
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА



Природные условия
Горные цепи делят Грецию на множество узких и изолированных долин с выходом к 

морю. Здесь мало обширных плодородных равнин, если не считать Лаконии, Беотии, 
Фессалии и на Эвбее. В древнегреческий период три четверти территории составляли 

пастбища и только одна восьмая была занята пашней. Богатством и разнообразием 
отличался как растительный (дуб, дикий орех, кипарис, каштан, пихта, ель, мирт, лавр, 

олеандр и пр.), так и животный мир (медведи, волки, лисы, кабаны, лани, олени, косули, 
зайцы; в древние времена львы), но особенно много давало море. Недра таили 

значительные залежи полезных ископаемых, прежде всего железа (Лакония, многие 
острова), а также серебра (Аттика, Фасос, Сифнос), меди (Эвбея), золота (Фессалия, 
Фасос, Сифнас), свинца (Кеос), белого мрамора (Аттика, Парос), темно-синей глины 

(Аттика)



Полисный период
⚫   История Греции после дорийского вторжения начинается практически заново. Снова происходит разложение 

первобытнообщинных отношений, формирование государственности, возрождение материальной культуры. 
Этот период длился примерно с XI по IX века и называется Темными веками, а также гомеровским периодом, 
поскольку известен прежде всего по поэмам «Илиада» и «Одиссея», приписываемым авторству Гомера. Темные 
века — эпоха натурального хозяйства, поскольку из всех достижений микенцев дорийцы позаимствовали только 
гончарный круг, технику обработки металла и приемы кораблестроения, культуру выращивания винограда и 
оливковых деревьев. Впрочем дорийцы принесли с собой искусство выплавки и обработки железа, практику 
использования его не только в качестве украшений, но для изготовления орудий и в военном деле. В конце 
гомеровского периода произошло становление дополисной общественной организации.
Также известно, что до IX века Грецию населяли племена: эолийцы — Северную Грецию, дорийцы — Среднюю 
Грецию и восточный Пелопоннес, ионийцы — Аттику, ахейцы, которым удалось сохранить самостоятельность, 
были вытеснены дорийцами в Аркадию и Ахею. В конце концов важнейшее событие этого периода — начало 
древнегреческой колонизации островов Эгейского моря и побережья Малой Азии: северные районы заселялись 
эолийцами, центральные районы (известные как область Иония)- ионийцами, южные — дорийцами.



Культура Древней Греции

⚫ Мифология-Объединяющую, формообразующую роль для всей древнегреческой культуры 
играла мифология. Она начала складываться еще в крито-микенский период. Древнейшими 
были божества, что воплощали силы природы. От союза Геи — земли и Урана — неба появились 
титаны, старшим был Океан, младшим — Кронос. По мифологии Кронос решил отомстить 
своему отцу за то, что он заточил его братьев циклопов в тартаре. Пока Уран спал, Кронос 
нанес ему тяжелый удар и стал царем всех богов. Дети Кроноса — боги во главе с Зевсом в 
жестокой схватке с титанами одержали победу и разделили власть над миром.

⚫ Гора Олимп считалась жилищем двенадцати верховных богов во главе с Зевсом. Громовержец 
Зевс стал царем богов и людей, Посейдон — морей, источников и вод, Аид — мрачного 
подземного царства. Гера — жена Зевса — была покровительницей брака и семьи, сестра 
Зевса — Деметра — богиней плодородия, другая сестра — Гестия — покровительницей дома. 
Любимая дочь Зевса Афина почиталась как богиня военной мудрости и мудрости вообще, она 
покровительствовала знаниям и ремеслам.

⚫ Согласно мифу, Афина появилась из головы Зевса в полном боевом облачении — в шлеме и 
панцире. Богом войны был Арес. Гермес — сначала бог скотоводства и покровитель пастухов, 
позже почитался как вестник олимпийских богов, покровитель путешественников, купцов, бог 
торговли, изобретатель меры и пастушьей флейты. Артемида сначала была богиней 
плодородия и покровительницей животных и охоты, богиней Луны, позже она стала 
покровительницей женского целомудрия и рожениц. Аполлон — брат Артемиды, божество 
солнечного света, образования, медицины, искусства, что воплощается его спутницами — 
девятью музами. Еще одна дочь Зевса — Афродита, что родилась из пены морской возле 
острова Кипр, богиня любви и красоты.



⚫ Из античных изображений Афродиты самые известные: Афродита Книдская работы Праксителя 
(IV век до н. э.) и Венера Милосская (II век до н. э.), которые находятся в парижском Лувре. 
Мужем Афродиты был бог-кузнец Гефест. Дионис — самый веселый среди богов, покровитель 
виноградарей и виноделов, ему посвящались особые празднества в конце 
сельскохозяйственного года — дионисии. Кроме олимпийских богов существовало множество 
других (преимущественно — местных, локальных) богов, которые имели свои функции.

⚫ Боги в представлении греков обладали человеческим обликом, человеческими желаниями, 
мыслями, чувствами, даже человеческими пороками и недостатками. Они строго наказывали 
тех, кто пытался приблизиться к ним по красоте, уму и могуществу. Особое место занимает миф 
о титане Прометее — защитнике людей от произвола богов. Прометей похитил с Олимпа огонь 
и передал его людям, за что Зевс приковал его к скале и обрек на вечные муки. Кроме мифов о 
богах существовали легенды о героях, самым любимым из которых был Геракл, который 
совершил двенадцать великих подвигов. Мифы и легенды о богах и героях складывались в 
целые циклы, ставшие в дальнейшем источником сюжетов для литературы, драматургии и 
скульптур.

⚫ Параллельно с мифологией развивалась культовая практика — жертвоприношения и молитвы, 
которые проходили в храмах. Каждый город имел бога-покровителя. Афина считалась 
покровительницею Афин. Олимпия была центром поклонения Зевсу, которому посвящались 
здесь спортивные Олимпийские соревнования. Место главного святилища Аполлона — Дельфы, 
где находился известный дельфийский оракул (оракул — место в святилище, где получали 
ответ божества на заданный вопрос, или именно прорицания божества), как считали греки 
здесь находился отмеченный особым камнем центр Земли.

⚫ Человечные, проникнуты гармонией образы греческой мифологии, стали почвой для развития 
древнегреческого искусства. Мифология древних греков осуществила решающее влияние на 
формирование древнеримской мифологии и религии. В эпоху Возрождения она была активно 
включена в европейский культурный процесс. До сих пор к ней не ослабевает и научный, и 
познавательный, и эстетический интерес.



Образование

⚫ Гимназия (палестра) в Олимпии

⚫ В ходе развития античной духовной культуры постепенно вырабатывается идеал человека, 
который предполагает гармонию, сочетание физической и духовной красоты. С этим идеалом 
соотносилась вся система воспитания и образования, уникальная для своего времени. Именно 
в полисах Эллады впервые в истории встала задача обучения детей всего свободного 
населения (речь шла прежде всего о мальчиках). Причем внимание обращалось как на 
приобретение научных знаний, так и на физическое развитие, на усвоение морального кодекса 
свободного гражданина.

⚫ Существовали частные и государственные учебные заведения. На структуре образования 
сказывались политические различия между полисами. В признанном центре просвещения — 
Афинах — с их демократическим республиканским строем оформилась следующая система 
обучения. Первые школьные законы были составлены



древнегреческим поэтом и государственным деятелем Солоном. В них было предусмотрено, что школьный учитель 
должен время от времени сдавать экзамены, чтобы подтвердить свое право учить других. Занятия в школах проводились 
только при дневном освещении. Если отец не отдавал сына в школу, то сын мог не поддерживать отца в старости. 
Школьный учитель обязательно показывал детям основные гимнастические упражнения, которым будут обучать в 
гимназии. Среди афинских учителей проводились соревнования в декламации и различных видах атлетики.

После домашнего воспитания мальчики с семи лет начинали учиться в низшей школе, которая называлась дидаксалейон 
(от греческого «дидактикос» — обучающий). Здесь обучали грамоте, литературе, начиная с Гомера, музыке, арифметике, 
рисованию. Более углубленное изучение предметов с дополнением начал астрономии и философии продолжалось на 
втором уровне начальных училищ — грамматической школе (от 12 до 15 лет). Обучение физической культуре велось 
одновременно, в специальном комплексе — палестре. Все эти типы учебных заведений в Афинах принадлежали частным 
лицам. Но афиняне учили за государственные средства тех детей, родители которых погибли на поле боя, защищая 
Отечество.

Завершалась общее образование в гимназии, где юноши 16-18 лет совершенствовались в науках, в число которых 
входили риторика, этика, логика, география, а также в гимнастике. Гимнасиями ведало государство, для них строились 
монументальные здания. Состоятельные граждане считали за честь занять выборную должность руководителя гимнасии, 
несмотря на то, что она была связана с большими личными расходами. Гимназии были центрами интеллектуального 
жизни полиса, в Афинах их было несколько. При каждой гимназии обязательно существовала библиотека. Наиболее 
прославилась Платоновская академия, где вел беседы со своими учениками Платон, и Ликей, основанный Аристотелем. 
После гимнасии можно было стать эфебом — учеником высшего учебного заведения, которые в полисную эпоху были 
военными, а в эллинистическую коренным образом изменились и стали гражданскими. Своеобразной формой высшего 
образования можно считать кружки, которые группировались вокруг крупных ученых.

В Спарте контроль государства над развитием личности был достаточно жестким. По преданию, новорожденных 
осматривали члены герусии (городского совета старейшин) и отбирали только здоровых детей. Слабых и болезненных 
сбрасывали в пропасть Тайгетского хребта. Существовала система государственного школьного обучения, обязательная 
для каждого спартанца от 8 до 20 лет. Учились в школах, в отличие от Афин, и мальчики, и девочки, но в Спарте ребенка 
отрывали от семьи. Ребят, начиная с 12 лет, делили на отряды, во главе каждого отряда находился прен (самый старший и 
наиболее авторитетный мальчик). Основными элементами обучения были: охота, религиозные и военные танцы, 
разнообразные физические упражнения. Умственное развитие было личным делом каждого спартанца.



Греческую архитектуру отличает чистота и единство 
стиля. Было создано три основных архитектурных 

ордера («ордер» — в переводе с греческого «порядок») — 
они различаются типами колонн и перекрытий, 

пропорциями, декоративным убранством. Дорический и 
ионический стили возникли в полисный период. 

Коринфский ордер — появляется в эпоху эллинизма.
Наиболее совершенным архитектурным ансамблем 

классической Греции был Афинский акрополь. Он был 
сооружен во второй половине V века до н. э. в период 

наибольшего могущества Древних Афин. Холм 
Акрополис, что возвышается на 150 м над уровнем моря, 

издавна был крепостью, а затем местом главных 
культовых сооружений. Однако во время персидского 
нападения все они подверглись разрушению. Перикл, 

что добился переноса в Афины казны Афинского 
морского союза, в который входили многие 

древнегреческие полисы, стал инициатором 
грандиозной реконструкции Акрополя. Работами 
руководил личный друг Перикла — выдающийся 

скульптор Фидий. Отличительная черта этого 
комплекса — чрезвычайная гармоничность, которая 

объясняется единством замысла и короткими для таких 
масштабов сроками строительства (примерно 40 лет).



Изобразительное искусство

Дорифор, Поликлета Старшего
Скульптура была любимым видом искусства эллинов. Статуи богов 
сооружались в храмах и на городских площадях, ставились 
победителям Олимпийских игр и крупным драматургам. Овладение, 
очень постепенное, совершенством в этом виде искусства восходит к 
архаическим временам. Археологами найдены десятки очень похожих 
друг на друга архаичных статуй двух типов: куросы — статуи 
обнаженных юношей и коры — драпированные женские статуи. Эти 
фигуры выглядят еще очень скованно, можно увидеть только 
попытки передать живое движение.
Шедевры скульптуры, которыми не устает восхищаться человечество, 
дала миру эпоха древнегреческой классики. Современниками были 
большие мастера Фидий, Мирон, Поликлет Старший. Фидия 
современники называли «творцом богов». Доныне его главные 
работы не дошли, судить о них можно только по восторженным 
описаниям и римским копиям. Статуя Зевса, облицованная золотом и 
слоновой костью, что находилась в главном храме Зевса в Олимпии, 
была справедливо причислена к современниками семи чудесам света. 
Он же создал выдающиеся барельефы и скульптуры Парфенона, в том 
числе главную статую — Афины Парфенос (Афина-девы).
Мирон достиг высот в стремлении передать в скульптурном 
изображении движение человека. В его знаменитом Дискоболе 
впервые в искусстве разрешена задача передачи момента перехода 
от одного движения к другому, преодолена статичность. В то же 
время в соответствии с общим эстетическим идеалом, лицо атлета 
скульптор изображает абсолютно спокойным. Поликлету 
принадлежит цикл статуй спортсменов — победителей Олимпийских 
игр. Самая известная фигура — Дорифор (молодой человек с копьем)


