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Аннотация: 
В статье рассматривается трансформация агональной традиции, содержания и смысла Олимпийских 
игр Античной Греции в эллинистическую эпоху. На материалах первоисточников и трудов специали-
стов по истории античности анализируются процессы десакрализации эллинского агона и изменения 
его функций в пространстве культуры, описываются новые виды агона. Осмысливается сущность 
конфликта агональной традиции с зарождающимся христианством.
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Спорт сопровождает человечество на про-
тяжении всей истории культуры: в виде ини-
циации, ритуала и мифологического празд-
ника - во времена древности, в виде сложного 
явления культуры, вершиной которого явля-
ются всемирные праздники спорта, такие как 
Олимпийские игры и Универсиады – в совре-
менную эпоху.
В истории спорта и олимпизма существуют 
периоды, когда изменяются его ценности, 
формы и место в культуре. Такие измене-
ния наблюдаются не только в современном 
олимпизме, но и в истории античного олим-
пизма. Наиболее интересным и динамичным 
периодом в этом отношении является эпоха 
эллинизма. Изучение истории Олимпийских 
игр и всей агональной практики этой эпохи 
позволяет более глубоко осмыслить приро-
ду спорта и его связь с другими феноменами 
культуры. 
Целью исследования является выявление 

причин снижения гуманистической ценности 
агонистики в эпоху эллинизма.
В качестве основного метода исследования 
применялся анализ письменных источников 
и литературы по истории античной культуры 
и античного олимпизма.
В культовой практике многих древних наро-
дов встречаются ритуалы, имеющие характер 
атлетического или конного агона. Такие ри-
туалы в архаических религиях имеют значи-
тельное число модификаций своей природы 
и конечных целей, что не позволяет объеди-
нить внешние схожие обряды, связанные с 
агоном, в безусловно единый семантический 
ряд. В древних религиях ритуалы агонального 
характера встречаются в культах плодородия, 
древних охотничьих ритуалах, в ритуалах 
сакральной инициации. Они связаны с куль-
том мертвых и героизированных предков, с 
борьбой царей-магов за власть. В социокуль-
турной практике различных народов мира 
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атлетический и конный агон встречаются в 
форме судебного поединка, в ритуалах воен-
ного характера и других формах.
Античная Греция принадлежала к тому типу 
обществ, знаки повседневной жизни которых 
носили ярко выраженный сакральный харак-
тер. В культовой практике Эллады значи-
тельное место занимали обряды агонального 
характера, которые в процессе развития эл-
линского общества и религиозных воззрений 
в значительной степени видоизменялись. 
Многие ритуалы агонального характера вос-
ходят к древней эгейской культуре. Ритуалы, 
связанные с максимальным проявлением фи-
зических возможностей человека, были ши-
роко распространены в сакральной практике 
Крита и всех территорий, охваченных влия-
нием минойской цивилизации. Минойская 
тавромахия, сцены которой представлены во 
всех жанрах минойского искусства, в силу 
своей сопряженности с проявлением высо-
чайшего уровня физических возможностей 
человека представляется многими исследова-
телями как прообраз эллинской агонистики. 
Однако есть весомое основание полагать, что 
минойская тавромахия по своему сакрально-
магическому смыслу принадлежит к иному се-
мантическому ряду, являясь элементом слож-
ной мистерии, связанной с человеческим 
жертвоприношением. Религиозные обряды 
агонального характера формируются в мате-
риковой Греции и на Крите под влиянием 
перехода к патриархату и существенных из-
менений в сакральной сфере. Кулачный бой, 
конные ристания, мужской военизированный 
бег являлись на Крите и в Микенах важными 
религиозными обрядами, входили в програм-
му календарных празднеств и, вероятно, были 
связаны с мужским коррелятом Великой Бо-
гини.
Агон гомеровского времени является принад-
лежностью ахейской культуры, он относит-
ся к числу погребальных обрядов ахейцев и 
имеет ряд характеристик, отличающих его от 
общеэллинских агонов Эллады. Прежде все-
го, в силу принадлежности к погребальному 
ритуалу, он имеет специфическую природу и 
конечные цели, погребальный агон в отличие 
от общеэллинского агона является установле-

нием частного лица и носит частный харак-
тер.
Генетические корни эллинской агонисти-
ки, равно как и конкретных агонов, в том 
числе Олимпийских игр, невозможно отне-
сти к какому-либо одному агональному ри-
туалу. Имея сложный догреческий субстрат, 
агонистика Античной Греции приобрела 
специфические черты и утвердилась как об-
щеэллинская традиция, развиваясь в сфере 
олимпийской религии.
В эпоху архаики по мере становления олим-
пийской религии атлетический и конный 
агоны утверждались как ритуалы сакрального 
комплекса олимпийских богов и героев, они 
составляли неотъемлемую часть периодиче-
ских религиозных празднеств Античной Гре-
ции. Формирование агональной традиции 
Эллады тесно связано с развитием других фе-
номенов олимпийской религии: зарождением 
общеэллинских и других крупных святилищ, 
становлением сакральной архитектуры, дея-
тельностью амфиктионий.
В период архаики сложилась система перио-
дических общеэллинских празднеств. Са-
мым древним и самым крупным из них были 
Олимпийские игры, относящиеся к культу 
Зевса. Первоначально носившие ярко выра-
женный дорийский характер, Олимпийские 
игры к VI в. до н.э. получили общеэллинское 
значение, что было связано со становлением 
культа Зевса Олимпийского как универсаль-
ного общегреческого божества и развитием 
Олимпии как общеэллинского святилища. 
В начале VI в. до н.э. было установлено еще 
три общеэллинских празднества: Немей-
ские, Пифийские и Истмийские игры. Эти 
празднества, как и Олимпийские игры, были 
учреждены в связи с деятельностью святи-
лищ, сформировавшихся на месте почитания 
догреческих божеств. При этом в Олимпии 
Зевс сменил Пелопса, а Аполлон - микен-
скую Богиню в Дельфах, в Немейской доли-
не утвердился культ Зевса, вытеснив древнее 
почитание эолийского Архемора, на Истме 
ионийский Посейдон приобрел общеэллин-
ское значение. Прежние культы не исчезли, 
а остались в виде второстепенных. Археоло-
гические находки, циклы мифов и преданий, 
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связанных с этими святилищами, свидетель-
ствуют о том, что древние культы включали в 
себя ритуалы агонального характера, которые 
изначально имели сакрально магическое зна-
чение, а в новых условиях приобрели и но-
вый сакральный смысл.
Следует отметить, что в связи с развитием 
олимпийской религии из сферы сакральной 
практики Эллады был исключен погребаль-
ный агон, имевший широкое распростране-
ние в Ахейской Греции. В процессе развития 
олимпийской религии культ умерших и по-
гребальный агон, имевший частный харак-
тер, уступили место культу героев той или 
иной местности, ставшему основой новой 
групповой солидарности и относившемуся к 
нему общественному агону. Характерно, что 
во времена Салона государство установило 
контроль над похоронными расходами, ко-
личеством участников похоронных обрядов, 
типами жертвоприношений и стоимостью 
надгробных памятников.
Немейские, Пифийские и Истмийские игры 
изначально были установлены как общеэл-
линские празднества. Их зарождение было 
связано с деятельностью конкретных исто-
рических лиц, религиозных объединений 
(амфиктионий) и имело отношение к опре-
деленным историческим событиям и услови-
ям. Программа и традиции этих празднеств 
строились по образцу Олимпийских игр, но в 
отличие от празднеств в Олимпии они вклю-
чали и музыкальные агоны.
Олимпийские, Немейские, Пифийские и 
Истмийские игры замыкали круг общеэл-
линских традиций, существовавших на про-
тяжении многих веков этнической истории 
Античной Греции. Кроме того, в Элладе 
существовало множество агонов, объединяв-
ших различные этнические группы Эллады 
и агонов полийского значения. Все это дает 
основание утверждать, что агонистика явля-
лась одной из наиболее устойчивых религи-
озных традиций Античной Греции, которая 
была важным фактором осознания единства 
эллинов. В сфере агонистики сформировался 
ряд общеэллинских установлений, которые 
существенным образом влияли на становле-
ние межполисных отношений в Элладе.

Тема агонистики нашла яркое отражение в 
произведениях литературы и искусства Ан-
тичной Греции. Агональная традиция, наи-
более ярко проявившаяся в период архаики 
и классики в сфере атлетического и иппиче-
ского агона, распространилась на все сферы 
жизни общества. Немейские, Пифийские и 
Истмийские игры включали музыкальные 
агоны, для сопровождения состязаний атле-
тов в определенных видах программы созда-
вались пьесы для авлоса. В поэзии в связи с 
традицией чествования победителей сложил-
ся особый жанр эпиникий, который нашел 
место в творчестве наиболее знаменитых по-
этов Эллады – Симонида, Пиндара и Вакхи-
лида. Агонистика явилась важным фактором 
развития изобразительного искусства, многие 
представления о красоте и пропорциях чело-
веческого тела, сложившиеся под влиянием 
агонистики, были заложены в основу кано-
нов, принятых в изобразительном искусстве.
Большое значение агональных ритуалов и 
телесного воспитания в религиозной и куль-
турной жизни Античной Греции подтверж-
дает несомненное лексическое богатство аго-
нального языка греков. В греческой поэзии 
классической эпохи (в творчестве Пиндара, 
Симонида и Вакхилида) продемонстрирова-
на изощренная лексика агонального языка, в 
философской прозе и документальных эпи-
графических материалах содержится значи-
тельное число специальных лексем, относя-
щихся к сфере агона, телесного воспитания и 
педагогической практики эллинов.
В конце классического периода истории Ан-
тичной Греции обозначился ряд негативных 
явлений в развитии эллинской агонистики, 
связанных с упадком традиционных верова-
ний. В этот период в контексте кризиса тра-
диционной религии раздается критика и в 
адрес агонистики, что наиболее ярко выра-
жено у Ксенофана. Кризис агонистики еще 
более усугубился в эллинистическую эпоху, 
когда наблюдалась значительная десакрали-
зация агонистики, которая сопровождалась 
профессионализацией агонистики, усилени-
ем ее зрелищной функции и ужесточением 
правил агона. В римский период в Греции 
появился и новый вид агона – агон импера-
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торского культа, что произошло под значи-
тельно усилившимся в это время влиянием 
восточных религий.
Начиная с IV в. до н.э. понятие «эллин» име-
ло уже не этническое, а культурное содержа-
ние. Эллином считался человек, говоривший 
на греческом языке, получивший греческое 
образование и придерживающийся грече-
ских традиций. Мощный толчок для этой 
трансформации понятия дала эллинистиче-
ская эпоха, когда после походов Александра 
Македонского не только сами греки распро-
странились по бескрайним просторам Азии и 
Африки, но и огромные массы людей, ранее 
совершенно чуждых эллинской цивилиза-
ции, включились в сферу ее влияния. В этот 
период отмечается значительный рост воз-
действия на мир эллинской культуры.
Одним из феноменов в истории эллинисти-
ческого мира, привлекающим наибольшее 
внимание исследователей, является огромная 
по масштабу колонизация путем создания 
новых городов и поселений. Рассматривая 
вопрос о создании новых городов в первый 
период эллинизма, исследователи отмечают, 
что начиная с Филиппа II было основано 180 
новых населенных пунктов в различных об-
ластях эллинистического мира. В том числе 
были и города, основанные на старых грече-
ских территориях. Исследователи обращают 
внимание на то, что основная часть городов, 
созданных при Александре, находилась в вос-
точной части его империи [21].
Важнейшим фактором распространения эл-
линистической культуры были многочис-
ленные празднества, характерные для куль-
товой традиции эллинской религии. Период 
эллинизма был периодом расцвета пышных 
празднеств, среди них были и традиционные, 
и вновь возникшие в старых религиозных 
центрах Греции и в новых полисах и столи-
цах эллинистических царств.
Прежде чем рассмотреть новые направления 
развития агонистики в период эллинизма, 
следует, на наш взгляд, рассмотреть вопрос о 
тех изменениях, которые произошли в тради-
ционной эллинской агонистике, центром ко-
торой были Олимпия, Дельфы, Истмийский 
перешеек и Немейская долина.

Как отмечалось ранее, агонистика Эллады в 
период архаики и классики была важнейшей 
традицией общеэллинской религиозной жиз-
ни. Изменения в религиозной жизни эллинов 
исследовались в трудах большого числа вы-
дающихся ученых, среди них можно назвать 
работы Ф.Ф. Зелинского [6], В.В. Латышева 
[7], А.Ф. Лосева [11] и многих других. Иссле-
дователи в большинстве своем определяют 
этот период как кризис античного язычества. 
Характер этих изменений и его причины в 
работе «Античная мифология в ее истори-
ческом развитии» рассматривает А.Ф. Лосев, 
в этой работе он отмечает: «Мифология, яв-
ляющаяся основой эллинского язычества, 
в смысле наивной веры кончилась вместе с 
общинно-родовой формацией, для которой 
она была ее идеологией. Однако мифология 
просуществовала в античном мире до самых 
последних дней, то есть по крайней мере ты-
сячу лет. Правда, мифология этого времени 
уже не была наивной верой. Она была только 
формой для совсем других идей, а именно для 
идей соответствующих периодов античной 
истории» [11, c.100].
В культовой практике наряду с отправлени-
ем традиционных культов, которые осущест-
влялись главным образом в старых греческих 
центрах, развивалось почитание нового бо-
жества - Тихи, олицетворяющей случай, во 
власти которого все больше ощущают себя 
смертные. Взаимодействие же греческой про-
слойки эллинистических государств с мест-
ным населением восточных областей приво-
дит к синкретизму старых и новых верований. 
Широкое распространение получил культ 
заимствованного на Востоке бога Сараписа 
(Сераписа). Его наделяли функциями Зевса и 
Плутона, подобно тому как египетского Оси-
риса отождествляли с греческим Дионисом, 
фригийскую Кибелу - с греческой Реей, ма-
терью Зевса и Геры. Кроме того, с III в. до 
н.э. возросло значение всякого рода таинств и 
мистерий, самыми знаменитыми из которых 
были Элевсинские мистерии, восходящие к 
древнейшим аграрным ритуалам и прекратив-
шие свое существование, как и Олимпийские 
игры, при Феодосии I в период 379 - 395 гг. 
н.э. [7].
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Для эпохи эллинизма характерна глубокая 
разработка научных и научно-философских 
взглядов на природу, развитие которых при-
вело к окончательной гибели античной 
мифологии. Философская же реставрация 
старинной мифологии, наблюдаемая в по-
следние четыре века античной философии, 
выразилась в том, что философы, понимая 
под древними богами те или иные философ-
ские категории, строили на них целую систе-
му философских воззрений [1, 9, 10, 16].
Резкие изменения в религии и философии в 
период образования эллинистических монар-
хий отразили упадок старого уклада жизни 
и возникновение новых условий. В этот пе-
риод устанавливаются далекие связи и взаи-
моотношения не только с эллинами, но и с 
«варварами», специализируется ремесло, со-
вершенствуется техника. Но ничто не могло 
заменить утраченной политической свободы. 
Бывший гражданин греческого полиса от-
ныне и политически, и экономически предо-
ставлен самому себе; его судьба зависит от 
внешних сил, над которыми он не властен. В 
этих условиях философская мысль, обраща-
ясь к вопросам личности - вопросам морали, 
цели и смысла жизни, все больше отходит от 
общефилософских проблем, чтобы дать че-
ловеку утешение, моральную поддержку, вну-
треннюю устойчивость взамен утраченной 
твердой опоры в полисе.
Традиции классической эпохи продолжались 
в эллинистический период, но лишь фор-
мально. Академия Платона и Ликей Аристо-
теля продолжали существовать, но держались 
они главным образом на великих именах сво-
их основателей, а также благодаря тому, что 
эти школы имели материальную базу: по-
мещения, библиотеки, денежные средства. 
В период эллинизма большой успех выпал 
на долю новых философских школ - эпику-
рейской и стоической, которые исходили из 
различных этических посылок, но одинаково 
отвечали стремлению все большего числа 
граждан эллинистических монархий зам-
кнуться в границах своего индивидуального 
мира [2].
В философских учениях, получивших наи-
более глубокое развитие в период эллинизма, 

подчеркивалась противоположность души и 
тела и ведущая роль духовной жизни. Такие 
учения уводили их последователей от язы-
ческих традиций, в том числе от красочной 
и древней традиции эллинского состязания 
атлетов. Тропа, проложенная основателями 
этих учений, вела к христианству.
Политическая зависимость от Македонии, 
внешние и классовые войны ослабили эконо-
мику материковой Греции, ее города в элли-
нистическую эпоху были весьма бедными. У 
них не было тех источников доходов, каки-
ми обладали столицы Птоломеев, Селевки-
дов и Атталидов. Не было, соответственно, 
и прежних средств для устройства некогда 
блистательных Великих Священных Агонов, 
проведение которых теперь вызывало значи-
тельные затруднения, однако Олимпийские, 
Пифийские, Истмийские и Немейские игры 
поводились регулярно.
В эллинистическую эпоху кризис полиса и 
упадок традиционной эллинской религии, о 
чем было сказано выше, привел к крушению 
традиционных устоев эллинской жизни. В. 
Дюрант так пишет об этом периоде эллин-
ской жизни: «Только настойчивое вообра-
жение или талант наблюдателя позволяют 
понять, что значит для нации смерть ее тра-
диционной религии. Классическая греческая 
цивилизация была построена на патриоти-
ческой приверженности городу-государству, 
а мораль классического периода, хотя и ко-
ренилась скорее в народной традиции, а не 
в религии, многократно усиливалась верой 
в сверхестественное. Но теперь в образован-
ном греке не было ни веры, ни патриотизма; 
империи стерли привычные государственные 
границы, а рост знания обеспечил секуляри-
зацию морали, брака, родительских обязан-
ностей и права» [3, c.572].
Исследователи культуры эпохи эллинизма 
отмечают значительные изменения в лите-
ратуре и искусстве этого времени. А.Б. Ра-
нович отмечает такие изменения в комедии 
и поэзии, которая, становясь менее содержа-
тельной, приобретает все более изысканную 
форму. Театральные представления стано-
вятся, по мнению автора, более пышными, 
зрелищно-занимательными, но исчезает глу-
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бокое идейное содержание трагедии класси-
ческого периода [15].
Без сомнения, столь серьезные изменения не 
могли не коснуться агонистики, являвшейся 
важной частью традиционной религиозной 
жизни классической Греции.
Исследователи отмечают, что с IV в. до н.э. 
обозначается кризис эллинского агона, рас-
сматривая эту печальную тенденцию преиму-
щественно на примере Олимпийских игр [4, 
8, 19, 20].
Красочная стихия греческих игр и состяза-
ний в классическую эпоху была той обла-
стью эллинской жизни, в которой эллинский 
классический идеал сказался, пожалуй, ярче 
всего. Человек, преуспевающий в кулачном 
бою, в беге колесниц, в метании диска, а так-
же в состязаниях мусических, в пении, в игре 
на инструменте, в сочинении и постановке 
пьес, такой человек - calos cagathos. В грече-
ской литературе выразителем общественно-
демонстративного типа калокагатии является 
Пиндар, воспевающий победителей состя-
заний. Доблесть атлета воспевается поэтом 
на фоне высокой и благородной, величавой 
и торжественной греческой жизни. Олим-
пийские игры и прочие состязания, их вос-
певание у Пиндара, как говорит А.Ф.Лосев, 
являются наилучшими образцами эллинской 
классической калокагатии вообще [12, c.293].
Такое отношение к агону и его победителям 
характерно для классической Греции, это 
отношение существенно изменилось в эпо-
ху эллинизма. Это изменение выразилось в 
том, что представители высших слоев обще-
ства оставили атлетические виды состязаний, 
ограничив себя конными соревнованиями. 
Исследователи отмечают, что после 400 г. до 
н.э. произошла определенная монополиза-
ция атлетических состязаний представителя-
ми низших слоев населения [20].
Гален писал о том, что «профессия атлетов» 
возникла в начале IV в. до н.э.. Она не вы-
зывает симпатии Галена, который критикует 
атлетику, считая ее примитивным ремеслом. 
Знаменитый врач пишет о том, что атлетика 
калечит тело и душу, а атлеты, получающие 
большие суммы денег, оказываются не в со-
стоянии вести благородный образ жизни с 

помощью своего богатства. Чрезмерная же 
специализация и однобокая диета приводят к 
отвратительной полноте и одутловатости (Га-
лен, О назначении частей человеческого тела).
В период после IV в. до н.э., по свидетельству 
древних авторов, случаи нарушения правил 
священных агонов не были редкостью. Такие 
случаи описывает Павсаний (V. XXI, 1-18). 
Греческие города, стремясь поднять свой пре-
стиж, иногда подкупали победителей круп-
нейших эллинских агонов, чтобы те объяв-
ляли себя гражданами не своей подлинной 
родины, а подкупившей их общины.
Как отмечает В.В. Латышев, в период элли-
низма даже там, где удерживалось древнее 
богопочитание, а к таким местам, безуслов-
но, относятся Олимпия, Дельфы, Истм и 
Немейская долина, оно состояло главным 
образом в пышных жертвах и состязаниях, 
которые развивались до чрезмерного разно-
образия, но уже далеко отступили от строгих 
древнеэллинских понятий о гимнастическом 
искусстве.
Об изменении отношения атлетов к прави-
лам агона свидетельствует Павсаний. Расска-
зывая о медных статуях Зевса, которые были 
выставлены в Олимпии на деньги из штрафа, 
который налагается на атлетов, нарушивших 
правила состязаний. Как замечает Павсаний, 
первые шесть статуй были поставлены в 98-ю 
олимпиаду. «Дело в том, что Эвпол Фессали-
ец подкупил деньгами выступивших вместе с 
ним кулачных бойцов, Агетора из Аркадии и 
Пританиса из Кизики, а вместе с ними и Фор-
миона, родом из Галикарнаса, победителя в 
предшествующей олимпиаде. Говорят, что 
это было первое преступление, совершенное 
атлетами против правил о состязании, и пер-
выми, на кого элейцы наложили денежный 
штраф, были Эвпол и те, которые получили 
подарки от Эвпола» (Павсаний, V. XXI, 3). В 
продолжении повествования Павсаний на-
зывает целый ряд имен атлетов, нарушивших 
священные правила агона. Передавая содер-
жание надписей, которыми были снабжены 
статуи, Павсаний рассказывает: «одно стихот-
ворение хочет показать, что победу в Олим-
пии можно получить не деньгами, а быстро-
тою ног и крепостью тела» (V, XXI, 4). Другая 
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надпись гласит, что статуя поставлена в честь 
бога и благодаря богобоязненности элейцев 
должна служить устрашением для нарушаю-
щих законы атлетов. В надписях выражаются 
похвалы элейцам, особенно за то, что они на-
казали кулачных бойцов за участие в подку-
пе, и подчеркивается, что статуи эти должны 
стать поучением для эллинов, чтобы никто 
не давал денег, желая добыть себе победу в 
Олимпийских состязаниях (V, XXI, 4-5).
Павсаний рассказывает, что «после Эвпала 
афинянин Каллипп, собираясь выступить в 
состязаниях пентатла, подкупил своих сопер-
ников; это было в 112-ю олимпиаду. Когда 
элейцы наложили штраф на Каллиппа и на 
его сотоварищей по состязанию, то афиняне 
послали Гиперида, чтобы он убедил элейцев 
сложить с афинян штраф. Когда элейцы от-
казали им в этом снисхождении, афиняне от-
неслись к ним с большим пренебрежением, 
заявивши, что они не будут платить денег и 
не будут являться на Олимпийские состяза-
ния. Но тогда дельфийский бог им сказал, что 
он ни в чем не будет давать им вещаний, пока 
они не заплатят элейцам штрафа. Таким об-
разом, им пришлось заплатить, и на эти день-
ги были сделаны другие шесть статуй в честь 
Зевса» (Павсаний, XXI. 3, 6).
Смысл надписей, переданный Павсанием, 
был таков: первая надпись гласила, что статуи 
поставлены в силу вещания бога, в следую-
щих восхвалялось решение элейцев по пово-
ду этих атлетов, текст одной из этих надписей 
напоминает, что состязание в Олимпии - это 
состязание в доблести, а не в богатстве (Пав-
саний, XXI. 3, 6-7).
Как известно, победа в Великом Священном, 
особенно в Олимпийском, агоне всегда была 
в Элладе почетной и в соответствии с эллин-
ским классическим идеалом калокагатии была 
наивысшим счастьем и признаком особого 
расположения богов к победителю, его род-
ному городу и к его роду. Это положение дает 
основание понять, почему до 98-й олимпиа-
ды никто не решился на подкуп или другое 
преступление против священного агона. Бес-
спорно и то, что в таком контексте клятва ат-
лета, данная перед статуей Зевса была церемо-
нией, имевшей глубокий сакральный смысл, 

и для того чтобы нарушить клятву, необхо-
димо было изменить отношение к агону как 
религиозному действу, что и происходило в 
IV в. до н.э.
Многие философски мыслящие эллины под-
вергли критике чрезвычайное увлечение аго-
нистикой и выступили с критикой спортивной 
идиотии. Недоумение по поводу исключитель-
ных почестей, воздаваемых атлетам, Ксенофан 
выражает следующими словами: «тот, кто в 
Олимпийских играх выходит победителем 
в гонах, в скачках, в кулачном бое, естествен-
но, будет обожаем публикой и превратится в 
почитаемого гражданина родного города. Но 
все равно он не будет таким достойным, как я. 
Потому что важнее силы людей и лошадей яв-
ляется наша мудрость. Единственное и самое 
справедливое, что можно противопоставить 
силе, - наше знание» [18].
Что же касается непосредственно состязаний 
атлетов, то изменения здесь выразились в 
том, что из программы панэллинских игр, за 
исключением Олимпийских, был исключен 
пентатлон [19], утрачивался интерес к неког-
да самым популярным видам состязаний, свя-
занным с бегом. Наибольшую популярность 
в этот период приобрели борьба, кулачный 
бой и панкратион, что противоречило древ-
ним эллинским представлениям, согласно ко-
торым ловкость ценилась выше силы.
Древняя агонистика носила аристократиче-
ский характер, правила панэллинских состя-
заний запрещали участие в них иностранцев. 
Г. Бенгтон приводит такой факт: «Со време-
ни Александра I Филэллина («друга греков»), 
который правил приблизительно с 495 по 
450/440 гг. до н.э., правящий дом был при-
знан греческим, а цари - но только они сами 
- были допущены к Олимпийским играм». 
В рассматриваемый же период в Великих Свя-
щенных играх принимали участие атлеты со 
всех концов эллинистического мира.
Распространившееся в эллинистический пе-
риод образование способствовало развитию 
гимнастики. Начиная с IV в. до н.э. в элли-
нистическом мире наблюдается расцвет пале-
стры, но это приводит к противопоставлению 
гимнастики и агонистики, что ярко выражено 
во взглядах Аристотеля (Аристотель, Полити-
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ка) и к усилению критики в адрес агонистики.
Таким образом, мы имеем основание заклю-
чить, что в эпоху эллинизма агонистика ли-
шается взрастившей ее почвы, в этот период 
наступает глубокий кризис традиционной 
для Греции религии, утрачивает свое значе-
ние идеал классической эллинской калокага-
тии. Кроме того, города материковой Греции 
испытывают значительные экономические и 
политические трудности. Все эти факторы 
приводят к кризису агонистики, который кос-
нулся самых глубинных ее основ, ее сакраль-
ного смысла и древнего идеала, воплощая 
которые в классический период, агонистика 
являлась феноменом общегреческой обще-
ственной и культурной жизни. При этом де-
сакрализация агонистики сопровождалась 
ростом зрелищности, выразившейся в попу-
лярности борьбы, панкратиона и кулачного 
боя, превратившихся в состязания профес-
сионалов. Эти изменения в отношении гре-
ков к агону В. Дюрант выразил следующим 
образом: «...греки, - писал он, - бывшие когда-
то нацией атлетов, стали нацией зрителей, 
довольствующихся не действием, но созерца-
нием».
Эти тенденции получили дальнейшее разви-
тие в эллинистических государствах Востока, 
где сложились условия, в которых лишенная 
сакрального смысла агонистика приобрела 
небывалую зрелищность и большое полити-
ческое значение.
Самой большой проблемой эллинистиче-
ской эпохи была проблема взаимоотноше-
ний полиса, где живы были идеи абсолютной 
его свободы, с монархией, для которой очень 
важно было установить контроль над всеми 
политическими образованиями, находящи-
мися под ее властью [5]. В конечном счете, 
хотя цари постоянно подчеркивали свое 
стремление сохранить свободу греческих 
городов, во всех случаях, когда им это было 
необходимо, они ее нарушали. Право царя 
на послушание со стороны полиса опреде-
лялось тем, что царь постоянно выступал как 
благодетель полиса. Взамен полисы должны 
были демонстрировать свою добрую волю 
по отношению к покровителям. Наивысшим 
проявлением доброй воли было установле-

ние царского культа. Именно эта формула 
взаимоотношений позволяла отчасти согла-
совать традиционные полисные ценности с 
новой исторической реальностью [13].
Эта новая историческая обстановка вызвала 
необычную популярность агонистики на эл-
линистическом Востоке и увеличение числа 
различного рода празднеств, включавших со-
стязания в Греции, где это явление распростра-
нилось после распада империи Александра.
Как известно, в Элладе никогда не существо-
вало официального царского культа. Однако 
Александр Македонский потребовал от греков 
включить себя в число богов, чтобы обеспе-
чить себе полную политическую власть. Обо-
жествление, которого потребовал Александр, 
как известно, не состоялось. Однако прием-
ники Александра внедрили императорский 
культ, который имел важное значение в каче-
стве средства создания единства государства. 
Традиции Великих Священных игр Антич-
ной Греции, где состязания атлетов были 
древнейшей принадлежностью культа олим-
пийских богов, были определенной основой 
для внедрения императорского культа. Так, на 
острове Делос помимо традиционных празд-
неств в честь Аполлона и в честь Диониса 
устраивались новые празднества в честь «бла-
годетелей» - Антигонидов, Птоломеев, это-
лийцев. В эллинистическом мире приобрели 
широкую известность торжества в Феспиях 
(Беотия), в Дельфах, на острове Кос, в Миле-
те и Магнессии. Грандиозным празднеством 
стали Птоломейи в Александрии, которые по 
своему размаху приближались к Олимпий-
ским играм.
Демонстрируя свое могущество и почтение 
к эллинским традициям, правители эпохи 
эллинизма нередко обращались в Элладу за 
разрешением дать играм, проводимым в их 
столицах, название «Олимпийских» и полу-
чали такое разрешение. Таким образом, со-
стязания, проходившие в крупных эллини-
стических центрах, имеющих значительное 
географическое удаление от Эллады, носили 
название «Олимпийских», ученые называют 
27 таких мест в различных эллинистических 
государствах [14].
В наиболее богатых столицах эллинистиче-
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ских государств были построены прекрасные 
спортивные сооружения: стадионы, ипподро-
мы, палестры. Особенно широко разверну-
лось градостроительство во II в. до н.э., на это 
время приходится строительство наибольше-
го числа городов, основанных эллинистиче-
скими монархами, а также осуществляется 
переименование и перестроение некоторых 
старых городов материковой Греции.
В IV в. до н.э. Олимпия сохраняла значение 
крупного религиозного центра, в это время 
здесь были достроены ипподром, святили-
ще Деметры и храм Матери богов - Метроон, 
были возведены сокровищница македонских 
царей, Филиппейон и портик Эхо, семь раз 
отражающий звук.
На первый взгляд, эти события можно счи-
тать свидетельством того, что Олимпия и 
ее агон занимают прежнее место в жизни 
эллинов. Однако обращает на себя внима-
ние характер новых культовых сооружений, 
который свидетельствует об упадке древних 
религиозных традиций, связанных с Олим-
пией и Олимпийскими играми. В классиче-
ские времена Олимпия и Олимпийские игры 
связаны с культом Зевса Олимпийского и по 
своему характеру значительно отличались от 
культа хтонических богов, к числу которых 
относилась Деметра. Мать богов можно счи-
тать пришелицей с Востока, а сокровищница 
македонских царей не могла быть построена 
во времена классики, так как македонцы тогда 
считались у эллинов иностранцами и только 
Александр I в V в. до н.э. добился для пред-
ставителей царского дома права участвовать в 
Олимпийских играх.
Однако авторитет традиций древнего эллин-
ского агона был так высок, его уходящая в ми-
фологическое прошлое история так привле-
кательна, что в новых условиях агон остается 
важной частью политической и культурной 
жизни эллинистического мира. Каждая из 
новых его столиц стремилась устроить пе-
риодическое празднество, которое поразило 
бы весь эллинистический мир своим блеском 
и роскошью. Крупнейшим центром эллини-
стической агонистики становится столица 
царства Селивкидов - Антиохия, блистатель-
ные агоны проходят в Александрии, Пергаме, 

Приене, Никее и Дура-Эвропосе.
Источники сохранили описание грандиоз-
ного празднества, устроенного в 165 г. до н.э. 
Антиохом IV в Дафне (возле Антиохии), где 
находилась священная роща Аполлона и Ар-
темиды: в торжественном шествии, открывав-
шем праздник, участвовали пешие и конные 
воины (около 50 тысяч), колесницы и слоны, 
800 юношей в золотых венках и 580 женщин, 
сидевших в отделанных золотом и серебром 
носилках; везли бесчисленное количество бо-
гато украшенных статуй богов и героев, мно-
гие сотни рабов несли золотые и серебряные 
предметы, слоновою кость. Торжества дли-
лись 30 дней, в течение которых шли гимна-
стические игры, единоборство, театральные 
представления, устраивались охоты и пиры 
на тысячу и полторы тысячи человек (Поли-
бий, III, 5, 2). На такие празднества стекались 
участники со всех концов эллинистического 
мира.
Среди найденных в Египте папирусов особую 
группу текстов составляют пригласительные 
билеты на различные торжества и трапезы 
культового назначения, главным образом в 
честь Сараписа, в которых содержатся ценные 
сведения о почестях, которые воздавались по-
бедителям агонов, среди них: венки, дипло-
мы, памятные призы, освобождение от нало-
гов и литургии, пожизненное содержание со 
стороны городского совета, право на которое 
могло даже продаваться или передаваться по 
наследству, почетное гражданство [17].
Среди этих почестей обращает на себя внима-
ние предоставление почетного гражданства. 
В эллинистический период человек мог быть 
гражданином одновременно нескольких го-
сударств, знаменитые атлеты были среди тех, 
кто чаще других пользовался этим правом.
Таким образом, празднества и развлечения, 
игравшие большую роль в общественной 
жизни крупнейших городов эллинистиче-
ского мира, воспроизводили многие черты 
Великих Священных игр Греции, они вклю-
чали как обязательный элемент торжествен-
ное шествие, жертвоприношения, состязания 
атлетов и конные агоны. Однако это сходство 
в большей части ограничивалось воспроизве-
дением внешних черт эллинского агона. Эти 
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пышные празднества, утратив сакральный 
характер, в эллинистическом мире служили 
важнейшим средством утверждения импера-
торского культа, удовлетворения честолюбия 
и местного патриотизма, в определенных слу-
чаях являлись поводом для выражения верно-
подданнических чувств. 
Если центр эллинистической агонистики 
сместился во II в. до н.э. на эллинизирован-
ный Восток, то вслед за этими географиче-
скими изменениями изменилось и смысло-
вое значение агонистики, в этом отношении 
центр тяжести сместился с религиозных на 
политические аспекты.
Одним из символов формирования эллини-
стической культуры стало распространение 
эллинистического образа жизни и эллинской 
системы образования. В восточных городах, 
получивших статус полиса, сохранились 
специфические полисные институты, важное 
место среди которых занимали гимнасий и 
эфебия.
Рассматривая особенности эллинистической 
эпохи, исследователи отмечают, что главным 
ее признаком было распространение грече-
ской культуры, греческой образованности, 
греческого образа жизни [2]. Однако рас-
пространение греческой культуры на элли-
низированном Востоке имело определенные 
ограничения, эллинизированной являлась, 
как правило, верхушка общества, народные 
массы по-прежнему говорили на своих род-
ных языках, следовали исконным обычаям, 
почитали отеческих богов. Вдали от среди-
земноморского побережья греческая про-
слойка истончалась, и такие эллинизирован-
ные центры, как Селевкия, были греческими 
островками посреди восточного моря. Такое 
положение определило особый характер эл-
линистической культуры, которая не была 
единообразной, в каждой области эллини-
стического мира она формировалась в ре-
зультате взаимодействия местных устойчивых 
традиционных элементов с культурой, прине-
сенной завоевателями и переселенцами, гре-
ками и негреками. Сочетание этих элементов 
и форма синтеза определялась воздействием 
многих обстоятельств: численным соотноше-
нием различных этнических групп, уровнем 

их культуры, политической обстановкой - 
специфическими для данной местности.
Ярким примером синтеза эллинских и вос-
точных религиозных традиций был сложив-
шийся в эллинистический период культ Сара-
писа (Сераписа), который соединил греческие 
и восточные черты. Сарапис почитался как 
бог плодородия, подземного царства, моря и 
здоровья. Изображался Сарапис в виде чело-
века с мерой зерна на голове. Птоломей I ввел 
культ этого божества в Александрии и всяче-
ски пропагандировал этот культ. Птоломей 
I приказал перевезти из Синопы культовое 
изображение Зевса, которому дал имя, состав-
ленное из имен божественного быка Аписа и 
бога мертвых – Осириса [3, c.526]. Этот син-
кретический культ широко распространился 
по всему эллинистическому миру.
Можно предположить, что этот культ явился 
одним из факторов широкого распростра-
нения агонистики в эллинистическом мире, 
так как поклонение этому божеству носило 
эллинский характер и было тесно соединено 
с конными агонами и состязаниями атлетов.
Однако в период эллинизма, давшего мощ-
ный стимул к религиозному синкретизму, не 
произошло ни слияния религий, ни слияния 
рас, ни слияния культур. Своеобразный раз-
ум Востока не воспринял характерных осо-
бенностей греческого интеллекта, с течением 
времени восточный стиль мышления и чув-
ствования проникал из низов в правящую 
греческую верхушку, что наложило свой от-
печаток на Запад, в частности это выразилось 
в том, что греческие цари и римские импера-
торы стали на восточный лад богами, а ази-
атская теория о божественном праве царей 
позднее укоренилась в Риме и Константи-
нополе. И этот новый культ владыки в каче-
стве одного из важнейших элементов вклю-
чал состязания атлетов, конные ристалища и 
позднее - игры гладиаторов. При этом особое 
значение придавалось пышности и зрелищ-
ности.
Таким образом, мы видим, что античный 
религиозный синкретизм, проявившийся в 
культе Сараписа и культе владыки, способ-
ствовал тому, что агон, утратив некоторые 
ранее свойственные ему черты, в то же время 
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в силу принадлежности к новым синкретиче-
ским культам был широко распространен в 
эллинистическом мире.
Однако в эллинистическую эпоху зарожда-
лось немало конфликтов, многие из них ста-
ли достоянием истории и могут быть охарак-
теризованы в нескольких словах. Но среди 
них был и такой, который являлся выраже-
нием долговечного раскола в чувствовании и 
мысли человечества. Ареной этого конфлик-
та была Иудея (то есть Палестина к югу от Са-
марии), которая долгое время пребывала под 
властью Птоломеев.
Иудея выплачивала ежегодную подать в во-
семь тысяч таланов, но несмотря на это бремя 
была вполне благополучной. За Иудеей была 
сохранена значительная степень самоуправ-
ления, во главе ее стояли наследственные пер-
восвященники Иерусалима и Большое собра-
ние, эта герусия, или совет старейшин была 
одновременно сенатом и верховным судом. 
Она состояла из семидесяти или более чле-
нов, избиравшихся из глав наиболее видных 
семейств и из самых выдающихся ученых Иу-
деи. Ее постановления - Dibre Soferim - опре-
деляли модель ортодоксального иудаизма, 
основой иудейства была религия. Религиоз-
ное представление о зорком и помогающем 
божестве пронизывало собой все фазы и эле-
менты еврейской жизни.
Иудейская религия презирала традиции гре-
ческого обряда, она не желала иметь ничего 
общего с кумирами, оракулами, гаданиями, 
она была менее антропоморфична, менее 
красочна, чем религия греков. Искусства в 
Иудее были неразвиты, из всех его видов про-
цветала только музыка, евреям были знакомы 
флейта, барабан, кимвал, «бараний рог», или 
труба, лира и арфа, которые аккомпанирова-
ли голосу.
Традиция эллинского агона была совершен-
но чужда для иудейской религии, которая 
диктовала условия простой пуританской жиз-
ни. Развлечения и игры у иудеев были ред-
кими и сдержанными. Из Библии мы можем 
узнать о том, что еврейские дети забавлялись 
и играли непосредственно на улицах города. 
«И улицы города сего (Иерусалима) напол-
нятся отроками и отроковицами, играющими 

на улицах его» (Зах. VIII, 5). Из книги Иова 
(XL, 24) видно, что дети евреев забавлялись 
прирученными птичками и подражали в сво-
их играх обрядам брака и погребения. Для 
взрослых считалось забавою и увеселением 
беседы в собраниях, приправленные шутками 
(Иер. XV, 17) и решением различных загадок 
(Суд. XIV, 10-14). Из множества игр, извест-
ных в античном мире, комментаторы Библии 
упоминают только об игре в кости, которая, 
вероятно, была заимствована евреями у егип-
тян. Строгие нормы морали и поведения, ре-
гулируемые герустией, не оставляли места в 
жизни иудеев для каких-либо публичных раз-
влечений, игр и состязаний.
Иудею обнимало кольцо греческих посе-
лений и городов: Самария, Неаполь, Газа, 
Аполлония, Дорида, Сикамина и др. По дру-
гую сторону Иордана располагались города, 
объединенные в греческое десятиградье, каж-
дый из которых имел греческие институты и 
учреждения: храмы греческим богам, школы 
и академии, гимнасии и палестры; проводи-
лись состязания нагих отроков. Из различных 
городов эллинистического мира в Иерусалим 
приезжали греки и иудеи, принося с собой 
элементы греческого образа жизни. Однако 
поддавались соблазну лишь немногие евреи, 
в первую очередь те, которые старались за-
нять высокие должности. Самые же религиоз-
ные из иудеев объединились в секту хасидов 
- «благочестивых», они начали (около 300 г. 
до н.э.) с обета воздержания от вина, позднее, 
когда усилился натиск эллинизма, они впали 
в крайний пуританизм и порицали любое те-
лесное удовольствие как капитуляцию перед 
сатаной и греками.
Такое столкновение религиозных и этниче-
ских традиций привело к тому, что агонисти-
ка оказалась в центре этого столкновения как 
важная черта греческого образа жизни, чуж-
дая и неприемлемая для иудеев. Это противо-
речие еще более обострилось, когда Антиох 
Эпифан предпринял попытку навязать Иудее 
эллинизм убеждением меча.
В 198 г. Антиох III победил Птоломея V и 
сделал Иудею частью селевкидской державы, 
его наследник Антиох IV назначил на долж-
ность первосвященника представителя элли-
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нистической партии в Иерусалиме Иасона, 
который добился позволения учредить в Иу-
дее греческие институты.
В Иерусалиме был открыт гимнасий, и еврей-
ские юноши, даже священники, обнаженны-
ми участвовали в атлетических играх; в элли-
нистическом угаре некоторые молодые евреи 
даже подвергались операции, чтобы испра-
вить физиологический недостаток, способ-
ный открыть их этническую принадлежность.
При первосвященнике Менелае Яхве был 
отождествлен с Зевсом, храмовая утварь была 
продана для пополнения казны, а в некото-
рых еврейских общинах приносились жертвы 
эллинским богам.
Понимая, что вызов брошен самому суще-
ствованию их религии, большинство еврей-
ского народа выразило поддержку хасидам и 
был поднят мятеж, после подавления которо-
го начались кровавые события насильствен-
ной эллинизации.
Примечательно, что на страницах Первой и 
Второй Маккавейских Ветхого Завета книг 
среди описания кровавых событий борьбы 
иудеев за свою веру находится место, чтобы 
выразить полное неприятие иудеями тради-
ций эллинского агона, противного их вере.
В Первой Маккавейской книге об уже из-
вестных нам событиях времен царствования 
Антиоха Епифана говорится следующее: «Не-
которые из народа изъявили желание и от-
правились к царю; он дал им право исполнять 
установления языческие. Они построили в Ие-
русалиме училище по обычаю языческому и 
установили у себя не обрезание и отступили от 
святого завета, и соединились с язычниками, и 
продались, чтобы делать зло» (I Мак. I, 13-14).
Во второй Маккавейской книге повествует-
ся о том, что гимнасий в Иерусалиме был 
выстроен по инициативе первосвященника 
Иасона, купившего себе первосвященство за 
несколько сот таланов серебра. Об Иасоне и 
порядках в выстроенном по его инициативе 
гимнасии повествуется следующее: «Когда 
царь дал согласие, и он получил власть, тот-
час начал склонять одноплеменников своих к 
Еллинским нравам. Он отверг человеколю-
биво представленные Иудеям царские льготы 
по ходатайству Иоанна, отца Евполемова, ко-

торый предпринимал посольство к Римлянам 
о дружбе и союзе; нарушая законные учреж-
дения, он вводил противные закону обычаи.
Намеренно под самою крепостью построил 
он училище для телесного упражнения юно-
шей и, привлекши лучших из юношей, под-
водил их под срамную покрышку. Так явилась 
склонность к Еллинизму и сближению с ино-
племенничеством вследствие непомерного 
нечестия Иасона, этого безбожника, а не пер-
восвященника, так что священники перестали 
быть ревностными к служению жертвеннику 
и, презирая храм и не радея о жертвах, спе-
шили принимать участие в противных закону 
играх палестры по призыву бросаемого диска. 
Ни во что ставили они отечественный почет; 
только Еллинские почести признавали наи-
лучшими» (II Мак. IV, 10-15).
В приведенном фрагменте не только приво-
дится факт попытки внедрения традиции эл-
линской агонистики в Иерусалиме, но и дана 
его оценка с позиции первоначального хри-
стианства.
Из II Маккавейской книги мы узнаем и о су-
ществовании периодического агона в столи-
це Феникии Тире и событиях, связанных с 
ним. «Когда праздновали в Тире пятилетние 
игры, и царь присутствовал там, тогда нече-
стивый Иасон послал туда зрителями Антио-
хиян из Иерусалима, чтобы доставить триста 
драхм серебра на жертву Геркулесу; но сами 
принесшие просили не употреблять их на 
жертву, считая это неприличным, а назначить 
на другие расходы: итак им посланы эти день-
ги в жертву Геркулесу от имени посылавшего, 
а принесшими они обращены на устройство 
гребных судов» (II Мак. IV, 18-20).
Таким образом, агонистика, являвшаяся важ-
ной традицией античного язычества, и обще-
эллинские игры, носившие культовый харак-
тер, ставшие в классические времена наряду 
с Дельфийским оракулом главным религиоз-
ным объединением эллинов, были в глазах 
иудеев пределом скверны и безбожия. Любо-
му читателю Первой и Второй Маккавейских 
книг определенно бросится в глаза то, какую 
болезненную реакцию вызывали попытки 
ввести в Иудее традицию эллинских зрелищ, 
агонов и телесных упражнений, которые ста-
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ли неотъемлемой частью жизни большинства 
эллинизированных городов. Не принесла 
значительных успехов в отношении эллини-
зации Иудеи деятельность Ирода I, построив-
шего в Иерусалиме гимнасий, театр, стадион 
и устраивавшего каждые 4 года общественные 
игры, она вызывала резкое осуждение иудеев.
Если традиция эллинского агона не была вос-
принята иудеями, то греки были восхищены 
стойкостью хасидов, а Первая и Вторая книги 
Маккавейские снабдили христианство прото-
типами христианских мучеников.
Кризис агонистики, начавшийся в конце клас-
сической эпохи, был вызван общим кризисом 
полиса как основы социально-политического 
устройства, болезненно отразившимся на всех 
сферах общественной и культурной жизни 
Эллады. Разрушительные для олимпийской 
религии явления интеллектуальной жизни и 
влияние восточных культов привели к значи-
тельным изменениям религиозных традиций 
и сакральной практики. В эпоху эллинизма 

и римский период наблюдался интенсивный 
процесс десакрализации агона. Утрачивая ме-
диальное значение и смысл, агонистика про-
должала свое существование в качестве фено-
мена, символизирующего принадлежность к 
эллинской традиции. Под влиянием римских 
агональных традиций Рима в римский период 
значительно усилилась зрелищная и полити-
ческая функция агона, сложился новый вид 
агональной практики – агон императорского 
культа, распространившийся на всей терри-
тории Римской империи.
В период раннего христианства агонистика 
находилась в центре конфликта между языче-
ством и христианством, что в значительной 
степени повлияло на сокращение агональной 
практики. При этом стремление властей ис-
пользовать агон в политических целях при-
вело к тому, что некоторые виды агона (пре-
имущественно иппического) продолжали 
существовать до последних веков античности 
в качестве культурного феномена.
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