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Boeōtia, Βοιωτία, область средней Греции, граничила
на севере с землей опунтских локров и Евбейским
морем, на западе с Фокидой, на юге с Коринфским
заливом, Мегаридой и Аттикой и на северо-востоке с
Евбейским морем, и занимала приблизительно 58 кв.
миль. Вся Беотия распадается на две, по природному
положению совершенно различные части, из коих
северо-западную можно назвать Копаидской, юго-
восточную — Асопской; первая — окруженная со всех
сторон горами, котлообразная равнина, какие часто
встречаются в Греции, вторая  — гористая страна,
разрезаемая частыми, большей частью узкими речными
долинами. Окраину котловины составляют несколько
гор, которые лишь изредка соединены между собой
плоской возвышенностью. На запад из Фокиды тянутся
отпрыски Парнаса, далее на юг Нисей и Геликон (н.
Палео-Вуни или Загора, т. е. Заячья гора), на юго-запад
от Копаидского озера, высотой в 5 300 футов, место
пребывания муз и Аполлона; склоны Геликона покрыты
густыми лесами, а вершины отличаются красотой форм.
На северо-запад от него тянется, по направлению к
Копаиде, равнина, на которой, в свою очередь,
поднимаются вершины, которые окружают западную и
южную часть озера: круто поднимающийся Лафистий
(у Ливадии, н. Граница), богатый источниками
Лейбефрий, с пещерой и храмом муз, Тильфусий, далее
на восток Фойникий и Фикий, последний известен
пребыванием на нем Сфинкса, одинокая высокая скала
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на северо-запад от Фив; на левом берегу Кефиса к
востоку лежали горы: Гадилей, Гифантей, Аконтий,
которые с лежавшим напротив Фурием образуют узкую
долину Кефиса; на востоке, наконец, между Копаидой и
морским берегом, поднимается трехвершинный,
посвященный Аполлону, Птой (Πτῶον), 2 300 футов. В
этой местности находятся, в расселинах известкового
каменного грунта, замечательные подземные сточные
каналы озера. — Юго-восточная часть страны состоит
из правильных речных долин. На границе с Мегаридой
и Аттикой высится суровый и неприятный Киферон (н.
Елатей), 4 300 футов, известный охотой на
киферонского льва, охотой Актеона и тем, что здесь был
высажен Эдип. Через самую дикую часть ведет дорога
τρεῖς или δρυὸς κεφαλαί, н. перевал Гифто-Кастро; далее
на восток идут отпрыски Парнефа из Аттики и
продолжают образуемый Кифероном водоскат к
Евбейскому морю. На север от Асона поднимаются
горы Мессапий, Микалесс, Гипат, Тевмесс, недалеко от
Евбейского моря. Из вышесказанного следует, что
между этими высотами должны находиться
многочисленные долины, которые назывались отчасти
по именам соседних городов: Орхомен, Лебадея,
Херонея, Галиарт, Фивы, Платеи, Танагра; кроме того,
тенерская долина (Τηνερικὸν πεδίον), на севере от Фив, и
аонская равнина, на востоке от них, далее Ἀθαμάντιον
πεδίον, около Копаиды, у подошвы птойской горы.
Равнины эти были причиной, почему Беотия служила
так часто местом сражений греков. — В орошении
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копаидской Беотии мы видим самый совершенный
пример подземных стоков. Κωπαῖς λίμνη (Il. 5, 709
Κηφισσὶς λίμνη, н. ливадийское или тополийское озеро)
получает свои воды из источников окружных гор,
особенно же из Кефиса (Мавронери); его периметр при
полноводии равняется 9 географическим милям. Но,
благодаря действию солнечных лучей, вода так скоро
испаряется, что лишь в некоторых, более глубоких
бассейнах, остается вода, остальная же часть
обращается в равнину, в которой ясно виден бассейн
Кефиса; эти отдельные бассейны и суть упоминаемые
древними озера Галиартское, Онхестское и т.  д.,
которые при полноводии образуют одно озеро.
Подземные стоки (καταβόθραι) находятся
преимущественно в восточной части озера, один также
в южной, но не там, где берег всего ниже и озеро всего
дальше простирается в страну, но в высоких, голых
скалах, которые всего дальше вдаются в озеро.
Образование этих сточных каналов проще всего
объясняется тем, что известковые горы, как кора
кипящей массы, поднялись и оставили внутри пустое
пространство. Так как разливающаяся из некоторых
стоков (κεφαλάρια) вода солона, то эти проводы идут,
по-видимому, через соляные залежи. Входы в сточные
каналы находятся на некотором возвышении над дном
Копаиды, и потому-то при убыли воды ниже известного
уровня исток воды из кефаларий прекращается. Устьем
Кефиса считается кефаларий на локридской границе, у
Ларимны, названный Ἀνχόη. Сохранились еще
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огромных размеров остатки плотин и отводных
каналов, посредством которых древние жители
(вероятно, орхоменские минии) старались уменьшить
озеро. Ср. Forchhammer, Helenica, I, стр. 159 слл. В
настоящее время хлопочут о том, чтобы его совсем
осушить. В Копаиду впадает на востоке от Кефиса
маленькая речка Мелас (Мавропотам), известная
своими наводнениями, на западе ручьи Фалар и Пермес
(или Термес). На юго-востоке от Копаиды лежит
меньшее, но чистое и глубокое, окруженное крутыми и
скалистыми берегами озеро Ὑλικὴ λίμνη (н. Ликарис),
получившее свое имя от древнего местечка,
находившегося на северном его берегу; на северо-
востоке от него лежало более длинное и более широкое
озеро (н. Паралимни), в древности называвшееся,
вероятно, Трофия, которое соединено с Копаидой и
Гиликой посредством сточных каналов, идущих до
самого моря. У Фив течет река Исмен и ручей Дирка; на
юге вторая по величине река страны  — Асоп, которая
течет с Киферона, протекает у Танагры, образует далее
границу между Аттикой и Беотией и впадает в
Евбейское море. В Геликопе берет начало происшедший
от удара копытом Пегаса источник муз Гиппокрена. —
Местности Беотии, возделыванию которых не
препятствует гористая природа, принадлежат к самым
плодородным в Греции, и этим объясняется, между
прочим, значительное число цветущих городов. Климат
был, благодаря озерам, болотам и горным котловинам,
зимой холоден и сыр, летом быстро менялись сильный
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зной и пронизывающий холод, воздух считался густым
и тяжелым. Hor. ep. 2, 1, 244. Плоды разного рода,
особенно пшеница, родились в большом количестве,
почему Гомер (Il. 5, 710) и называет беотийцев μάλα
πίονα δῆμον ἔχοντες. Специальностью Беотии, имевшей
важное значение для развития музыки, был флейточный
тростник из Копаиды (αὐλητικὸς κάλαμος, δόναξ); точно
так же важны были находившиеся на поросших лесом
горах черепахи (χέλος), на кору которых натягивались
струны и таким образом выделывали из нее кифары.
Насмешливые афиняне считали зажиточных
земледельцев беотийцев «добрыми малыми», εὐήθεις,
обжорливыми и тупоумными, и ὗς Βοιωτία, οἶς Βοιωτία
были часто употреблявшимися поговорками,
намекающими на недостаток духовной
восприимчивости (ἀναισθησία). Впрочем, Беотия
создала не только дюжих солдат, хороших атлетов и
искусных флейтщиков, но и великих полководцев,
поэтов и писателей, как Епаминонда, Пелопида,
Гесиода, Пиндара, Плутарха. Жители (Βοιωτοί) были
переселившимся из Фессалии эолическим племенем,
которое покорило или вытеснило прежних обитателей.
К сказочным жителям страны принадлежат пронасты,
гектены, аоны, теммики, гианты; более уже истории
принадлежат орхоменские и иолкские минии — богатое
племя, имеющее значение для сказания об аргонавтах;
родственны с ними были флегии, жившие также в
Фессалии. К древнейшему населению причисляются
также кадмейцы; они были 60 лет спустя после
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Троянской войны и за 20 лет до переселения дорян
вытеснены беотийцами. Гомер называет фивян
кадмейонами, но уже знает и беотийцев. Прежние
обитатели поселились отчасти по берегу Малой Азии в
эолийских колониях. 14 городов, вероятно (впрочем ни
число, ни имена их достоверно не известны),
образовали в Беотии союз маленьких самостоятельных
республик под гегемонией Фив, причем меньшие города
примыкали к большим и были от них во многих
отношениях в зависимости (συντελεῖς, σύμμοροι).
Беотархи (см. Βοιωτάρχαι) или представители
отдельных свободных городов были предводителями на
войне и главными начальниками союза; Фивы
выставляли двух беотархов; Фукидид называет также 4
совета, βουλαί (4, 91. 93). Государственное устройство
было олигархическим, основанным на законной
равноправности; оно обратилось в конце
Пелопонесской войны в демократическое правление,
которое часто предоставлялось в руки буйной черни.
Pol. 6, 42. — В следующем списке важнейших городов
Беотии самостоятельные города союза обозначены  *.
Внутри копаидской Беотии: * Орхомен, при впадении
Кефиса в озеро, разрушенный после битвы при
Левктрах (371  г.) фивянами. Аспледон, на севере от
него, и рядом Тегира; * Копы, на полуострове
названного по имени города озера; Акрайфий (также
Ἁκραίφνιον, у нынешней Гордицы), у подошвы птойской
горы с храмом Аполлона; Онхест, на юго-востоке от
озера в невозделанной равнине, с древней рощей и

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%94/%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9


8

храмом Посейдона в расстоянии одного часа пути на
запад, * Галиарт (значительные руины при Мази), на
берегу озера, древний, принадлежавший когда-то к
орхоменскому царству город, разрушенный Ксерксом в
480  г. и затем римлянами в 171  г. до Р.  Х. в
Македонскую войну. Лисандр проиграл здесь сражение
и лишился жизни, 394  г. до Р.  Х. Еще далее на запад
Окалея (вблизи могила Тиресия); Алалкомены с
древним храмом Афины Паллады, * Коронея,
* Лебадея, Херонея; * Фивы, главный город страны;
рядом с ними Потнии, может быть гомеровские
Гипофивы; Гила (Ὕλη) на озере того же имени. Внутри
асопской Беотии: Платеи, у северной части Киферона у
источника Гаргафии (битва с персами в 479  г.). Город
этот был ненавистен фивянам за свою приверженность
афинянам, и в 427 г. был разрушен до основания, после
Анталкидова мира возобновлен и ол. 101, 4 снова
разрушен фивянами. При помощи Александра Великого
он был снова отстроен, но не имел уже впоследствии
значения. На востоке от него лежали Ерифры и Гисии
(Ὑσιαί), близ поля битвы; на северо-востоке Левктры
(победа Епаминонда, 371  г.); * Феспии, на восточном
склоне Геликона; Аскра на юго-восточной части
Геликона. У Евбейского моря с юга на север * Танагра,
на левом берегу Асопа; рядом была прелестная долина
по берегу реки, Парасопия; Делий; Авлида, на Еврипе;
Салганей, тоже на Еврипе; * Анфедон, при кефаларии
одного из катабофр, Ларимна, при кефаларии, который
считался устьем Кефиса. У коринфского залива: Фисба
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с гаванью Бафи, в скалах которой теперь еще гнездится
масса голубей, поэтому Гомер (Il. 2, 502) называет этот
город «πολυτρήρωνα Θίσβην»; Креуса или Креусида,
портовый город феспийцев. См. отдельные статьи. Ср.
Bursian, Geogr. von Griechenland, I, стр. 194 слл.
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