рус. пер.: Творения в 8 тт. – М.,1861-1872; Толко-
вания к надписаниям псалмов (О смысле музыки)//ПВЛ. – Пер. С. Аверин-
цева. 

5. Иоанн  Златоуст  (344-407  гг.):  проповедник,  христианский 
оратор. Усвоение античных традиций у него достигло классической завер-
шенности. Сочинения пропитаны морализмом. 
[51]

Соч.:  Толкование  на  кн.  Бытия;  Толк.  на  Псалтирь;  Толк.  на  кн.  
Исайи; Толк. на ев. Матфея; Толк. на ев. Иоанна; Толк. на посл. ап. Павла 
– к римлянам, к коринфянам, к галатам, к ефесянам, к Филимону, к Титу,  
к Тимофею; беседы О покаянии; беседы Против аномеев; К Феодору пад-
шему увещания I-II; К враждующим против тех, которые привлекают к  
монашеской жизни; К неверующему отцу; К верующему отцу; Сравнение 
власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским  
любомудрием монашеской жизни; О сокрушении слова  I-II; К Стагирию 
Подвижнику слова I-III; Слово к жившим с девственницами; Слово к дев-
ственницам, жившим с мужчинами; Книга о девстве; К молодой вдове  
слова I-II; О священстве; Беседа по рукоположении во пресвитера; Рассу-
ждение проив иудеев и язычников;  Против иудеев;  Слово о проклятии;  
Слово на новый год; О Лазаре; В защиту монашества слова I-III; Беседы 
на Деяния апостолов и др.

Рус. пер.: 1) Творения Иоанна Златоуста в XII тт. – СПб.,1898-1906; 
2) Творения в XII тт. – М.,1991-....

6. Ефрем Сирин (IV в.): сириец из Нисибина, один из видней-
ших отцов церкви. Автор 265 сочинений, один из родоначальников христи-
анской поэзии. Рус. пер.: Творения. – М.,1848-1853 (репринт: М.,1996-...).

7. Псевдо-Дионисий Ареопагит (VI в.): неизвестный автор, ви-
димо, VI в., взявший имя первого епископа Афин (I в.), создал ряд фунда-
ментальных сочиненией христианского богословия. 



Соч.: О божественных именах; О мистическом богословии; О небес-
ной иерархии; О церковной иерархии; 10 писем.

Изд.: PG, т.3-4. Рус. пер.: Сочинения (текст и пер.). – М.,1996.
О нем: Скворцов К. Исследование об авторе сочинений, известных с 

именем св. Дионисия Ареопагита. – Киев,1871.
8. Иоанн Лествичник (525-600 гг.): автор наиболее популярного 

руководства монашеской жизни (Лествица). Рус. пер.: Лествица. – М.,1892 
(репринт: М.,1992). О нем: Герман, иером. преподобный Иоанн Лествич-
ник. – СПб.,1854.

9. «Деяния Вселенских соборов»: собрание канонических опре-
делений и актов.  Рус.  пер.:  Деяния  Вселенских соборов.  –  СПб.,1996.  – 
Тт.1-4.

7. Прочие христианские сочинения

1. Аполлинарий Лаодикийский (305-391 гг.): экзегет и поэт. Сочи-
нял эпопеи и трагедии на сюжеты исторических книг Ветхого Завета, диа-
логи на основе Евангелий. Сохр.:  Парафраза псалмов. Богословские соч. 
не сохранились из-за впадения в ересь (аполлинаризм).

2. Физиолог (IV в.):  анонимное  сочинение,  созданное  в  Алексан-
дрии в период  II-IV вв. Содержит фантастические рассказы о животных, 
растениях и минералах. Проникнуто христианскими аллегориями. Оказало 
огромное влияние на средневековую литературу. Совр. рус. пер. нет.
[52]

3. Разговоры Захея с Аполлонием (IV в.): диалог неизвестного авто-
ра в III кн. Первая излагает суть христианского учения, вторая – о ересях, 
третья описывает нравственный идеал церкви. Сохр. лишь латинский вари-
ант.

4. Кирилл Иерусалимский (310-386 гг.): один из крупнейших хри-
стианских писателей. Соч.: Поучения огласительные и тайноводственные 
(24 катехизы). – М.,1991. – 370 с.

5. Дидим Слепец (310-395 гг.): защитник Оригена; автор  Коммен-
тария на всё Св. Писание. Сохр. Книга о Св. Духе; Три книги о св. Троице; 
папирусный фр-т с Комментарием к Книге Захарии. Изд.: PG, т.39.

6. Диодор  Тарсский  (ум.  391  г.):  сохр.  фр-ты  богословских  соч. 
Изд.: PG, т.33.

7. Амфилох Иконийский (340-396 гг.): родственник Григория Нис-
ского, ученик Либания, адвокат в Константинополе, епископ Икония. Соч.: 



8 гомилий;  Синодальное  письмо о  св.  Духе;  Поэма о  Селевке (коптский 
пер.); Против чересчур ревностных аскетов.

8. Марк Аскет (IV-V в.):  египетский монах. Соч.:  О крещении; О 
покаянии;  О  посте;  О  Мелхиседеке и  др.  Изд.:  PG,  т.65.  Рус.  пер.: 
Казань,1901; Сергиев Посад,1911.

9. Епифаний Кипрский (Саламинский) (315-403 гг.): родом фини-
киец, учился в Александрии. С 367 г. – епископ Саламина на Кипре. Борец 
против Оригена и ересей. Соч.: Панарион (Аптечка против ересей); Анко-
рат; О мерах и весах; О двенадцати камнях. Изд.:  PG, т.41-43. Рус. пер.: 
Панарион. – М.,1863-1882.

10. Макарий Великий (301-391 гг.): Соч.: 50 гомилий; 7 Слов; крат-
кие изречения. Изд.: PG, т.34. Рус. пер.: 1) Творения. - Сергиев Посад,1904; 
Макарий Египетский. Новые духовные беседы. – М.,1990. – 175 с.

11. Эвагрий Понтийский (346-399 гг.):  ученик Василия Великого и 
Григория Богослова. Оратор в Константинополе до 382 г., затем – монах. 
Сочинения о монашеской жизни открыты лишь недавно; они проникнуты 
духом оригенизма. Сохр. в переводах с латинского и арамейского. Соч.: О 
монашестве; Гностик; О восьми основных пороках. Изд.: PG, т.40.

12. Макарий Александрийский (...  -  394 или 410 г.):  богослов из 
Александрии. Соч.  Монашеские правила; Слово об исходе души из тела;  
Письмо к инокам. Изд.: PG, т.34. Рус. пер.: Слово об исходе...//ХЧ. 1831.

13. Хроматий (ок. 350-407 гг.):  епископ Аквилейский, был близок к 
Иерониму.  Соч.:  25  проповедей  о  Евангелии  от Матфея;  Гомилия  о  8 
благословениях; 31 гомилия.

14. Феофил Александрийский (...-412 г.):  Пасхальные послания.  Не 
сохр.: Слово увещевательное к единомысленным Оригену.

15. Палладий Еленопольский (364-430): уроженец Галатии, епископ 
Еленополиса.  Автор  сочинения  о  монахах  Египта  –  Лавсаик.  Рус.  пер.: 
Палладий. Лавсаик. – М., 1992. – 192 с.
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16. Астерий Амасийский (...-410 г.):  Беседы (сохр.  22);  Жизнь св. 
Василия Амасийского. Рус. пер.: Богословский вестник. 1892-1894.

17. Феодор Мопсуэстийский (350-428 гг.):  богослов из  Антиохии, 
ученик Либания, друг Иоанна Златоуста. Соч.: Комментарий на 12 малых 
пророков (сохр.);  Комментарий на меньшие послания апостола Павла; О 
воплощении Господа XV кн. (фр-ты); За Василия Великого против Евномия 
XXV кн.; Комм. к 80 псалмам (фр-ты в сир. переводе); Комм. к Евангелию 
от Иоанна; 18 катехиз (сохр. сир. перевод).

18. Немесий Эмесский (400-450 гг.):  епископ Эмесы в Сирии, ока-
завший большое влияние на последующую европейскую мысль. Соч.:  О 
природе человека. Рус. пер.: Почаев,1905 (репринт: М.,1995).



19. Нил Синайский (Анкирский) (390-450 гг.): ученик Иоанна Зла-
тоуста. Соч.:  Слово подвижническое; Слово о нестяжательности; Слово  
о молитве; О восьми лукавых духах; К Евлогию монаху; Похвала Алвиану;  
Сказание об избиении монахов на горе Синайской; 1061 письмо и др. Рус. 
пер.: Творения в 3-х тт. – М.,1858-1859. Новый пер. Сказания об избиении 
монахов: ВДИ. 1998. № 2-3. – Пер. Д.Е. Афиногенова.

20. Ириней Комес (...-450 г.): писатель из Тира, несторианин. Автор 
несохр. Церковной истории в V кн. Сохр. фр-ты соч. Трагедия.

21. Несторий (383-451 гг.):  ересиарх,  осужденный Эфесским собо-
ром 431 г. В сирийском переводе сохр. соч.: Книга Гераклида Дамасского и 
фр-ты др. соч.

22. Василий Селевкийский (...-459 г.): митрополит Селевкии. Соч.: 
Гомилии; Житие св. Феклы.

23. Кирилл Александрийский (...-444 г.):  церковный деятель,  при-
частный к гибели Ипатии в 415 г. В 431 г. на соборе добился осуждения 
Нестория. Соч.: Против Юлиана в ХХХ кн. (сохр. I-X и фр. XI-XX); Свод 
о св. Троице; О св. Троице 7 диалогов; 3 послания к Несторию; Анафема-
тирмы; Против богохульств Нестория V кн.;  Схолия о воплощении Еди-
нородного; Апология к императору; О воплощении Бога Слова; О единстве  
мира во Христе; Против Нестория; Против тех, которые не хотят на-
зывать Марию Богородицей; О поклонении и почитании Божества в Духе  
и истине XVII кн.;  Глафира в  XIII кн.;  Об истинной вере; Комментарий 
на Св. Писание V кн.; 29 пасхальных посланий; 88 писем.

Изд.: PG, т.68-77. Рус. пер.: Соч. в 15 тт. (не все соч.).
24. Геннадий Константинопольский (сер.  V в.):  Окружное посла-

ние против симониан.
25. Андрей Кесаре-Каппадокийский (2  пол.  V в.):  Толкование на 

Апокалипсис. Рус. пер. 1889 г.
26. Исидор Пелусиот (...-449 г.):  автор 2000 писем. Изд.:  PG, т.78. 

Рус. пер.: Творения. – Тт.1-3. – М.,1859.
27. Диадох (V в.): епископ Фотики в Эпире, автор ряда сочинений.
28. Исайя (...-488 г.): автор 29 слов к ученикам.
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29. Эней Газский (450-518 гг.): учился в Александрии, в Газе препо-

давал риторику и философию. Соч.: диалог Феофраст – апология христи-
анского учения о сотворении мира и о бессмертии души; 25 писем к дру-
зьям, носящих риторический характер.

30. Север Антиохийский (465-538 гг.):  после учебы в Александрии 
и Берите стал монахом. С 512 г. – патриарх Антиохии. За монофизитство 
Юстиниан приказал уничтожить сочинения Севера. В сирийском варианте 
сохр. соч.:  125 гомилий; Филалет (Друг Истины); диалоги; полемические 
соч.; литургические тексты.



31. Леонтий Монах (Схоластик) (485-541 гг.):  христианский писа-
тель,  полемист,  борец  против  несторианства  и  монофизитства.  Один из 
наиболее важных теологов VI в. Соч.:  Против несториан и монофизитов 
III кн.; Опровержение аргументов, приведенных Севером; 30 тезисов про-
тив Севера. Против несториан и евтихиан; Против обманов аполлинари-
стов; Против несториан VII кн.;  Против монофизитов; О сектах (схо-
лии).

32. Арнобий Младший (...-455 гг.):  африканский монах, бежавший 
от вандалов в Рим. Полемизировал с Августином. Соч.:  Комментарий к 
псалмам;  Объяснения  Евангелия;  Спор  с  Серапионом;  К  Григорию;  Из-
бранное.

33. Кирилл Скифопольский (514-558 гг.):  христианский писатель, 
агиограф. Соч.: Жития Евфимия; Иоанна Молчальника, Киприана, Феодо-
сия, Феогния. 

Рус.  пер.:  Житие  св.  Иоанна,  епископа  и  молчальника  лавры пре-
подобного Саввы //ПВЛ; Житие Евфимия Великого//Палестинский пате-
рик, вып.2. – Пер. Н.В. Помяловского;  Житие св. Саввы Освященного // 
Христианское чтение. 1823. – С.95-284; Палестинский патерик, вып.1; Жи-
тия Иоанна Молчальника, Кириака Отшельника, аввы Феодосия Киновиар-
ха, Феогния Витилийского, Аврамия//ППС,32. – СПб.,1891.

34. Иоанн Скифопольский (VI в.): Схоластик, агиограф. Соч.: Ком-
ментарий к соч. Псевдо-Дионисия Ареопагита; Против Севера Антиохий-
ского.

35. Иоанн Маюмский (VI в.): монофизит. Соч.: Плирофории – сбор-
ник воспоминаний о Петре Ивере и палестинских монофизитах.

36. Иоанн Афтонид (бар Афтонья) (ок. 475-540 гг.): монофизит из 
Сирии.  Греческие  соч.:  Комментарий  к  Песни  Песней;  Дополнение  к 
Октоиху Севера Антиохийского; Житие Севера.

37. Прокопий Газский (465-568 гг.): выдающийся представитель ри-
торической школы в Газе. Создетель жанра катен. Соч.: Катены к Восьми-
книжию, Книге Царств, Книге Исайи, Песни Песней; Послания; Описание  
цикла картин; Похвальная речь в честь Анастасия; Речи.

38. Евтихий (VI в.): патриарх Константинопольский. Автор Письма 
к папе Вигилию. Изд.: PG, т.86.

39. Дорофей (VI в.): монах, автор популярного сочинения Наставле-
ния аввы Дорофея. Есть ряд рус. изд.
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40. Евлогий (кон. VI в.): патриарх Александрии. Сохр. 1 проповедь; 
соч. Против евтихиан (фр-ты – у Фотия). Изд.: PG, т.86.

41. Феодор Лектор (VI в.):  писатель, историк. В 530 г. составил из 
соч. более ранних церковных историков соч. о событиях IV и 1-й пол. V вв. 
Сохр. фр-ты другой Истории о событиях 450-527 гг.



42. Иоанн  IV, патриарх Константинопольский (...-595 гг.): патри-
арх с 582 г. Авор положений монастырского устава. Рус. пер.: Предписа-
ния монаху//ПВЛ.

43. Козьма Индикоплов (VI в.): первый христианский географ. Его 
прозвище означает «плававший в Индию». Соч.:  Христианская топогра-
фия (549  г.)  –  свод  разнообразных  сведений,  зачастую фантастических. 
Рус. пер.: СПб.,1886 (репринт: М.,1996).

44. Иоанн Мосх (...-619 гг.): автор сочинения о монахах Палестины, 
из которого сохранилось 216 историй из 304. Рус. пер.: Иоанн Мосх. Луг 
духовный. – М., 1993. – 282 с.

45. Иоанн  Филопон  (VI-VII вв.):  ученый,  епископ  Александрии. 
Соч.: О сотворении мира VII кн.; Устроитель, или О единстве; О воскре-
сении; О вечности против Прокла XVIII кн.

46. Изречения отцов пустыни: сборник изречений. Рус. пер.: От бе-
регов Босфора до берегов Евфрата.  –  М.,1994.  –  С.198-222.  –  Пер.  С.С. 
Аверинцева.

47. Мефодий  Патарский:  диалог  О свободе  воли.  Рус.  пер.:  Бого-
словские труды. Сб.3. – М.,1964. – С.187-208.

Церковные историки

В целом новейший анализ древнехристианской исторической тради-
ции сделан в кн..: Кривушин И.В. Ранневизантийская церковная историо-
графия. – СПб., 1998.

1. Гегесипп (II в.): один из первых историков церкви. Его труд 
сохранился лишь во фрагментах.

2. Секст Юлий Африкан (III в.): род. в Иерусалиме, служил в вой-
ске Александра Севера, создатель библиотеки в Пантеоне, затем - алексан-
дрийский пресвитер и один из первых историков. Соч.: Письмо к Оригену 
о Сусанне; Письмо к Аристиду о генеалогии Спасителя (оба письма сохр.); 
Узоры (компендиум из сведений естественных наук и военной тактики); 
Хронология в V кн. (фр-ты) – от Сотворения мира до 221 г. 

О нем: Gelzer H. Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chrono-
logie. – Bd.I-II. – Lpz.,1880.

3. Евсевий Памфил (260-340 гг.): Соч.: Церковная история в Х кн.; 
Жизнь  Константина в  IV кн.;  О  палестинских  мучениках;  Хроника;  
Приуготовление к Евангелию; О богоявлении; Против Маркелла; О бого-
словии. 
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Изд.:  PG, т.19-24. Рус. пер.: Церковная история. – М.,1993. – 448 с.; 
Жизнь Константина. О палестинских мучениках//Соч., т.2. – М.,1860. – 492 
с.



4. Сократ Схоластик (380-440 гг.):  Церковная история в  VII кн. о 
событиях 306-439 гг. продолжает труд Евсевия Памфила. Рус. пер.: Сократ 
Схоластик. Церковная история. – М.,1996. – 368 с.

5. Феодорит Киррский (378-457 гг.): историк и богослов, автор 35 
сочинений, главные из которых:  Церковная история в  V кн.;  10 речей О 
промысле; Врачевание эллинских недугов; История боголюбцев; Нищий; О 
Троице; О воплощении; Толкования и др. 

Рус.  пер.:  1)  Церковная  история.  –  М.,  1993  (репринт  с  изд.:  М., 
1851); 2) 48 писем. – Афины, 1885; 3) История боголюбцев. – М., 1996; 4) 
10 слов о Промысле. – М., 1996; 5) Творения Феодорита Киррского (Творе-
ния св. отцов в русском переводе, т.26-30). – М.,1843-1912. – Тт.1-5.

6. Ермей Созомен (I пол. V в.): Церковная история в IX кн. о собы-
тиях 324-425 гг. Рус. пер.: Созомен. Церковная история. – СПб.,1851.

7.  Евагрий  Схоластик  (ок.  531-600  гг.):  последний  из  ранних 
церковных историков.  История в  VI кн. охватывает события 428-594 гг. 
Рус. пер.: Церковная история. – СПб., 1853; М.,1997; новый пер. кн.  I-II: 
СПб., 1999. – 380 с. – Пер. И.В. Кривушина.

8. Филосторгий (368-440 гг.): арианский историк.  Церковная исто-
рия сохр. во фр-тах у патриарха Фотия. Рус. пер.: Филосторгий//ХЧ. 1854.

9. Захария Схоластик (Ритор) (470-553 гг.): монофизитский исто-
рик. Соч.: Церковная история в XII кн. (сохр. кн. III-VI о 450-491 гг.). Изд.: 
PG,  т.85;  англ.  пер.:  The  Syriac  Chronicle  known  as  that  of  Zachariah  of 
Mitelene.  –  L.,1899.  Рус.  пер.:  Кн.  III-IV//Евагрий.  Церковная история.  – 
СПб.,1999. – С.319-349.

10. Иоанн Малала (491-578 гг.): создатель жанра византийской хро-
ники.  Происхождение,  вероятно,  сирийское.  Текст  Хроники  в  XVIII кн. 
охватывал время от Сотворения мира до 563 г.  На Руси был популярен 
перевод этого сочинения. Полного совр. перевода нет. Рус. пер.: 1) Иоанн 
Малала. Хроника. Кн.  XVIII (о времени Юстиниана)//Прокопий Кесарий-
ский. – СПб.,1999; 2) Иоанн Малала. Слова 2,5//От берегов Босфора до бе-
регов Евфрата. – М.,1994. – Пер. С.С. Аверинцева; 3) Кн.II // ПВЛ; 4) Кн. 
XIV //  Евагрий.  Церковная история.  –  СПб.,1999.  –  С.350-361;  5)  Англ. 
изд.: The Chronicle of John Malalas. – Melbourn,1986.

11. Геласий Кизикский (2 пол.  V в.):  История Никейского собора 
(компиляция по церковным историкам). Изд.: PG, т.85.

12. «Пасхальная хроника»: анонимная византийская хроника.
13. Диоскор Александрийский:  автор  Истории Халкедонского со-

бора. Пер. отрывков: Евагрий. Церковная история. – СПб.,1999. – С.307-
308.

14. Несторий:  сириец, автор  Книги Гераклида.  Изд.: Nestorius. The 
Bazaar of Heracleides/Ed. G.R. river, L.Hodgson. – Oxf.,1925.  Рус. пер. от-
рывков: Евагрий. Церковная история. – СПб.,1999. – С.305-306.
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15. Иоанн Никиусский: епископ, церковный хронист. Хроника охва-

тывает 367-377  гг.  Изд.:  The  Chronicle  of  John,  bishop  of  Nikiou/R.H/ 
Charles. – L.,1916.

16. Феодор Анагност (кон. V – нач. VI вв.): автор Истории в 3-х ча-
стях о событиях до 527 г.

17. Иоанн Эфесский (506-586 гг.): монофизит, миссионер. История 
сохранилась лишь в изложении Михаила Сирийца, XII в.

18. Житие Петра Иберийца (VI в.): житие исторического содержа-
ния; рус. пер.: Евагрий. Церковная история. – СПб.,1999. – С.309-318.

10. Христианская поэзия

1. Евдокия (400-460 гг.): язычница Афинаида из Афин, дочь ри-
тора и софиста Леонтия, приняла христианство и стала женой императора 
Феодосия II в 421 г. Последние годы жизни провела в Иерусалиме в мона-
шестве. Поэмы: Жизнь Христа в гомеровских стихах; Три книги о мучени-
честве  Киприана;  Восьмикнижие;  Поэма  по  Книге  Даниила;  Поэма  по  
Книге Захарии; Деяния Феодосия. Художественные достоинства стихов не-
высоки. Сохр. лишь фр-ты. 

Рус. пер.: О св. Киприане. (Кн. II, 1–81, 229-296)//ПВЛ.
2. Роман Сладкопевец (480-555 гг.): выдающийся христианский 

поэт,  создатель  канонических  форм  поэзии  на  греческом  христианском 
Востоке. Соч.:  Песни на Страстную седмицу; На Иуду предателя; Гимн;  
О жизни монашеской и др. 

Рус. пер.: Роман Сладкопевец. Песни на Страстную седмицу. – М., 
1901.  –  212 с.  –  Пер.  П.И.  Цветкова;  Роман  Сладкопевец  //  От берегов 
Босфора до берегов Евфрата. – М.,1994. – С.239-250. – Пер. С.. Аверинце-
ва.

3. Христодор Коптийский (491-518 гг.): автор эпических поэм, 
ныне утраченных. Сохр. 2 эпиграммы и экфрасис в 408 гексаметров с опи-
санием 88 статуй. Рус. пер.: Описание изваяний в общественном гимнасии, 
который именуется Зевксипповым//ПВЛ. Не сохр.: История Лидии; Исто-
рия  Наклы;  История  Милета;  История  Тралл;  История  Афродисиады. 
Небольшая поэма в 400 с лишним строк сохранилась как  II книга  Пала-
тинской антологии. 

4. Диоскор (VI в.): поэт из Афродито в Египте, нотариус. Произ-
ведения известны только по папирусным находкам. Соч.: панегирики для 
провинциальной знати и чиновников, стихи на случай.



11.  Агиография

К жанру  агиографии принадлежат  многочисленные  жития  святых, 
создававшиеся  в  различное  время  различными  авторами  (частично  они 
упоминались  в  предыдущих  разделах).  Первым  агиографом  считается 
Афанасий Великий и его Житие св. Антония. В период V-VI вв. основны-
ми авторами были [58]  Феодорит; Геронтий Пресвитер (ум. 485 г.) –  Жи-
тие св. Мелании; Каллиник (2-я пол.  V в.) –  Житие св. Ипатия; Кирилл 
Скифопольский (ум. 558 г.); анонимное Житие св. Алексия (V в.), сохр. в 
сир. переводе.  В более поздние времена в Византии были подготовлены 
своды житийной литературы, причем многие из сочинениий были «пере-
сказаны» Симеоном Метафрастом и др. писателями.

Рус. пер.: Византийские легенды. – М.,1972 (1994).
О них: Рудаков А. Очерки византийской литературы по данным гре-

ческой агиографии. – СПб.,1996.

Дополнение

За время, прошедшее после выхода предыдущих книжек этой серии, 
вышло в свет несколько новых изданий. Информация о них в качестве P.S. 
включена  в  данный список в  хронологическом порядке  издания.  Кроме 
того, включены пропущенные по вине автора в предыдущих книжках изда-
ния 1996-1999 гг.

Первые или новые переводы:
1. Кодекс  Феодосия  о  колонах  (из  кн.  I-XVI)//Древнее  право.  №  1.  – 

М.,1996.  –  С.262-312.  Систематическая  подборка  нормативных  доку-
ментов о колонах из Кодекса Феодосия.

2. Закон  Божий,  или  Сопоставление  законов  Моисеевых  и  Римских  // 
Древнее право. № 2. – М., 1997. – С. 163-191. Юридический текст конца 
IV в. Пер. М.Д. Соломатина.

3. Избранные новеллы Валентиниана  III,  Майориана и Законы Севера  // 
Древнее право. № 3. – М., 1998. – С. 231-259. Пер. А.В. Коптева (из-
бранные отрывки из Кодекса Феодосия).

4. Птолемей Клавдий. Альмагест, или Математическое сочинение в XIII 
кн. – М.,1998. – 671 с. – Пер. И.Н. Веселовского. Первое полное издание 
основного сочинения великого ученого.

5. Эпиграммы Греческой Антологии. – М., 1999. – 728 с. (наиболее полное 
на сегодняшний день собрание эпиграмм на русском языке; издание от-
личается  от  других структурой,  соответствующей делению на книги, 
принятому в рукописях и мировых изданиях).



6. Сульпиций Север. История. – М., 1999. – Пер. М.А. Тимофеева (но-
вый перевод латинского церковного историка, заменивший собой пере-
вод конца XVIII в.).

7. IV книга «Пистис Софии»//ВДИ. 1999. № 4. – С. 236-247; 2000. № 1. – 
С. 240-250. – Пер. М.К. Трофимовой (часть известного коптского тек-
ста,  имеющая  самостоятельное  значение  в  истории  раннего  христи-
анства и гностицизма).

[59]
8. Зосим. Новая история. Книга I //Античный мир. – Белгород, 1999. – С. 

154-191. – Пер. Н.Н. Болгова.
9. Первый Ватиканский мифограф. – СПб.: Алетейя,2000. – Пер. и комм. 

В.Н. Ярхо. – 304 с. Первый русский перевод важного текста по истории 
мифологии. Анонимная средневековая рукопись (IX-X вв.) содержала 
233 малоизвестных мифологических сюжетов.

10. Гермес Трисмегист: первый полный русский перевод известного корпу-
са, снабженный ценными приложениями (Низкий герметизм,  главы и 
разделы из исследований и др.). Часть переводов сделана с европейских 
языков. Изд.: Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и 
Запада. – Киев-М.,1999. – Пер. и сост. К. Богуцкого.

11. Псевдо-Плутарх.  Трактат, полное название которого –  О том, чьими 
именами названы реки и горы и что там родится –  важный источник 
по мифологии. Изд.: GGM.II. – P.,1861. – Pp.637-665. Рус. пер.: Лжеплу-
тарх. О реках// Торшилов Д.О. Античная мифография: мифы и единство 
действия. -–СПб.,1999. – С.307-383.

12. Дамаский Диадох (V в.): позднеантичный философ неоплатоник. Пер-
вый рус. пер. отдельных сочинений: Дамаский. О первых началах. Апо-
рии, относящиеся к первым началам и их разрешение. Комментарий к 
«Пармениду»  Платона.  –  СПб.,2000.  –  Пер.  Л.Ю.  Лукомского,  Р.В. 
Светлова. – 1072 с.

13.Античные мифографы. – СПб.,2000 (в печати). – Сост. М.Л. Гаспаров. 
Первое относительно полное собрание основных мифологических тек-
стов в одном издании. Большинство авторов до этого издавались по-
русски, но есть и новые переводы (Диктис Критский). В собрание во-
шли: Гигин, Диктис, Дарет, Палефат, Парфений, Антонин Либерал и др.

Переиздания или новые издания прежних переводов:
14. Гай. Институции. Кодекс Феодосия. Дигесты.  – М.,1997 (серия «Па-

мятники римского права»).
15. Юлий Павел.  Пять книг сентенций к сыну.  Домиций Ульпиан.  Фраг-

менты.  –  М.,  1998  (серия  «Памятники  римского  права»)  –  первое 
отдельное издание существующих русских переводов.



16.Институции Юстиниана. – М.,1998. – 399 с. (серия «Памятники римско-
го права»).

17. Гомер. Одиссея (пер. В.О. Жуковского). – М.: Наука (в печати). Издание 
подготовил В.Н. Ярхо, снабдивший его новым академическим коммен-
тарием на основе последнего слова науки.

18.Аристофан. Комедии. – М.: Ладомир,2000. – 1054 с. (впервые переведе-
ны все основные фрагменты).

Другие переводы, не упомянутые в предыдущих изданиях:
[60]

1. Батрахомиомахия:  кроме  перевода  М.С.  Альтмана  есть  также 
перевод  В.Г.  Боруховича//Античный  мир  и  археология.  – 
Саратов,1972.

2. Сафо. Лира, лира священная. – М.,2000. – 156 с. – Пер. В. Вересае-
ва (новое отд. изд.).

Список сокращений

АДХ - Апокрифы древних христиан.
АЛ - Античная лирика. – М.,1968.
ГЭ - Греческая эпиграмма. – СПб.,1993.
ДЭ - Древнегреческая элегия. – СПб.,1998.
ДМ - Древнегреческая мелика. – М.,1988.
ЖМНП - Журнал Министерства народного просвещения
ИГЛ - История греческой литературы. – Тт.1-3. – М.,1946-1960.
Парнас - Парнас. Антология античной лирики. – М.,1980.
ПМА - Писания мужей апостольских.
РОЦ - Ранние Отцы Церкви.
СДХА - Сочинения древнехристианских апологетов.
ХИДГ - Хрестоматия по истории Древней Греции. – М.,1964.
ХЧ - Христианское чтение.
ЭП - Эллинские поэты. – М.,1963.
ЭП-2 - Эллинские поэты VIII-III вв. до н.э. – М.,1999.
PG - Patrologiae  cursus  completus.  Seria  Graeca  /Ed.  J.P.  Migne.  –  P., 

1857-1868. – 161 t.
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[63]

Кафедра всеобщей истории БелГУ 
В 1999-2000 гг. кафедрой всеобщей истории Белгородского государственного универси-

тета были выпущены следующие издания: 
1. Болгов Н.Н. Античные письменные источники. Греция. Ч. 1 – Белгород, 1999. – 130 

с. (учебное пособие).
2. Малай В.В. «Судьба Республики решалась не в Мадриде». Из истории англо-совет-

ских дипломатических отношений в канун  II мировой войны. – Белгород, 1999. – 
152 с. (монография).

3. Международные отношения в межвоенный период.  Межвузовский сборник науч-
ных материалов. – Белгород, 1999. – 52 с.

4. Античный мир. Материалы научной конференции. – Белгород, 1999. – 196 с.
5. История. I. Программы базовых курсов и учебно-методические материалы для сту-

дентов I курса исторического факультета. – Белгород, 1999. – 265 с.
6. История. II. Программы базовых курсов и учебно-методические материалы для сту-

дентов II курса исторического факультета. – Белгород, 1999. – 240 с.
7. История. III. Программы базовых курсов и учебно-методические материалы для сту-

дентов III курса исторического факультета. – Белгород, 1999. – 230 с.
8. История.  IV.  Программы базовых  курсов  и  учебно-методические  материалы для 

студентов IV-V курсов исторического факультета. – Белгород, 1999. – 248 с.
9. История. V. Программы дисциплин специализации и учебно-методические материа-

лы для студентов исторического факультета. – Белгород, 2000. – 200 с.

Выходят в свет
1. Дворецкая А.А. «Истина в образах и символах». Символизм в искусстве 
Средних веков и Возрождения (7 п.л.).
2. Дворецкая А.А. Тесты по истории средних веков (5 п.л.).
3. Пушкарев А.С. Взаимоотношения США с Китаем и Японией в период 
президентства Г. Вильсона (историография) (3 п.л.) (учебное пособие).
4. Болгов Н.Н. Боспор Киммерийский (курс лекций) (5 п.л.).

Вышедшие  и  готовящиеся  к  публикации  издания  можно заказать 
наложенным платежом по адресу: 308007 Белгород, ул. Студенческая, 12; 
БелГУ, кафедра всеобщей истории. Болгову Н.Н. Т.: (0722) 34-01-94. 
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	[30]
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	Ликей Навкратидский: История Египта III кн. (1-3).
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	Новый Завет. Канонический текст Священного Писания существует во многих рукописях. Полные тексты имются, начиная с IV в. 
	О тексте: Козаржевский А.Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы. – М.,1985.


	2.Татиан (II в.): апологет сирийского происхождения. Соч.: Слово к эллинам. Изд.: Tatian. Oratio ad Graecos and Fragments/ Ed. M. Whittaker. – Oxf.,1982. Рус. пер.: ВДИ. 1993. № 1-2. – Пер. Д.Е. Афиногенова.
	5.Мелитон Сардийский. Речь к императору Антонину (170 г.): епископ Сард – знаменитый пастырь и ученейший писатель. Большинство сочинений не сохранилось. Речь была открыта в 1855 г. Сохр. фр-ты соч.: О страстях Христовых; О душе и теле и страстях Христовых. Рус. пер.: Ранние Отцы Церкви. Антология. – Брюссель,1988. – С.522-538.
	13.Ириней Лионский (130-202 гг.): выдающийся теолог; епископ Лиона, погиб во время гонений. Соч.: Против ересей в VI кн. (сохр. лат. пер.); Изобличение и отрицание ложного знания; Обоснование истинности апостольского учения (сохр. армянский перевод). Рус. пер.: Ириней Лионский. Творения. – СПб.,1900 (репринт: М.,1996). О нем: Федченко С.А. Св. Ириней Лионский, его жизнь и литературная деятельность. – Сергиев Посад,1917.
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