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Греко-персидские воины

● Греко-персидские войны (499 г. — 449 г. до н. э., 
с перерывами) — военные конфликты 
между Ахеменидской 
Персией и греческими городами-государствами, 
отстаивавшими свою независимость. Греко-
персидские войны иногда называют Персидскими 
войнами и выражение это обычно относится к 
походам персов на Балканский полуостров в 490 г. 
до н. э. и в 480—479 гг. до н. э.[1]

● В результате греко-персидских войн была 
остановлена территориальная экспансия Империи 
Ахеменидов, древнегреческая цивилизация вступила 
в полосу расцвета и своих высших культурных 
достижений.



                          Противники

Греческие города-
государства

Персидская империя

                         Командующие

Мильтиад Младший,
Эврибиад,
Фемистокл,
Леонид I,
Павсаний,
Кимон,
Перикл

Дарий I,
Мардоний,
Датис,
Артаферн II,
Ксеркс I,
Мегабиз



Основные этапы
В историографии греко-персидские войны принято делить на 

две:
 (первая — 492-490 до н. э., вторая — 480-479 до н. э.) или три 

войны (первая — 492 до н. э., вторая — 490 до н. э., 
третья — 480-479 (449) до н. э.).

1.Восстание Милета и других городов Ионии против персидского 
владычества (500/499—494 до н. э.).

2. Вторжение Дария I на Балканский полуостров, окончившееся 
его поражением при Марафоне (492—490 до н. э.).

Поход Ксеркса I (480—479 до н. э.).
3. Действия Делосского военного союза против персов в 

Эгейском море и Малой Азии (478—459 до н. э.).
4.Афинская экспедиция в Египет и окончание греко-персидских 

войн (459—449 до н. э.).





Битва при Марафоне
● Афинско-платейские войска выступили к Марафону. Ждать в городе персидские войска было невыгодно: стены были не слишком 

укреплёнными, и в самом городе могли найтись предатели. Афиняне встали лагерем у Марафона недалеко от персов
[Номинальным командующим был архонт-полемарх Каллимах, а в подчинении у него было десять стратегов, которые 
поочерёдно командовали войском, в том числе Мильтиад. Из них он был самым талантливым, самым опытным и самым 
энергичным. Среди стратегов шли споры о дальнейших действиях против персов Мильтиад призывал немедленно дать 
генеральное сражение. Другие высказались за выжидательную тактику, опасаясь превосходства персидских сил. Мнения 
стратегов разделились: пятеро выступали за сражение, в том числе Мильтиад и Аристид, пятеро — против. Мильтиад убедил 
Каллимаха в необходимости немедленного сражения. Затем все стратеги вслед за Аристидом уступили свои дни командования 
Мильтиаду Мильтиад разработал план сражения и претворил его в жизнь.

● Афинское войско заняло позицию на хребте Пентеликон, труднодоступном для нападения, и таким образом перекрыло дорогу от 
Марафона к Афинам. Персы, имевшие численное превосходство, не стали ни нападать на греков, ни пытаться их обойти. Датис 
решил посадить воинов обратно на корабли и высадить армию в Фалере, рядом с Афинами. После того, как большая часть 
персидской конницы и часть персидской пехоты были посажены на корабли, Мильтиад решил атаковать персов. Учитывая 
двукратное превосходство сил персов, Мильтиад во избежание окружения сильно растянул афинскую фалангу по фронту, 
укрепив фланги за счёт центра и сконцентрировав на них основные силы, а затем с помощью внезапной стремительной атаки 
использовал преимущество сомкнутого строя греческих гоплитов над рассыпным строем легковооружённых персов, 
поддерживаемых конницей и лучниками.

● Схема битвы при Марафоне
● 12 сентября 490 года до н. э. афиняне и платейцы неожиданно для персов атаковали их. Сомкнутый строй греческих гоплитов 

имел преимущество над рассыпным строем легковооружённых персов, поддерживаемых конницей и лучниками, поэтому греки 
поначалу теснили персов. Персидские всадники, ошеломлённые натиском греков, так и не смогли принять существенного 
участия в сражении Центр греческого войска несколько отступил под давлением превосходящих персидских сил, но это было 
предусмотрено Мильтиадом. Он отдал приказ флангам развернуться и нанести удар в тыл прорвавшимся в центре персам. Это 
привело к окружению и истреблению значительной части сил противника. Оставшиеся в живых персы отступили к кораблям и 
немедленно вышли в море.

● Отчалив от Марафона, персидские суда двинулись в обход Аттики, чтобы попытаться захватить Афины: ведь город оставался 
беззащитным, пока всё полисное ополчение находилось на поле боя, в 42 километрах от него. Однако Мильтиад тут же, без 
передышки после битвы, совершил со всем войском (оставив на месте лишь небольшой отряд во главе с Аристидом для охраны 
пленных и добычи) форсированный марш в полном вооружении к Афинам и оказался в них раньше, чем персидский флот. 
Увидев, что город хорошо охраняется, деморализованные персы, так ничего и не добившись, отправились обратно Карательная 
экспедиция персов окончилась провалом.

● Афиняне и платейцы под командованием Мильтиада одержали блестящую победу. В бою погибло 192 грека и 6400 персов 
Победа подняла боевой дух афинян и впоследствии осталась в их памяти как символ величия Афин





Битва при Марафоне





Битва при Саламине
морское сражение между греческим и персидским флотами в ходе греко-персидских 

войн, произошедшее в 480 г. до н. э. близ острова Саламин в Сароническом 
заливе Эгейского моря неподалёку отАфин.

Битве предшествовал ряд событий, которые могли существенно повлиять на 
дальнейший ход войны. Войско персов заняло и разрушило Афины. Жители 

города были предварительно эвакуированы на близлежащий остров Саламин. В 
узких проливах между островом и материком оказался сосредоточен весь 

союзный греческий флот (согласно Эсхилу — 311 кораблей, Геродоту — около 
380). Среди эллинов возникли серьёзные разногласия. Большинство 

военачальников предлагало покинуть Саламин и направить все силы на 
защиту Коринфского перешейка. Афинский стратег Фемистокл указывал на то, 
что только в условиях узких проливов греки могут победить превосходящий как 
по количеству судов, так и по качеству подготовки моряков флот персов. Видя 
невозможность повлиять на решение других военачальников, он решился на 
хитрость. Отослав к Ксерксу своего доверенного гонца, он повелел передать 
ему, что греки собираются бежать, и если царь хочет уничтожить греческий 

флот, то ему следует немедленно начать сражение.
Для греков единственной возможностью решительной морской победы было 
сражение в узком пространстве, где численный перевес врага нивелировался. 

Входя в проливы между материком и Саламином, персы сами себя лишали 
преимуществ. Для них начало битвы при Саламине стало решающей 

стратегической ошибкой, которая определила исход боя и дальнейший ход 
войны.



Итоги битвы
Битва при Саламине стала переломным событием греко-персидских войн. С 

бегством Ксеркса и части персидского войска с территории Греции была 
предотвращена непосредственная угроза завоевания Эллады. Был нанесён удар 
по престижу и моральному состоянию войска империи Ахеменидов (не говоря 

уже о материальных потерях). Однако даже после этой победы оставалась 
угроза завоевания греков. Один из главных военачальников Ксеркса Мардоний 
убедил царя оставить часть сухопутной армии. Он указывал на то, что никто из 
греков, которые считают себя победителями, не рискнёт сойти с кораблей на 

берег из-за страха перед персами. Также полководец говорил о том, что персы 
сильны не морскими силами, а сухопутными. Мардония поддержала царица 

Артемисия.
       После последующих побед в битвах при Платеях и Микале греки смогли 

перейти к полномасштабным наступательным военным действиям. Разгром 
персидского флота позволил им начать освобождение населённых эллинами 

островов Эгейского моря и полисов на западном побережье Малой Азии. 
Созданный Фемистоклом мощный флот позволил Афинам 

сформироватьДелосский союз, доминирующее положение в котором определило 
их возрастающее влияние и богатство вплоть до начала Пелопоннесской 

войны в 431 г. до н. э.
       В тот же год (а по Геродоту и в тот же день), что и битва при Саламине, 

произошло сражение при Гимере между западными греческими 
колониями Сиракузами и Агригентом с одной стороны и карфагенянами с 

другой. Оно предотвратило завоевание Карфагеном Сицилии с расположенными 
на ней полисами эллинов



Битва при Платеях
● Один из главных военачальников Ксеркса Мардоний обратился к царю с 

просьбой оставить ему часть сухопутного войска для дальнейшей войны. После 
недолгих раздумий Ксеркс согласился. Мардоний со своей армией остановился 
на зимние квартиры в Фессалии и Беотии, а афиняне смогли вернуться в 
разграбленный город[158]. Зимой греческие союзники вновь собрались в 
Коринфе для празднования победы и обсуждения дальнейших военных 
действий

● Афины оказались в сложном положении ввиду близкой опасности со стороны 
персидской армии Мардония, в то время как спартанцы находились на 
Пелопоннесе и строили оборонительные сооружения на Истме Мардоний 
вступил в переговоры с афинянами и предложил им сепаратный мир. При 
обсуждении в Народном собрании Аристид настоял на том, чтобы отказать 
персам Тогда Мардоний занял Афины, а афинянам вновь пришлось 
эвакуироваться на Саламин В Спарту по предложению Аристида было 
отправлено посольство с требованием о помощи]. Была высказана угроза, что в 
случае отказа «афиняне сами найдут средство спасения». В результате войско 
во главе с регентом малолетнего сына погибшего царя 
Леонида Плистарха Павсанием отправилось в поход

● В Беотию было направлено афинское ополчение численностью 8 тысяч человек 
под командованием Аристида. Плутарх утверждал, что Аристид был стратегом-
автократором (стратегом с неограниченными полномочиями на время ведения 
боевых действий) Битва при Платеях закончилась сокрушительным поражением 
персов



Греческий флот
            Класс боевых кораблей, которые 

использовались античными цивилизациями 
Средиземноморья, в особенности финикийцами, 
античными греками и древними римлянами.
Триремы получили свое название из-за трех 
рядов весел, которые, предположительно, 
располагались одно над другим в шахматном 
порядке, каждым веслом управлял один человек. 
Ранние триремы являлись результатом эволюции 
унирем — античных боевых кораблей с одним 
рядом весел от 12 до 25 с каждой стороны, и 
бирем — боевых кораблей с двумя рядами весел. 
Возможно, что первыми построили трирему 
финикийцы. Являясь самым быстрым и 
маневренным боевым кораблем, трирема 
доминировала в Средиземноморье с 7-го по 4-й 
век до н. э., пока не появились более крупные 
боевые корабли квадриемы и квинквиремы. 
Триремы играли важную роль в Греко-персидских 
войнах, в становлении морской империи Афин и 
ее падении в результате Пелопоннесской войны.



Персидский флот
Персы обладали достаточным количеством кораблей, чтобы одновременно 

блокировать проливы Саламина и высадить сухопутный десант 
на Пелопоннесе. Однако они готовились к решающему сражению, 
которое, по их мнению, должно было привести к полному уничтожению 
греческого флота.

Флот Ксеркса не только обладал численным преимуществом, но и состоял 
из более опытных моряков. В состав персидского флота были 
включены корабли финикийцев — наиболее опытных моряков древнего 
мира. В отличие от финикийских, корабли афинян были построены 
относительно недавно. Постройка большей части флота происходила в 
промежуток между 490 и 480 гг. до н. э. 



Греческий воин (гоплит)

древнегреческий тяжёловооружённый пеший воин. Название происходит от названия 
тяжёлого круглого щита —гоплон (гре. ὅπλον) (ср. пельтасты, названные по лёгкому 
щиту — пельте). Впервые появились в спартанской армии. Вооружались за свой счёт. 
Гоплиты служили в армиях греческих городов-государств и по своей сути были 
солдатами-гражданами, так как долгом гражданина любого свободного полиса было 
несение военной службы. Поэтому любое собрание граждан представляло собой 
собрание солдат: служащих в данное время или отслуживших ветеранов. Фактически, 
каждый греческий гражданин являлся гоплитом. Гоплиты, тяжело вооруженные 
греческие пехотинцы, доминировали на поле боя в течение четырёх столетий, 
примерно с начала VII века до н. э. До царя Филиппа II (отца Александра 
Македонского) гоплиты составляли основу классической фаланги.



Персидский воин (бессмертный)
Впервые появились в империи Ахеменидов в 

VI веке до нашей эры. «Бессмертные» 
подробно описаны Геродотом, который 
обозначал их как «десять тысяч» или 
Αθάνατοι (в пер. с греч. — бессмертные). 
Отряды «бессмертных» формировались 
только из мидийцев, персов и эламитов, 
причём первая их тысяча, составлявшая 
личную охрану царя, формировалась 
исключительно из персидской знати. 
Бессмертные были экипированы кожаной 
бронёй и плетёными щитами и вооружены 
короткими копьями с 
железными наконечниками 
и луками с тростниковыми стрелами. Они 
могли сражаться и как тяжёлая пехота, и 
как конница. «Бессмертные» были 
малоэффективны в бою с противниками, 
использующими копья или длинные мечи 
(например, греческие гоплиты).



Фемистокл

афинский государственный деятель, один из «отцов-основателей» афинской демократии, полководец 
периода греко-персидских войн (500—449 гг. до н. э.).С 493/492 гг. неоднократно занимал высшие 
должности — архонта и стратега. Его политические реформы (487—486) способствовали дальнейшей 
демократизации афинского государственного строя(ввёл выборы архонтов по жребию, предоставил 
возможность всадникам занимать эту должность, освободил коллегию стратегов от контроля ареопага)  Среди 
преобразований, предпринятых Фемистоклом накануне вторжения персидского царя Ксеркса в 480 году 
до н. э., важнейшее значение имели укрепление гавани Пирей и наращивание боевого потенциала афинского 
военного флота с 70 до 200 триер. При приближении персидской армии принял решение оставить Афины, 
понимая, что одержать победу он мог только на море. Афинский флот под руководством Фемистокла одержал 
ряд решающих побед над персами (в том числе при Саламине в 480 году до н. э.), за что ему были возданы 
почести даже в Спарте. После разгрома персов стал инициатором создания в 478/477 году до н. э.Делосского 
союза, добился строительства Афинами Длинных стен, соединяющих город с портом Пирей.



Эврибиад

       спартанский полководец, начальник соединённого греческого флота во второй греко-
персидской войне 480 до н. э.

       Получил руководство по требованию афинских союзников (из дорян), которые 
отказались повиноваться полководцу из афинян. Когда союзники убедились в численном 
превосходстве персидского флота, они стали подумывать о возвращении домой. 
Эвбейцы, зная, что они первыми станут жертвой персов, напрасно умоляли Эврибиада 
остаться. Тогда, как сообщает Геродот, эвбейцы подкупили Фемистокла, который, в свою 
очередь, дал значительную сумму Эврибиаду, полагавшему, что эти деньги идут из 
афинской казны, — и греческое войско осталось на месте. Перед Саламинской битвой 
решающий голос в пользу битвы был также подан Фемистоклом, которому вынужден был 
подчиниться и Эврибиад. После битв при Артемизии и Саламине спартанцы назначили, 
однако, первую награду за храбрость Эврибиаду, присудив Фемистоклу оливковый венок 
за благоразумие и искусство.



Ксеркс I 
персидский царь, правил 

в486 — 465 годах до н. э., 
из династии Ахеменидов.

Сын Дария I и Атоссы вступил 
на престол в ноябре 486 
года до н. э. в возрасте 
около 36 лет. Он был вял, 
недалёк, бесхарактерен, 
легко подчинялся чужому 
влиянию, но отличался 
самоуверенностью и 
тщеславием.





Каллиев мир
После неудачных египетской экспедиции, военного похода на Кипр, 

гибели Кимона военные действия становились бесперспективными как 
для Афинского морского союза, так и для Персидской державы. Обе стороны 
осознавали, что находятся в положении цугцванга, потому и решено было 
заключить мир. Главой делегации афинян, прибывшей в 449 г. до н. э. в Сузы 
к Артаксерксу I, вновь был назначен Каллий. По имени главы делегации договор 
получил название «Каллиев мир»

Главным условием мирного договора было разграничение персидской и афинской 
сфер влияния. На юге граница прошла в районе юго-западного побережья 
Малой Азии, на севере — у входа в Чёрное море. Таким образом, персидский 
царь обязывался не вводить свой флот в Эгейское море. Сухопутная граница в 
Малой Азии проходила на расстоянии приблизительно 75 — 90 км от моря (один 
дневной путь конного всадника). Мирный договор также предусматривал 
официальное признание империей Ахеменидов независимости ионийских 
греческих городов на малоазийском побережье Эгейского моря, а фактически — 
их подчинение Афинам. С афинской стороны договор содержал обязательство 
не вторгаться больше на территории, которые вошли в зону контроля Персии, и 
не пытаться расширить сферу своего влияния на восток далее установленных 
границ. Данный мирный договор оказался весьма прочным. В связи с этим 
договор 449 г. до н. э. традиционно считается завершением греко-персидских 
войн



Итоги воины:
● Персия лишилась владений в Эгейском море, на 

побережье Геллеспонта и Босфора, признала политическую 
независимость полисов Малой Азии.

● Греко-персидские войны имели большое значение для Греции. 
Они ускорили развитие греческой культуры, внушили грекам 
национальное сознание своего величия. В своих успехах греки 
видели победу свободы над рабством. Народная независимость 
и общественная свобода, связанные с развивавшейся 
демократией, были спасены. Так как преимущество оказалось 
на стороне афинской демократии, то после греко-персидских 
войн почти все греческие государства были охвачены 
демократическим движением. Афины превратились в великую 
морскую державу и стали центром Греции, культурным, 
политическим, интеллектуальным и экономическим.
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