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До недавнего времени (а для многих – и по 
сей день) греческие искусство и культура фак-
тически ограничивались узкими рамками усто-
явшегося, привычного понятия – «классицизм». 
Впрочем, достаточно трудно дать точное толко-
вание термину «классический», тем более что 
этим словом нередко злоупотребляют. Опреде-
ление «классический» относят ко всему тому, 
что – древнее это явление или современное –
нравится, кажется, всем. Это то, что никогда не 
устаревает, является эталоном и источником 
вдохновения, обладает непреходящей привле-
кательностью.

Хотя Греция (и главным образом Афины) 
была и остается воплощением классицизма 
наряду с Римом, но и сформировалось это яв-
ление здесь раньше, чем в Риме, и было вы-
ражено в большей степени. Это является неиз-
менной истиной, несмотря на открытие культур, 
далеко отстоящих от классического периода 
в пространстве и времени, таких как Кносс, Тира,
Микены и Троя, Дельфы, Олимпия, Фермос, 
остров Эгина, не говоря уже о Мессении, враге 
Спарты, и об Олинфе на Халкидики. А ведь нуж-
но учесть еще недавние открытия царских за-
хоронений в македонской Вергине! В сущности, 
при том, что «греческий феномен», его истоки, 
историческое развитие и влияние других куль-
тур (Ближнего Востока, Египта, Балкан) были 
досконально изучены, преобладающей долго 
оставалась (и, бывает, остается по-прежнему) 
идея об автономном, абсолютном и незамут-
ненном творческом развитии: некоем «грече-
ском чуде», перед которым западная культура 
навсегда будет в долгу. И все же идея «чуда» 
ошибочна и даже опасна. 

На протяжении веков считалось, что общие 
корни всего европейского мира и его ответвле-
ний целиком восходят к эллинизму. Венециан-
ские дожи гордо сравнивали морское могущест-
во Венеции с превосходством Спарты на суше. 
Во время Французской революции проводили 
параллель между идеей равенства (égalité) 
и предполагаемым всеобщим равенством, ти-
пичным для общественного устройства Спарты 
(при этом забывая о его строгой олигархической 
структуре и эксплуатируемых массах). Прямую 
демократию Афин, где граждане голосовали 
поднятием руки, длительное время смешивали 
с современными представительными демокра-
тиями Запада, в которых люди голосуют, деле-
гируя власть представителям. В общем, как го-
ворил великий немецкий философ Георг Виль-
гельм Фридрих Гегель, «слово «Греция» отзыва-
ется в сердцах образованных людей Европы». 
Сегодня ситуация, кажется, изменилась, потому 
что в целом ряде обществ, все более характе-
ризующихся смешением народов и культур, мы 
больше не ищем «общие истоки», превосходст-
во какой-либо одной цивилизации или «всеоб-
щую историю». (И в самом деле, этот мир не 
может быть только Европой или Западом!)

Однако несомненно, что историческая 
наука, путь которой это трудный поиск пробле-
матичной истины и постоянное сомнение, – 
в противоположность «определенной» истории, 
написанной человеческой рукой под божест-
венную диктовку и характерной для западного 
мира, является продуктом греческой мысли. 
Благодаря жажде знаний таких историков, как 
Геродот, Фукидид и Полибий, народы Европы
разделили общую судьбу, «войдя в историю»

10 –  Золотое 
изображение Геракла 
со шкурой льва 
из кургана III
из фракийского 
некрополя в Кралево, 
датируемого ІІІ в. 
до н. э. (Исторический 
музей, Тырговиште).
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11 – Портрет богини 
Афины в шлеме. 
Копия скульптуры 
работы Кефисодота 
Старшего, 
отца Праксителя 
(Лувр, Париж).
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в Средиземноморье, где они встретились с гре-
ческой, а потом и с римской цивилизацией. 

Изобразительное искусство Греции долго 
оставалось связанным с миром богов, мало чем 
отличаясь от образцов, присущих древнейшим 
цивилизациям Востока, и было насыщено рели-
гиозными ценностями. Тем не менее, при всем 
уважении к истокам, из которых греческое искус-
ство могло черпать вдохновение, его великая 
заслуга состоит в новаторском движении к чело-
веческому аспекту и изображению человеческих 
фигур. Это, надо заметить, не всегда осознают 
современные ученые, сосредоточенные на со-
вершенстве античной техники. Данный процесс, 
приближая произведение искусства к уровню 
смертного человека, расширял сознание людей 
и воспитывал новое восприятие. 

Из всего сказанного следует, что древние 
эллины и их культура рискуют исчезнуть или 
оказаться в тени, оставив после себя лишь огра-
ниченное и концептуально поверхностное пред-
ставление об их значимости. Коротко говоря, их 
наследие постепенно искажается и все более 
недооценивается. 

Слова «Марафон» и «Фермопильский про-
ход», известные поколениям студентов как на-
звания мест, символизирующих исторические 
битвы; «стадион в Олимпии» и «Дельфийский 
храм», неразрывно связанные со спортивным 
соревновательным духом; повседневные тер-
мины, такие как «политический» (от «полис» – 
город, понимаемый как сообщество свободных 
людей с состязанием идей), «лаконичный» 
(от названия «Лакония» – регион Спарты, в ко-
тором люди отличались меньшей разговор-
чивостью, чем где-либо еще) и «остракизм» 
(от «остракон» – глиняный черепок; на острако-
нах граждане Афин писали имя политика, кото-
рого они хотели изгнать), становятся слабыми, 
стереотипными и малозначащими. 

Снова и снова поднимается вопрос о том, 
имеет ли смысл в наши дни рассчитывать по-
лучить некий урок из истории Древней Греции. 
Конечно, да, но это должно быть сделано с кри-
тичным вниманием, с целью понять основное 
значение наследия, которое греки оставили нам 
«между Востоком и Западом». Смысл этого вы-
ражения состоит в том, что греки представляют 
собой проводников в пространстве и во време-
ни между древними цивилизациями Ближнего 
Востока – Месопотамией и Египтом – и теми, 
что позднее развились в Европе. 

Таким образом, греки не обязательно долж-
ны считаться первыми и еще меньше – чудом. 
Мы должны просто признать их неизменное 
стремление и способность к эксперименту 
и открытию новых путей, их непредубежденное 
восприятие всего хорошего, что могли пред-
ложить другие народы. Греческий алфавит, 
который мог выразить любую человеческую 
мысль, используя около двадцати букв, был 
позаимствован у финикийцев, но адаптация 
этого инструмента – а он использовался на 
протяжении веков в семитском языке – для 
индоевропейских языков, в частности грече-
ского, была весьма изобретательной. Точно так 
же можно сказать, что мудрость не являлась 
прерогативой древних греков (вспомним Книгу 
Бытия в Библии), но философия (philo sophia 
означает любовь к мудрости или знаниям) как 
наука, изучающая природу, человека и их от-
ношения – порой напряженные, плодотворные 
в другие времена и часто опосредованные раз-
мышлениями о божественном, – создана гре-
ками. Может ли кто-нибудь вспомнить имена
философов до Фалеса или Анаксимандра 
Милетского? 

Перекрестком торгового и культурного обме-
на между Западом и Востоком, основной точкой 
их встречи был Милет, город в эллинизирован-
ной части Малой Азии. 

По сути, в греческом наследии содержится
много общечеловеческого, неизменно сущест-
вовавшего во взаимоотношениях между вы-
дающимися уникальными образцами и общей 
историчностью, между осознанием своей соб-
ственной идентичности (с легким намеком на 
чувство превосходства) и великодушным зна-
нием о том, что есть и другие, отличные от нас. 

Эта книга написана с целью пробудить ин-
терес к культуре Древней Греции и разжечь 
желание узнать больше, чтобы постичь исто-
рический опыт греков во всей сложности вы-
дающихся политических, общественных, гра-
достроительных и художественных явлений, 
но также и взаимозависимости с культурной 
средой других народов. Цель книги – помочь 
восполнить пробел в знаниях древних эпох и 
традиций античности и позволить нашей куль-
туре продолжать расценивать древних греков 
как часть нашего прошлого. Ведь, как ни повер-
ни, но, если говорить словами великого антро-
полога и историка Луи Жерне, «les Grecs sans 
miracle» – «Греки – это чудо».

13 – Эллинистическая статуя 
персидского воина из Пергама, одного 
из важнейших городов Малой Азии.





16–17 – Храм Конкордии 
в Агридженто (Сицилия) – 
один из наиболее сохранившихся 
образцов дорической архитектуры 
в Великой Греции (440 г. до н.э.).

18–19 – Эта сцена пиршества 
изображена на одном из панно 
на стенах гробницы ныряльщика 
в Пестуме, 480 г. до н.э. 
(Национальный археологический 
музей, Пестум).
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Неолитические культуры Сескло 
и Димини в Фессалии (IV–III тыс.) и 
минойская цивилизация на Крите 
в промежутке между 2500 и 1400 
годами присутствуют на террито-
рии греческого полуострова еще до 
появления индоевропейцев (ахей-
цев) около 1900 года до нашей эры. 
Ахейцы установили политическое 
превосходство над протогреками, 
приведшее к подъему микенской ци-
вилизации между 1600 и 1150 года-
ми до нашей эры. Великое переме-
щение народов, охватившее бассейн 
Средиземноморья около 1200 года, 
сопровождалось приходом на грече-
ский полуостров дорийцев (1100 г.). 

КЛАССИЧЕСКИЙ 
ПЕРИОД 
(500–323 гг. до н.э.)
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Ч Е Р Н О Е  М О Р Е

С Р Е Д И З Е М Н О Е 
М О Р Е

АРХАИЧЕСКИЙ 
ПЕРИОД 
(1000–500 гг. до н.э.)

Конец «темных веков» (XI–X вв. 
до н.э.) вылился в архаический пе-
риод. IX век  отмечен возрождени-
ем после периода застоя в Греции. 
Образовывались и укрупнялись 
полисы, распространялось письмо, 
шли процессы колонизации (около 
750 г.). Законы Дакоса в 620 году 
и тимократические реформы Соло-
на в 594 году представляли первые 
шаги Афин к демократии. VI век 
стал веком тиранов, включая афин-
скую тиранию Писистрата (564–
527 гг.) и его сына Гиппия, изгнанно-
го из города в 510 году. Демократи-
ческие реформы Клисфена закон-
чили архаический период.

ИСТОКИ
(3500–1000 гг. 
до н.э.)

Классический период начинает-
ся с восстания в Ионии (499–494 гг.)
и двух персидских войн. Победы 
в битвах при Платеях и Микале 
ознаменовали триумф Греции над 
Персией. В 478 году образовался 
Делосский союз, краеугольный 
камень афинского империализма 

ЭЛЛИНИЗМ
(323–331 гг. до н.э.)

Последовал период диадохов 
и эпигонов, а затем македонское гос-
подство превратилось в полномасш-
табную оккупацию Греции в 262 году
в результате Хремонидской войны. 
Навпактский мир (217 г.) между Ма-
кедонией и Ахейским союзом, с од-
ной стороны, и Этолийским союзом 
и Спартой, с другой, повлек за со-
бой период жестокого кризиса. Тем 
временем возрастала мощь Рима. 
В 197 году Тит Квинкций Фламинин 
разбил македонцев в сражении при 
Киноскефалах, а в 196-м провозгла-
сил независимость Греции, превра-
тив ее в римский протекторат. Битва 
при Пидне (168 г.) положила конец 
господству Македонии. Завоевав 
Коринф в 146 году, Луций Муммий 
превратил Грецию в римскую про-
винцию. Афины были вовлечены 
в борьбу за власть среди римских 
военачальников, и в 86 году до на-
шей эры город разграбила армия 
Суллы. После битвы при Филиппах 
(42 г.) Август утвердил могущество 
Римской империи строительством 
на Акрополе храма, посвященного 
Риму и Августу (19 г. до н.э.).

в период правления Перикла (461–
430 гг.). Строительство Парфенона 
в Афинах началось в 448–447 годах.

Пелопоннесская война между 
Афинами и Спартой опустошала 
Грецию с 431 по 404 год. Это был 
также период эпидемии в Афинах 
(430 г.), Каллиевого мира (421 г.), 
афинской трагической высадки на 
Сицилии, закончившейся ужасным 
разгромом в 415–413 годах, возвра-
та олигархии в Афинах с Советом 
четырехсот (411 г.). В 404–403 годах 
Афины восстали против «тридцати 
тиранов» и восстановили демо-
кратию. Гегемония Спарты, из-за 
слабости Афин V века, сменилась 
господством Фив (371–362 гг.): бит-
ва при Мантинее положила конец 
войне и обозначила также утрату 
полисом своих позиций. В 359 году 
Филипп II становится царем Маке-
донии и в 338 году разбивает греков 
в битве при Херонее. Царствование 
Александра Великого (336–323 гг.) 
резко меняет исторические, эконо-
мические, социальные и культур-
ные условия в греческом мире.
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