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«Темные века» в истории Старой Смирны: нарративная 
традиция и археология  

 
Старая Смирна получила известность после второй мировой войны, 

когда совместная экспедиция английских и турецких археологов под 
руководством Дж. M. Кука и Э. Акургала обнаружила в деревне Байраклы, 
расположенной в северо-восточной части Измирского залива на холме 
Тепекуле, следы поселения XI–VI вв. до н. э.  

В настоящее время раскопана примерно третья часть Старой Смирны. 
Наиболее значимыми объектами стали самые ранние для греческого мира 
после периода миграций XII–XI вв. до н. э. городские стены с башнями (из 
кирпича-сырца, а затем в VII и VI вв. до н. э. – каменные) и первая по 
времени в греческих общинах регулярная планировка городского 
пространства. В 90-е гг. XX в. были завершены раскопки двух храмов 
Афины, расположенных в северной части поселения у ворот города. За 
юго-восточным участком городских стен был обнаружен фонтанный 
комплекс, построенный в конце VII в. до н. э., и некрополь начала VI в. до 
н. э. 

Историки и археологи-классики, не утратившие привычки 
сопоставлять археологические артефакты со свидетельствами античной 
традиции, обратили внимание на сходство гомеровской Схерии и Старой 
Смирны1. Накопленный и систематизированный в процессе раскопок 
материал позволил уточнить многие факты истории Смирны XI–VII 
вв. до н. э., раннее известные только по легендарно-исторической 
традиции. Также появились основания внести существенные коррективы в 
традиционную реконструкцию истории Смирны VI–IV вв. до н. э. время, 
которое из-за отсутствия какой-либо письменной информации об этом 
периоде можно было бы назвать «темными веками» в истории этого 
полиса. 

В научной литературе и сегодня можно встретить утверждение о том, 
что Смирна после завоевания её в конце VII в. до н. э. лидийским царем 
Алиаттом была или целиком разрушена, или же влачила жалкое 
существование вплоть до возрождения её Александром Македонским2. 
Действительно, Страбон пишет, что после войны Смирны с Алиаттом она 
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в течение 400 лет представляла собой сельскую местность (XIV, 1, 37: 
Λυδῶν δὲ κατασπασάντων τὴν Σμύρναν περὶ τετρακόσια ἔτη 
διετέλεσεν οἰκουμένη κωμηδόν). 

Геродот, сообщая о завоевании Смирны Алиаттом (I, 16) ничего не 
говорит о её дальнейшей судьбе в период персидского господства. Если 
опираться только на упомянутое cвидетельсво Страбона и считать 
молчание Геродота за argumentum ex silentio, то можно предположить 
прекращение полноценной жизни Смирны как полиса после разрушения её 
Алиаттом. 

Как свидетельствуют археологи, стены, городская территория, храм 
Афины в самом деле пострадали от набегов лидийцев. Однако 
археологическая картина Смирны первой половины VI в. до н. э. не 
соответствует облику οἰκουμένη κωμηδόν Страбона. Жители Смирны 
заново отстроили стены, разрушенные лидийцами в конце VII в. до н. э., 
возвели вторую линию оборонительных укреплений перед старыми 
каменными стенами. В конце VII в. до н. э. за юго-восточным отрезком 
оборонительных стен, был построен уникальный фонтанный комплекс, 
первое подобного рода сооружение в греческом мире, обеспечивавшее 
водой как город, так и хору даже после войны с лидийцами. Храм Афины 
был реконструирован и украшен новыми статуями, в начале VI в. до н. э., 
недалеко от него был построен двойной мегарон. Погребальный инвентарь 
некрополя первой половины VI в. до н. э, расположенного на юго-востоке 
города, между старыми и новыми стенами, показывает состоятельность 
некоторой части горожан3.  

Таким образом, если судить по археологическим данным, то в первой 
половине VI в. до н. э. Смирна отнюдь не деградировала, а развивалась и 
даже процветала.  

Гораздо больший ущерб нежели войны с Алиаттом нанесло городу 
персидское завоевание 546 г. до н. э. Геродот пишет о штурме городских 
стен ионийских полисов персидским военачальником Гарпагом (I, 162). В 
самом деле, очередное разрушение каменных стен и сожжение храма 
Афины приходится по оценкам археологов на середину VI в. до н. э. 
Однако и во второй половине VI в. до н. э. Смирна сохраняет свое 
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Dergisi, Ankara, 2009. S. 2. Ss. 51–71.  



3 
 

благосостояние: развивается сельское хозяйство и керамическое 
производство, в это время чеканится электровая монета4 . 

Археология корректирует также и представления о Смирне V–IV вв. 
до н. э. В Смирне появляются дома, состоящие из нескольких комнат, 
расположенных вокруг центрального двора. Строится новый храм Афины 
напротив разрушенного персами. Город растет и выходит за границы 
своих стен. 

В связи с этим, отмеченное Страбоном и Павсанием (Strab., XIV, 1, 37; 
Paus., VII, V, 1–3) перенесение полисного центра с холма Тепекуле на юго-
восток, к подножью холма Пагос (современный Кадифекале), и основание 
Новой Смирны в 20 стадиях от Старой представляется естественным 
процессом расширения территории полиса, экономически развитого и 
самодостаточного, но не участвующего активно в политической жизни 
Ионии. 
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