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Знаменитый афинский Тесейон остается до сих пор не найденным. 
Из-за отсутствия археологического материала наши знания о нем опира-
ются на сведения только письменных источников, но ни в одном из них 
не сохранилось подробного описания Тесейона. Лишь сведя воедино их 
разрозненные и довольно скудные данные, можно попытаться реконстру-
ировать в общих чертах облик известного святилища.
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Афинский Тесейон1, святилище, где покоились останки 
героя, перенесенные Кимоном в 476/475 г. до н. э. с острова Скирос, 
в древности был весьма знаменит. Согласно сообщению Плутарха,  
Тесейон почитался так же, как Парфенон и Элевсиний (Plut. De 
exil. 17). Ранее другой автор, Страбон, словами Гегесия Магнесий-
ского говорил: «Вижу акрополь и там знак огромного трезубца; вижу 
Элевсин и посвящаюсь в его священные таинства. Вон там Леокорий, 
здесь Тесейон; я не могу описать все частности, ибо Аттика – это до-
стояние богов, которые взяли ее, сделав святилищем для себя и праро-
дительских героев» (Strab. IX. 16. – Пер. Г.А. Стратановского).

Однако несмотря на большую известность Тесейона в антич-
ную эпоху, мы знаем о нем сравнительно немного. Прежде всего, 
это обусловлено тем, что, вопреки многолетним усилиям археоло-
гов, святилище героя пока не удалось обнаружить. Согласно выска-
занным за последние десятилетия гипотезам, Тесейон находился 
вблизи акрополя – в одном из районов, прилегающих к нему с се-
вера, северо-востока или востока. Но значительным препятствием 
для дальнейших историко-топографических изысканий является 
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невозможность проведения в указанных районах современного го-
рода масштабных археологических работ2. 

Поскольку Тесейон остается ненайденным, наши знания о нем 
опираются только на письменные источники: это свидетельства 
античных авторов и эпиграфических памятников, а также некото-
рые сведения схолиев и поздних лексиконов3. Однако мы нигде не 
находим подробного описания святилища, в большинстве случаев 
оно лишь упоминается. Только сведя воедино эти разрозненные 
данные, можно попытаться реконструировать, хотя бы в общих 
чертах, облик известного афинского Тесейона. Данная проблема не 
раз привлекала внимание исследователей4, но до сих пор не стала 
предметом специального изучения.

Прежде всего, нужно обратить внимание на то, как в источни-
ках названо священное место культа главного афинского героя. Не-
сколько раз – у Филохора (FGrH 328 F18), в надписях середины  
II в. до н. э. (IG II² 956–958), у Диодора (Diod. IV. 62. 4) и в некото-
рых лексиконах (Harpokr. s.v. Θησεῖον; Suidas s.v. Θησεῖον; Et. Magn. 
s.v. Θησεῖον) – встречается слово τέμενος. Этим словом назывался 
участок земли, посвященный богу или герою. Нередко его значе-
ние почти не отличалось от значения слова ἱερόν («святилище»), и 
одно могло заменять другое5. Только в поздних источниках Тесей-
он, весь или его часть6, назван ναός (Et. Magn. Loc. cit.7; Hesych. s.v. 
Θησεῖον) и ἡρῷον (Photios. s.v. Θησεῖον; Bekker. Anekd. Gr. I. 264. 21). 
Слово ναός обозначало отдельно стоящий храм или часть целого 
ансамбля8 и, наряду с терминами τέμενος и ἱερόν, использовалось в 
описаниях священных мест культов как богов, так и героев9. Сло-
вом ἡρῷον могли быть названы простая могила героя, надгробный 
монумент, а также гробница или какое-то другое строение (напри-
мер, небольшая часовня)10. По наблюдению Э. Кернс, были героо-
ны, которые почти не отличались от святилищ богов11.

Сведения о Тесейоне содержатся также у Павсания, в расска-
зе которого использованы слова ἱερόν и σηκός. Первое появляет-
ся, когда Периегет говорит о местонахождении и художественном 
убранстве Тесейона: он размещался рядом с гимнасием Птолемея 
(πρὸς δὲ τῷ γυμνασίῳ Θησέως ἐστὶν ἱερόν), расположенным недале-
ко от агоры; его украшали картины (γέγραπται δὲ ἐν τῷ τοῦ Θησέως 
ἱερῷ), на которых были изображены сцены амазономахии, кентав-
ромахии, а также один из эпизодов путешествия Тесея на Крит. 
Упоминая об этой картине, Павсаний отмечает, что она находилась 
на третьей стене и ее автором был Микон. Затем, после длинного 
мифологического экскурса и рассказа о кончине героя на о. Скирос, 
Периегет сообщает, что σηκός Тесея (ὁ μὲν δὴ Θησέως σηκός) поя-
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вился у афинян после Марафонской битвы, когда Кимон, изгнав 
скиросцев, перенес кости Тесея в Афины (I. 17. 2–6).

Как показало исследование В. Пиренн-Дельфорж, у Павсания 
слово ἱερόν имеет разные значения: оно появляется в перечислени-
ях (чередуясь с более специальными терминами – ναός, μνῆμα и др.) 
священных мест культов или для констатации факта существова-
ния того или иного святилища, так что из-за отсутствия уточня-
ющих деталей сложно понять, какие топографические реалии или 
архитектурные сооружения им описываются; оно обозначает свя-
щенное место культа без храма, святилище с возведенным строени-
ем, а также храм12.

К сожалению, сведений, которые Периегет сообщает о Тесейо-
не, слишком мало, чтобы можно было составить четкое представ-
ление об афинской достопримечательности, которая находилась у 
него перед глазами. Он мог назвать словом ἱερόν как весь Тесейон, 
так и его часть13. 

Но очевидно, что, сообщая о картинах Тесейона, Павсаний гово-
рит о некоем строении, которое видит изнутри. Когда он посетил во 
II в. н. э. Афины, это сооружение, вероятно, еще сохраняло по край-
ней мере некоторые из украсивших его когда-то картин, а значит, 
и основную часть своего первоначального облика. Сложно судить 
о конкретных чертах этого строения. Оно было, очевидно, прямо-
угольным в основании (упоминается третья стена), имело крышу, 
чтобы защитить картины, и могло выглядеть как обнесенный сте-
нами двор, где находилась могила героя, или как стоя, сокровищни-
ца, храм14. К последнему из указанных вариантов склоняются мно-
гие исследователи, полагая, что Периегет говорит именно о храме15.

Еще труднее определить значение слова σηκός у Павсания, по-
скольку, при всем богатстве лексики, используемой им в описании 
многочисленных священных мест культов16, оно встречается в его 
произведении лишь однажды. В древнегреческом языке данное 
слово могло иметь значение «огороженное священное место», «ого-
роженное пространство святилища», а также «место захоронения», 
«могила», «гробница»17.

Согласно гипотезе С.Н. Куманудиса, слово σηκός появилось в 
тексте Периегета под влиянием рассказа Плутарха о том, как Ки-
мон обнаружил погребение Тесея на о. Скирос18: местные жители 
препятствовали поискам, но все же с большим трудом место захо-
ронения было найдено (τοῦ σηκοῦ μόγις ἐξευρεθέντος) (Plut. Kim. 8)19. 
Сопоставив сведения Плутарха и Павсания, С.Н. Куманудис пред-
положил, что слово σηκός указывает как на могилу Тесея на о. Ски-
рос, так и на «реликварий» в Афинах20. 
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К такому пониманию слова σηκός склоняются многие исследо-
ватели21. Предполагается, что Павсаний говорит об особом, специ-
ально огороженном месте святилища22, где Кимон расположил пе-
ренесенные им с о. Скирос останки Тесея. По мнению С.Г. Милле-
ра, это могла быть гробница или строение, подобное небольшому 
храму23, Дж. Бордман не исключал, что место захоронения явля-
лось частью украшенного картинами здания24.

Иначе интерпретирует сведения Павсания Дж. Баррон, пола-
гая, что словом σηκός, как и ἱερόν, названо строение святилища25. Из 
работ других ученых следует, что словом σηκός обозначен Тесейон 
в целом26. Но, заметим, данная точка зрения не противоречит мне-
нию, согласно которому в святилище находилось здание с настен-
ными росписями и покоились останки героя27.

Это сооружение и, возможно, особым образом обустроенная 
гробница Тесея не обязательно занимали всю территорию святили-
ща. Тесейон, подобно другим святилищам, представлял собой, оче-
видно, огороженное пространство (τέμενος) с открытым внутрен-
ним двором. Кроме главного здесь находились, возможно, также 
небольшие отдельно стоящие здания (naiskoi)28. Общая площадь 
святилища, судя по сведениям некоторых источников, могла быть 
весьма значительной.

Афинский Тесейон, несомненно, был теснейшим образом связан 
с праздником, который устраивался в честь героя восьмого пианопси-
она (Plut. Thes. 36) и включал торжественную процессию, жертво-
приношения и различные состязания29. Для совершения жертвенного 
обряда здесь, очевидно, был алтарь (алтари30). Как и в других святили-
щах, в Тесейоне, возможно, имелись специальные строения для при-
готовления пищи, а также для священной трапезы31.

Жертвенный обряд совершался в святилище, вероятно, не толь-
ко восьмого пианопсиона32, но и по восьмым числам остальных 
месяцев – либо в ознаменование того, что восьмого гекатомбеона 
Тесей пришел в Афины из Трезена, либо потому, что он считал-
ся сыном Посейдона, которого чествовали восьмого числа каждо-
го месяца (Plut. Thes. 36). Кроме того, афиняне могли воздавать 
почести Тесею также во время других празднеств (хотя прямого 
указания на это в источниках нет), которые в той или иной степени 
были переосмыслены в свете мифов о герое – Пианопсии, Осхофо-
рии, Кибернесии, процессия к Дельфинию, Гекалесии, Синойкии, 
Боэдромии, Панафинеи33. 

Сведения о праздничных состязаниях в честь Тесея элли-
нистического времени сохранились в надписях IG II2 956–96534  
(II в. до н. э.), но, возможно, какие-то агоны существовали уже  
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в классическую эпоху35. Согласно тексту надписей IG II2 956–958, 
стелы (средний размер каждой около 2×0,5×0,2 м36) с именами 
агонофетов и списками победителей в соревнованиях устанавли-
вались в Тесейоне. Если предположить, что данная практика была 
постоянной, то, очевидно, святилище располагало достаточной 
площадью, чтобы разместить эти эпиграфические памятники.

Другие источники также позволяют предполагать, что святили-
ще занимало значительную территорию. Так, Фукидид и Андокид, 
рассказывая о тревожных событиях 415 г. до н. э., последовавших 
за осквернением герм, сообщают, что в Тесейоне собрались воору-
женные граждане. Фукидид говорит об этом, правда, очень кратко, 
отмечая только, что вооруженные афиняне провели целую ночь в 
Тесейоне (Thuk. VI. 61). Но вряд ли он подразумевал все взявше-
еся за оружие афинское гражданство. Скорее всего, у него приве-
дена упрощенная версия событий, более полный вариант которой 
мы находим у Андокида37. Согласно сообщению этого автора, по 
велению Совета граждане собирались в нескольких местах: те, кто 
жил в городе, должны были идти на городскую площадь, жившие 
в Длинных стенах – в Тесейон38, проживавшие в Пирее – на Гип-
подамову площадь, всадникам же следовало явиться в Анакейон 
(Andoc. I. 45). Таким образом, Андокид имеет в виду некое ограни-
ченное, но все же достаточно значительное, число людей, которые 
собрались в святилище героя.

Тесейон не раз становился местом собрания афинян. Согласно 
Аристотелю, здесь по жребию избирались должностные лица, рас-
пределявшиеся по демам (Arst. Ath. Pol. 62. 1). По данным Эсхина, 
все назначения по жребию осуществлялись в Тесейоне (эта проце-
дура находилась в ведении фесмофетов) (Aisch. 3. 13). В надписи 
SEG 28:103 (332/331 г. до н. э.) есть упоминание о том, что здесь 
собирались демоты для выбора магистратов39. Согласно другому 
эпиграфическому памятнику – IG II2 1039 (83–78 гг. до н. э.), в свя-
тилище героя, вероятно, правда, лишь однажды, заседал Совет40. 
Поздние лексиконы сообщают, что здесь проводились заседания 
суда (Photios. Loc. cit.; Et. Magn. Loc.cit.) и даже была тюрьма41 
(Hesych. Loc. cit.; Et. Magn. Loc. cit.).

На фоне этих довольно отрывочных сведений, которые указы-
вают на то, что Тесейон не раз оказывался в гуще общественной 
жизни Афин, привлекают внимание источники, согласно которым 
святилище героя служило убежищем для рабов. Об этом упоми-
нается у Аристофана, некоторых более поздних авторов и неодно-
кратно – в лексиконах (Aristoph. Eq. 1311–1312, fr. 458 К, 567 K; 
Philoch. FGrH 328 F 177; Plut. Thes. 36; Schol. Aisch. III. 13; Hesych. 
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Loc. cit.; Photios. Loc. cit.; Suid. Loc. cit.; Et. Magn. Loc. cit.; Bekker. 
Loc. cit.). Однако допустимо предположить, что в классическую 
эпоху в святилище получали право неприкосновенности и находи-
ли убежище не только рабы, но и все умоляющие (гикеты)42, как это 
было во время Плутарха, который писал, что Тесейон «служит убе-
жищем для рабов и вообще для всех слабых и угнетенных, которые 
страшатся сильного» (Plut. Thes. 36. – Пер. С.П. Маркиша). 

Исследователи сходятся во мнении о том, что рабы, возможно, 
из-за очень жестокого обращения с ними, устремлялись в Тесейон в 
надежде найти себе другого хозяина43. Как именно это происходило, 
неизвестно. K.A. Кристенсен полагал, что при посредничестве жреца 
и после проведения определенного разбирательства раб мог быть про-
дан новому хозяину44. Согласно гипотезе А. Готтесмана, новый хозя-
ин появлялся у раба благодаря применению практики «возвращения 
свободы» (aphairesis eis eleutherian)45. Но в любом случае для прове-
дения необходимых процедур, вероятно, требовалось какое-то время. 

Известно, что пребывание гикетов в святилищах, которые предо-
ставляли им убежище, могло быть очень долгим46. Мы знаем также, 
что порой святилища пытались ограничить время этого пребыва-
ния, а в случае с беглыми рабами – пресечь само их проникновение 
на свою территорию, о чем говорит, в частности, афинская надпись  
IG I3 45 (ок. 445 г. до н. э.)47. Однако те рабы, которые получали убе-
жище в Тесейоне, оставались здесь, по-видимому, на длительный 
срок, что отразилось в слове Аристофана θησειότριψ («тот, кто по-
долгу находится в Тесейоне») (Aristoph. fr. 458 K). Будучи город-
ским святилищем, Тесейон вряд ли обладал такими ресурсами, как, 
например, святилище Зевса в Олимпии, которое могло принять и 
разместить на своей территории большое количество людей, в том 
числе и гикетов48. Но допустимо предположить, что в святилище 
главного афинского героя имелись необходимые условия (достаточ-
ная площадь, возможно, некие строения), чтобы в нем на длительное 
время могли оставаться те, кто находил здесь убежище.

Итак, из-за отсутствия археологического материала и немного-
численности сведений письменных источников Тесейон остается 
во многом загадкой для исследователя. Пока только гипотетически 
решается вопрос о его локализации, и его облик удается восстано-
вить лишь в общих чертах. Но можно предположить, что святили-
ще занимало немалую площадь и на его территории располагались 
различные сооружения, главным из которых было украшенное кар-
тинами здание (возможно, храм), а также имелась особым образом 
обустроенная гробница героя. Оно являлось средоточием праздни-
ка, который афиняне справляли восьмого пианопсиона, очевидно, 
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было частопосещаемым и не раз оказывалось в гуще общественной 
жизни города, располагаясь в (или вблизи) той его части, которая 
в обращенной к ней надписи арки Адриана (IG II2 5185)49 названа 
«Тесеевым градом»50. 
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