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Аннотация. В I фрагменте эллинистического ямбографа Парменона из Византия сильное алко
гольное опьянение сравнивается с последствиями употребления опиума. В данной статье подни
мается вопрос: означает ли это, что греки эллинистического периода употребляли опиум в рекре
ационных целях? Анализ свидетельств Феофраста, Диоскорида, Плиния, Никандра и ряда других 
авторов показывает, что в IV-III вв. до н. э. к опиуму относились как к опасному яду, который 
использовался, в частности, для самоубийств. Практика рекреационного употребления данного 
вещества если и существовала, то была маргинальным явлением, которое не оставило следа в 
дошедших до нас источниках.

Abstract. In the Ist fragment of Hellenistic iambographus Parmenon from Byzantium heavy alcohol 
drunkenness is compared with effects of opium consumption. In the article is considered the question 
does it mean that Hellenistic Greeks consumed opium for recreational purposes? Analysis of evidence 
provided by Theophrastus, Dioscorides, Pliny, Nicander and some other authors demonstrates that in the 
4th and 3d centuries B.C. opium was considered as dangerous poison which was often used for suicides. 
Practice of recreational consumption if ever existed was a marginal phenomenon which didn’t leave 
traces in the available sources. Of course, given the relative availability of opium in the ancient world 
and the Greeks' awareness of the psychoactive properties of some plant-derived substances, one cannot 
deny the possibility that some individuals could use opium for recreational purposes and even probably 
acquired some form of dependence on it. However, even if such practices existed, they were a rare and 
marginal phenomenon that left no traces in the sources that have come down to us.
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В пятой книге «Пира мудрецов» Афинея (Athen. V, 221 a-b) один из участников за
столья, ритор Ульпиан, прерывает затянувшееся молчание пирующих, цитируя ямбиче
ского поэта Парменона из Византия:

avnp yap sXkmv oivov ибюр глло^
Еки9гот1 9 rovsi, ou5s колла ytvrooKrov 
кегтаг 5’ avau5o^ sv лШф коХицР^аа^, 
кабилуо^ p^Krova 9&ppaKov nwrov...1

1 Текст приводится по изданию: [Diehl, 1964, p. 136].
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Муж, поглощающий вино, как лошадь воду,
Кричит по-скифски и ничего не осознает1...
Лежит безмолвно, погруженный в пифос,
(И) крепко спит, подобно выпивающему снадобье м а к .

Таким образом, сон скифа (или же сравниваемого с ним человека), причиной кото
рого стало чрезмерное количество выпитого вина, уподобляется сну, вызванному упо
треблением снадобья (фарцакоу) из мака.

От Парменона до нас дошло всего лишь четыре маленьких фрагмента (включая 
приведенный выше текст) [Diehl, 1964, p. 136-137]. Какие-либо подробности его биогра
фии не известны. Наиболее вероятно, что время жизни Парменона пришлось на 
III в. до н. э., во всяком случае, два его сохранившихся поэтических фрагмента содержат 
аллюзии на Каллимаха и Александрийскую поэзию: фр. 2 напоминает начало «Ямбов» 
Каллимаха; фр. 3 -  «О Нил, Египта Зевс!» (Aiyumis Zsu, NsiXs, ...) [Maas, 1949, Sp. 1572; 
Di Marco, 2000, Sp. 343; Meliado, 2015, p. 1069-1070, n. 46]2.

Парменон был уроженцем города Византия, жители которого в древности считались 
страшными пьяницами. Например, Клавдий Элиан обвиняет их в том, что они «живут в 
харчевнях», а также «ведут праздную жизнь из-за попоек и вина»3. Поэтому тема, затраги
ваемая поэтом в сохранившемся фрагменте -  чрезмерное употребление алкоголя, очевидно, 
была хорошо ему знакома. Из второго стиха не совсем ясно, идет ли речь об этническом 
скифе, или же, вероятнее, бессвязные крики пьяного лишь сравниваются с варварской 
скифской речью. И это сравнение неудивительно: у скифов уже с достаточно раннего вре
мени была прочная репутация пьяниц, безобразно напивающихся неразбавленным вином.

Перечень источников, повествующих о скифском пьянстве, обширен. Например, в 
знаменитом стихотворения Анакреона, сохранившемся у Афинея (Anacr. apud Athen. X, 
427а-F), «скифская попойка» (Eku9ik^v nooiv), сопровождаемая шумом и воплями, про
тивопоставляется благородной манере питья под гимны. Геродот (Hdt. VI, 84) рассказыва
ет историю о том, как скифы споили спартанского царя Клеомена, доведя его до безумия, 
после чего якобы и вошел в употребление глагол snioK'^Zsiv, означающий «пить нераз
бавленное/слабо разбавленное вино» [ср. Chamel. apud Athen. X, 427 b-с]. В одном пасса
же из «Законов» Платона (Lg. I, 637 е), сообщается о том, что скифы и фракийцы не толь
ко сами пьют неразбавленное вино, но так же у них поступают и женщины, причем они 
разливают вино по одежде и считают это прекрасным обычаем [Иванчик, 2005, с. 139; 
Porucznik, 2013, p. 710-714].

Почему Парменон сравнивает сильное опьянение вином с последствиями опиум
ной интоксикации? Означает ли это, что употребление опиума в рекреационных целях 
практиковалось греками эллинистического периода, современниками Парменона, и что 
опьянение опиумом было им так же хорошо знакомо, как и опьянение вином? 4

Доместикация опийного мака (papaver somniferum L.), по всей видимости, произошла в 
Западном Средиземноморье в эпоху неолита (прибл. VI тыс. до н. э.) [Merlin, 2003, p. 302; Zo- 
hary et al., 2012, p. 109-111]. Если верна оригинальная гипотеза А. Шерратта, то получаемый

1 Букв.: «Не знающий (буквы) коппы (или каппы (в рукописной традиции имеются разночтения))»; 
коппа (q) -  вышедшая из употребления буква древнегреческого алфавита). О значении этого словосочетания 
см.: [Casaubon, Schweighauser, 1802, p. 265-266; Crusius, 1892, S. 59; Lachmann, Meineke, 1845, p. 145-146; 
Venezia, 2009, p. 300]. Для объяснения внезапного изменения состояния человека, который сначала «кричит 
по-скифски», а затем лежит, будучи погруженным в глубокий сон, А. Майнеке предполагает, что Афиней в 
этом месте пропускает один или два стиха.

2. Г.А. Герхард высказывает предположение о том, что Парменон испытал на себе влияние киников 
[Gerhard, 1909, S. 211-213]. Если оно верно, то мы получаем terminus post quem для времени его творчества -  
сер. IV в. до н.э.

3 См.: Ael. Var. hist. III, 14; Theopomp. Fr. 62. См. также: [Gerhard, 1909, S. 211-212].
4 Например, такое предположение было выказано в провокационной и написанной с пронаркотиче- 

ских позиций работе: [Hillman, 2008, p. 56-87]. См. также негативную рецензию на данную книгу: [Charlier, 
2008, p. 29].
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из мака опиум мог быть одним из важнейших психотропных веществ, применяемых на тер
ритории Западной Европы в эпоху неолита, до открытия процесса брожения и начала связан
ного с доместикацией плодовых деревьев в Средиземноморье (и на смежных территориях) 
широкого распространения алкоголя [Sherratt, 2007b, p. 24-28]. Находки papaver 
somniferum L. на территории Балкан отмечаются лишь позднее, в бронзовом веке [Merlin, 
2003, p. 303; Zohary et al., 2012, p. 111]. Первым свидетельством того, что древним был изве
стен секрет получения опиума, является найденная в 1937 г. в местечке Гази на Крите стату
этка так называемой «Богини мака», имеющая на своей голове три съемные броши, выпол
ненные в виде маковых коробочек. Вертикальные бороздки на коробочках, окрашенные в бо
лее насыщенный, чем сами коробочки, цвет, передают наиболее распространенный способ 
извлечения опиума из них путем нанесения надрезов [Kritikos, Papadaki, 1967, p. 23-24].

Упоминания опийного мака в доэллинистических письменных источниках немного
численны. Первое из них появляется в «Илиаде» Гомера (Il. VIII, 306-308), где коробочка 
опийного мака сравнивается со склоненной головой сына Приама Горгифиона, пораженно
го стрелой1. В «Теогонии» Гесиода (Th. 536) появляется топоним Мекона (M^Krovn), являв
шийся древним названием города Сикиона (см., напр.: Str. VIII, 6, 25, St. Byz. s.v. EtKurov). 
Этот топоним связан с названием растения мак (EM s.v. M^kmv^: . . . evrnu0a nprorav sups tov 
rn<; p^Krovo  ̂Kapnov ^ Апр^тПР.). Алкман сообщает о том, что семена мака, наряду с семе
нами сезама и льна, использовались для украшения хлебов (Alcm. Fr. 19, subfr. 1, 2 
[Athen. I I I 111 a]) [Dalby, 1996, p. 51-52]. В Гиппократовом корпусе имеется 30 упоминаний 
применения опийного мака (гл. обр., различных частей этого растения, но, в некоторых слу
чаях, и опиума), причем 9 из них содержатся в гинекологических трактатах, что предпола
гает его использование повитухами и менее частое употребление врачами-мужчинами 
[Scarborough, 1995, p. 5]. Аристотель называет мак среди веществ и растений, вызывающих 
сон, наряду с мандрагорой, вином и плевелом опьяняющим (Arist. Somn.Vig., 456 b, 30)2 .

Приблизительно в 70-е годы I в. н. э. римский врач Педаний Диоскорид создал 
один из важнейших трудов в истории медицины -  «О лекарственных растениях» (De mate
ria medica). В De materia medica IV, 64 он проводит первое и, пожалуй, наилучшее обоб
щение того, для чего применялся опиум в эллинистической и римской терапевтике [Scar
borough, 1995, p. 5-6]. Его труд хронологически представляет собой связующее звено 
между медициной эпохи империи и более ранним наследием эллинистических врачебных 
практик. Диоскорид цитирует труды своих предшественников: Эрасистрата (по всей ви
димости, врача при дворе Селевка I Никатора ок. 293 г. до н. э.) [Fraser, 1969, p. 518-537; 
Lloyd, 1975, p. 172-175; Von Staden, 1989, p. 46-48] (см. также чуть более позднюю дати
ровку времени его жизни: [Von Staden, 1989, p. 46-48]), Диагора3, Андрея (придворный 
врач Птолемея IV Филопатора, убитый в 217 г. до н. э.) [Wellmann, 1894, Sp. 2136-2137; 
Von Staden, 1989, p. 472-477] и Мнесидема4, давая, таким образом, беглый обзор эллини
стической литературы по фармацевтическому применению опийного мака и его млечного 
сока. Сопоставление сообщений об опиуме в Historia naturalis Плиния Сташего (HN, XX, 
200) и в De materia medica показывает, что они имеют общий источник информации (при 
этом у нас нет данных о том, что Плиний знал работу Диоскорида, или наоборот). По

1 С опиумом также обычно связывается « .сн адобье, . ,  утоляющее страдания, разгоняющее желчь, 
дающее забвение всем б е д а м .» , упоминаемое в «Одиссее» (Od. IV, 220-234). См., напр.: [Scarborough, 1995, 
p. 4]. Это гомеровское сравнение склоненной головы убитого с коробочкой мака позднее использовал 
Стесихор при описании смерти Гериона (Stesich. Fr. S 15) [Segal, 1985, p. 149].

2 Сок мака также упоминается в псевдо-аристотелевском трактате «О цветах» (Arist. Col. 796 a, 26).
3 М. Велльманн [Wellmann, 1903, Sp. 311] отождествляет данного медика с Диагором Кипрским и 

относит к III в. до н. э. Он предполагает, что Диагор цитирует Эрасистрата: ’EpamoTpaTOV pevTOi Aiayopm; 
ФПагу ano5oKpaZeiv..., однако, в рукописях Диоскорида имеются разночтения -  имя Эрасистрата может сто
ять в Nom., а Диагора -  в Acc. В таком случае окажется, что Эрасистрат цитировал Диагора, и, следователь
но, жил позднее него [Wellmann, 1906, p. 220-221].

4 По всей видимости, Мнесидем, о котором сообщает Диоскорид, и Мнесид, упоминаемый Плинием 
-  одно и тоже лицо [Deichgraber, 1932a, Sp. 2275; Deichgraber, 1932b, Sp. 2275].

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n2&prior=*(hraklew/ths
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn1&prior=*kleome/nh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds0&prior=e)k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28po%5C&la=greek&can=u%28po%5C0&prior=*ai)ginh/tas


16 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ § Ц  Серия История. Политология' 2017 № 22 (271). Выпуск 44

крайней мере, очевидно, что такие данные были известны из научной литературы в
I в. н. э. [Scarborough, 1995, p. 6]1 Эрасистрат и Диагор отвергали использование опиума, 
расценивая его в качестве смертельного яда, погружающего в сон и повреждающего зре
ние. При этом Андрей сообщает, что опиум мгновенно не ослепляет натирающих им глаза 
лишь из-за того, что в Александрии его часто подделывают. Мнесидем также отмечает, 
что опиум вреден, и единственный способ его использования -  вдыхание для сна (^ov̂ v 
аитои sivai xP^oiv t^v ката оофр^огу sio unvov appOZomv -  очевидно, вдыхание запаха (?)).

Анализ наших немногочисленных источников дает основание предположить, что 
опиум в IV-III вв. до н. э. считался опасным и ядовитым веществом, о целесообразности 
использования которого в медицинских целях шли споры. Возможно, эти споры и стали 
причиной того, что Феофраст не стал упоминать о свойствах опийного мака в своем пе
речне лекарственных растений в IX  книге Historia plantarum (Thphr. HP IX, 8—XX) [Scar
borough, 1995, p. 6]2. В Historia plantarum речь о соке мака идет трижды (Thphr. HP I, 12, 2; 
IX, 8, 2; IX, 16, 8), причем в последнем случае Феофраст сообщает о мантинейце Фрасии, 
который изобрел некое средство, делающее смерть легкой и безболезненной -  в его состав 
входил сок болиголова (conium L.), мака и других растений. Следует отметить, что Фео- 
фраст также описывает практику употребление болиголова в качестве яда для самоубий
ства на острове Кеосе (Thphr. HP IX, 16, 9). О точно таком же обычае кеосцев рассказыва
ет автор II в. до н. э. Гераклид Лемб (Heraclid. Lemb., XXIX), добавляя, что помимо боли
голова они использовали для этого опийный мак. Об этой же кеосской традиции сообща
ют Элиан (Ael. V H III, 37) и Стефан Византийский (St. Byz. s.v. ’IouMq). Следовательно, 
одной из причин неприятия опиума в качестве лекарственного средства эллинистической 
медициной могла стать эта, очевидно, хорошо известная практика его использования в ка
честве яда. В этой связи обращают на себя внимание сведения о том, что медик Эра
систрат, отвергавший использование опиума в медицинских целях, по некоторым данным, 
был уроженцем острова Кеоса (см., напр: St. Byz. s.v. TouMq; Suda. s.v. ’Ераоютрато^) и, 
таким образом, прекрасно знал об упомянутом обычае, который, вероятно, стал причиной 
негативного восприятия данного вещества ученым.

Реалистичное и подробное описание отравления опиумом и способов борьбы с ним 
приводит эллинистический поэт Никандр из Колофона в своей дидактической поэме о 
ядах и антидотах к ним «АХе^фарцака» (Nic. Alex. 433—464). Время жизни и творчества 
Никандра -  вопрос дискуссионный. Источники допускают возможность помещения даты 
написания его поэм в достаточно широком временном диапазоне: от правления Птолемея
II Филадельфа (282-246 гг. до н. э.) до Аттала III Филометора (138-133 гг. до н. э.) 
[Magnelli, 2010, p. 211-213; Overduin, 2014, p. 10-11; Беликов, 2009, с. 85-86]. Причем бо
лее поздняя датировка выглядит предпочтительнее [Magnelli, 2010, p. 213-217; Overduin, 
2014, p. 10-11; Scarborough, 2008, p. 147-152]. Ранее считалось, что основным источником 
для Никандра послужили утраченные трактаты о ядах Аполлодора (предположительно
III в. до н. э.) [Schneider, 1856, p. 181-201]. Однако теперь стало очевидно, что работы 
Аполлодора не были единственными трудами по токсикологии, доступными Никандру, и 
что его знание медицинской, зоологической и ботанической литературы было глубже, чем 
предполагалось ранее [Magnelli, 2010, p. 222; Touwaide, 1991, p. 71-75; De Stefani, 2005
2006, p. 57-65]. Поэт начинает свое повествование об опиуме следующим образом:

Kа^ те ou M̂ Krovô  KsP^nyovou оплоте бакри
nwrooiv, леп н о ю ка9илуеа^.3

О, если бы ты узнал, что когда пьют слезу мака, 
имеющего семена в его коробочке, то глубоко засыпают.

1 К Диоскоридову списку авторитетных авторов, писавших об опиуме, Плиний добавляет Юлла (чье 
имя также упоминается в предисловии к M ateria Medica).

2 В HP  IX, 8-20 Феофрастом предпринимается тщательный анализ медицинских свойств приблизи
тельно 60 растений и лекарственных средств растительного происхождения [Scarborough, 2006, p. 20].

3 Текст приводится по изданию: [Gow, Scholfield, 1953, p. 122].

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29toi%5C&la=greek&can=au%29toi%5C0&prior=kai/
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Обращает на себя внимание глагол, используемый Никандром -  nivrooiv «(они) 
пьют (в conj. )», который свидетельствует о том, что перед применением опиума в качестве 
яда его растворяли в какой-либо жидкости (вероятно в вине (?)). О точно таком же его 
употреблении идет речь и во фрагменте Парменона -  p^Krova фdppaкov nvrov. Да и для 
описания состояния, вызываемого опиумом, употреблено одно и то же, довольно редко 
употребляемое прилагательное Kd0mvo^/Ka0unv^ -  «глубоко спящий»1.

Подводя итог, следует отметить, что в IV-III вв. до н. э. опиум считался сомнитель
ным веществом, к использованию которого в медицинских целях тогдашние медики отно
сились негативно. Однако широкую известность он получил в качестве яда. В эллинистиче
ском мире был хорошо известен обычай эвтаназии при помощи опиума, существовавший на 
Кеосе. Тот факт, что Никандр подробно описывает симптомы передозировки опиумом и 
способы борьбы с ней, вероятно, свидетельствует о том, что данное вещество часто приме
нялось в качестве яда, поэтому вопросы нейтрализации последствий опиумного отравления 
были актуальны для его современников. В этой связи становится очевидным, что и Парме- 
нон из Византия в своих стихах упоминает не опьянение опиумом, ставшее результатом ре
креационного употребления данного вещества, но, скорее, фатальную передозировку.

С потреблением большой группы субстанций, в той или иной мере обладающих 
психоактивными свойствами (опиум, конопля, алкоголь, табак, чай, кофе и многие дру
гие) связан широкий спектр практик, которые, с современной западной точки зрения, мо
гут быть описаны как религиозные, медицинские и профанные. В обществах, которым до
ступна не одна такая субстанция, использование этих веществ может распределяться по 
различным сферам потребления: одни применяются, главным образом, в ритуальном и 
поэтому ограниченном контексте, другие выполняют медицинские или рекреационные 
функции [Sherratt, 2007b, p. 15]. Соотнесение какого-либо вещества с одной из этих сфер 
не является статичным явлением и может меняться. Псхоактивное вещество вообще мо
жет утратить свое значение и выйти из употребления (как это в недалеком прошлом про
изошло с растением кава (piper methysticum G. Forst) в Полинезии, на смену которому 
пришла смесь листа бетеля (piper betle L.), извести и семян пальмы катеху (areca 
catechu L.) [Sherratt, 2007a, p. 7-8; Brunton, 1989]). Об отношении к опиуму эллинистиче
ской медицинской науки уже было сказано выше. Что же касается религиозной сферы, то 
опиум совершенно точно находил применение в культовых практиках Эгейского мира 
позднего бронзового века и, весьма вероятно, античного мира I тыс. до н. э. В отношении 
же «светского» употребления данного вещества до нас не дошло никаких сведений, за ис
ключением того, что оно использовалось в качестве яда (при этом кеосский обычай эвта
назии при помощи болиголова или опиума наверняка мог иметь некие связи с религиоз
ной сферой).

Так было ли известно в эллинистическом мире рекреационное употребление опи
ума? Дело в том, что различные виды использования психоактивных веществ строятся на 
трех уровнях: на уровне практического выбора (подбор растения для сбора и приготовления 
продукта); на уровне опыта2 (как использовать субстанцию для получения соответствующе
го эффекта) и в социальном предназначении акта потребления [Sherratt, 2007b, p. 16]. Раз
личные практики, связанные с потреблением, зачастую отражают различия внутри социума 
по возрасту, полу или статусу; могут быть символами членства в какой-либо социальной 
группе и иметь связь с представлениями об исключительной принадлежности к ней. Они 
также включают в себя элементы демонстративности и формализма, а также предполагают 
использование различных предметов материальной культуры. Употребить определенную 
субстанцию определенным способом означает передать некое сообщение для других членов

1 Не может ли это совпадение в используемой лексике означать, что Парменон и Никандр использо
вали один и тот же источник?

2 Например, в ставшей классической статье “Becoming a Marijuana User” Х. Бекер [Becker, 1953, p. 
235-242] отмечает, что индивидуум способен использовать марихуану для получения удовольствия, только 
если он знает: 1) каким образом следует ее курить для получения соответствующего эффекта; 2) как распо
знать данный эффект и связывает его с употреблением наркотика; 3) как получать удовольствие от тех 
ощущений, которые он испытывает.
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общества. Широко известны, например, такие общественные практики потребления как 
греческий симпосий или же полинезийская церемония кава [Sherratt, 2007b, p. 12]. Однако, 
как мы могли увидеть выше, никаких сведений о том, что опиум применялся греками элли
нистического периода в рекреационных целях, не сохранилось. Конечно, учитывая относи
тельную доступность опиума в античном мире и осведомленность греков о психоактивных 
свойствах некоторых веществ растительного происхождения1, нельзя отрицать возможно
сти того, что некоторые индивидуумы могли употреблять опиум в рекреационных целях и 
даже, вероятно, приобретали некоторые формы зависимости от него. Однако даже если по
добные практики и существовали, то они были редким и маргинальным явлением, не оста
вившим никаких следов в дошедших до нас источниках.
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