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В эллинистическое и римское время возникла единая система 
состязаний, обладавших разным уровнем престижа: высшую категорию 
образовывали панэллинские «священные игры с венками», менее 
значимыми считались «игры с призами». Большое значение 
в проведении этих агонов имели профессиональные объединения атлетов 
Геракла (спортсменов). Греческие праздники были центральным 
элементом в жизни городов и в межполисных отношениях. При 
помощи игр поддерживалась и сохранялась эллинская идентичность, 
они демонстрировали власть и богатство местных аристократов, 
часто выступавших организаторами этих состязаний. Влияние агонов 
чувствуется во всех сферах жизни полиса: в политике, архитектуре, 
памятных надписях и статуях, в общем ритме жизни. Эти игры 
были связаны с императорским культом, таким образом доказывая 
лояльность местного населения Риму. Эти зрелища приносили выгоды 
не только организаторам, но и участникам. Атлеты, одержавшие 
победу в «играх с венками», могли претендовать на свободу от налогов 
и литургий и ежемесячную выплату в городах, которые они 
представляли на состязаниях.

Мир греческих агонов в эллинистическое и римское время де-
монстрирует как преемственность с прошлым, так и многочис-

ленные новшества. Сохранялось значение Олимпийских, Истмийских, 
Немейских и Дельфийских игр, называвшимися «священными играми 
с венками» (ἱεροὶ καὶ στεφανῖται ἀγῶνες); в римское время они соста-
вили ядро престижных состязаний «с почетным въездом (победителя 



Византия в западноевропейском и славянском контекстах

294

в город)» (εἰσελαστικοί). Эти игры были открыты только для эллинов, 
но их эксклюзивность постепенно размывалась. Известные нам над-
писи в честь олимпиоников демонстрируют изменение границ гре-
ческого мира: в эпоху эллинизма большинство победителей были 
родом c Пелопоннеса, но с конца I в. до н.э. их доля сокращается 
в пользу атлетов из Малой Азии, Египта и Северной Африки; выходцев 
из Рима и Великой Греции совсем немного (не считая краткого пика 
в эпоху ранней империи, во многом обеспеченного шестью победами 
Нерона: Scanlon 2002, 40–63). Это свидетельствует о популярности ат-
летики в Египте и Малой Азии и финансовых возможностях этих реги-
онов, позволявших готовить первоклассных спортсменов, и о том, что 
в западной части империи большей любовью пользовались римские 
зрелища.

Круг игр не ограничивался четырьмя общегреческими праздника-
ми: реформировались старинные местные агоны и учреждались но-
вые состязания. Некоторые из них объявлялись в подражание панэ-
ллинским «священными играми с венками», что считалось почетнее, 
остальные — так называемыми «играми с призами» (θέμιδες, ἀγῶνες 
θεματικοί). Традиционно эти два вида агонов противопоставляются, 
но на деле между ними не было особой разницы: в их программу вхо-
дили одни и те же виды состязаний, в которых соревновались одни 
и те же участники, и они проходили по одним и тем правилам; со 
временем денежные призы начали вручать и на «священных» играх, 
а венок стал символом победы на всех агонах. Эти игры сформиро-
вали единую систему праздников, которая сохранилась и в римское 
время; она не была строго формализована, но все понимали престиж 
тех или иных состязаний, и для удобства участников и зрителей они 
были разнесены по времени. Большую роль в проведении этих игр 
играли профессиональные объединения технитов Диониса — акте-
ров, музыкантов, поэтов и всех, кто был связан с миром театра, и ат-
летов Геракла — спортсменов (Le Guen 2001; Aneziri 2002; Пантелеев, 
Поникаровская 2021).

Игры играли важную роль в римском императорском культе; го-
рода, учреждая новые состязания или перепосвящая старые, стреми-
лись продемонстрировать лояльность и добиться высокого статуса для 
своих праздников, что придавало дополнительный блеск полису. На 
рубеже эр города на Востоке лишились части автономии, и амбиции 
местной знати были перенаправлены римлянами в русло благотво-
рительности — прежде всего, на строительство общественных зда-
ний, а позже к этому добавилась организация игр и праздников. Им-
ператор мог по собственной инициативе даровать право проведения 
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священных игр, что, как правило, сопровождалось более или менее 
 значительной субсидией, но от местной знати требовались усилия по 
организации и проведению этих состязаний (Mitchell 1990, 191).

Эти праздники, продолжаясь несколько дней, влияли на всю жизнь 
полиса: на политику, архитектуру, памятные надписи и статуи, общий 
ритм жизни. Политический аспект состоял в приглашении или недо-
пуске участников, зрителей и судей-наблюдателей (θεωροί) из других 
государств и городов. В честь игр и их участников выпускались особые 
серии монет, а для проведения состязаний строились театры, одеоны, 
стадионы, гимнасии, другие сооружения; конечно, было необходимо 
позаботиться и о размещении и питании гостей. Под эти праздники 
адаптировался религиозный календарь. Наконец, в честь победите-
лей, организаторов и благотворителей устанавливались статуи и над-
писи, одним своим видом напоминавшие об агонах. 

Идеалы, тяготевшие к идеалам эллинской образованности и атле-
тики, не были какими-то причудами эксцентричных благотворителей 
или школьных учителей. В восточной части Римской империи одной 
из функций эллинизма было обеспечение общей идентичности в горо-
дах и провинциях, достаточно сильно отличающихся друг от друга (как, 
например, малоазийские Ликия и Иония). Аристократы, позиционируя 
себя как городские лидеры греческого возрождения, таким образом 
обеспечивали свой авторитет и свою власть в полисе. Принадлежность 
к эллинской культуре, включая понятную местному населению атлети-
ку и борьбу, была важна и с точки зрения римлян: проводимые игры 
формировали и поддерживали не только греческую, но и римскую 
идентичность.

Эти праздники были тесно связаны с культом императора: Демос-
фении, учрежденные в Эноанде во II в. н.э., начинаются в «день Авгу-
ста» (SEG XXVIII, 1462, 14; 36), агонофет (устроитель игр) носил венок 
с изображением императора (55), совершались жертвоприношения 
(57–58) и десять себастофоров в белых одеждах и в венках из сельде-
рея несли в процессии императорское изображение (62–63). Возмож-
но, целью всего этого мероприятия было угодить Адриану, любившему 
все греческое, но не все императоры относились к учреждению новых 
игр с таким же энтузиазмом, как Адриан: Антонин Пий или Марк Авре-
лий указывали, что лучше на эти деньги построить какое-нибудь обще-
ственно полезное здание. Но в любом случае все цезари во время этих 
праздников с благосклонностью принимали знаки почтения. Поборни-
ки чистоты римских нравов видели здесь прискорбный отход от тради-
ций — Сенека (Epist. 89.18–19), Тацит (Ann. XIV.20) и Плиний Младший 
(Epist. IV.22) называли греческий спорт бесполезным и аморальным 
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(Papakonstan  nou 2014, 327–328; Mammel 2014), — но для принцепсов 
было важно укрепить имидж защитников греческой культуры. Мест-
ные игры также следовали этой тенденции, называясь в честь Августа, 
Веспасиана, Адриана, Коммода и других императоров.

Кто соревновался в этих играх и что участие в них значило для 
участников? Мусическая составляющая агонов была отдана на откуп 
профессиональным актерам, поэтам и исполнителям — технитам Ди-
ониса. Традиционно считалось, что и в мире спорта сложилась такая 
же ситуация, там правили бал союзы атлетов Геракла (Gardiner 1930; 
Harris 1972), и то, что раньше было состязанием аристократов, превра-
тилось в поединки между профессионалами, не всегда прозрачные 
и возбуждавшие подозрения в сговоре участников и судей. Техниты 
Диониса и атлеты Геракла получали за свои победы немалые льготы, 
и стремление конвертировать свои заслуги в экономические привиле-
гии было характерно для участников игр по всей империи. Папирусы 
первых веков н.э. показывают, что свобода от налогов и гражданских 
повинностей и ежемесячные выплаты от городов ценились актерами 
и спортсменами едва ли не выше победных венков. В эллинистиче-
ский и римский период города предоставляли пожизненные выплаты 
и льготы прежде всего победителям в священных играх, и здесь возни-
кал взаимный интерес победителей-ἱερονῖκαι и полисов. Победители 
игр, провозгласив себя жителями того или иного города, приобрета-
ли возможность получать пожизненное вознаграждение, а полисы — 
право устроить торжественный въезд победителя, его чествование 
и воздвигнуть его статую, что служило к вящей славе полиса в глазах 
жителей, соседей и римских властей. Со временем в этой сфере по-
лисной жизни широко распространилась коррупция, причем главной 
целью стали не выплаты, так как деньги в III в. стремительно обесце-
нивались, а свобода от налогов и особенно от литургий. В. Слейтер 
отмечает, что как только начали предоставляться финансовые приви-
легии, стали изыскиваться законные и незаконные средства для их по-
лучения, затем власти начали регулировать этот процесс, что, в свою 
очередь, привело к более сложным приемам при нарушении новых 
правил. Эта спираль раскручивалась до тех пор, пока вся система пре-
доставления привилегий не была сокращена и радикально реформи-
рована при Дио клетиане (Slater 2015, 166).

Тем не менее картину повсеместного господства атлетов Герак-
ла стоит пересмотреть. Участники соревнований в римское время 
получали за победу награды на играх или пожизненное содержа-
ние от своих городов, и это позволяло талантливым спортсменам, не 
имевшим иных источников дохода, продолжать карьеру (Пантелеев,  
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Поникаровская, 2022). Но как минимум для некоторых областей на Вос-
токе дело обстояло иначе: большинство участников игр были выходца-
ми из местной знати, и, как замечает Ван Нейф, их лучше сравнивать 
со звездами тенниса, происходившими из обеспеченных семей, а не 
с футболистами, начинавшими свой путь в трущобах Рио-де-Жанейро. 
Он обращается к примеру борца из Эноанды Луция Септимия Флавиа-
на Флавиллиана, который известен нам по четырем надписям. Первая 
была сделана ок. 212 г. его отцом в честь победы в борьбе мальчи-
ков на Мелеагриях в Бальбуре; уже тогда он, видимо, подавал такие 
надежды, что его назвали παράδοξος — «необыкновенный» (SEG XLIV, 
1194). В 230-х гг. Флавиллиан побеждает в борьбе и панкратионе; в это 
время он вошел в элиту атлетического мира, успешно выступая в Афи-
нах, Арогосе, Эфесе и Неаполе (SEG XLIV, 1195; 1196). Наконец, в над-
писи 231/2 г. говорится, что он снова победил в панкратионе на играх, 
организованных Эварестом (SEG XLIV, 1169). Здесь перечисляются 
и другие его победы, и отмечается, что он имел гражданство еще трех 
ликийских полисов (Van Nijf 2012, 175–194). Очевидно, что его успехи 
были плодом значительных усилий, он тратил время, силы и средства 
на тренировки и разъезды по соревнованиям. Но он был не только и не 
столько атлетом, сколько членом знатной семьи Лициниев, из которой 
происходили римские администраторы и жрецы императорского куль-
та, а его отец Флавиан Диоген был ликархом — эта должность была 
предназначена для самых знатных и богатых людей (IGR III, 500(v)).

Флавиллиан с радостью получал денежные призы и, возможно, 
ежемесячные выплаты и освобождение от налогов за выигранные 
венки, но очевидно, что для него победа и почетные надписи и ста-
туи в родном городе были важнее призовых. Борьба и панкратион 
не были для него ἐπιτηδεύματα, основными источниками доходов. 
Высший дивизион атлетов в основном составляли подобные Флавил-
лиану аристократы, и не стоит думать, что они избегали контактных 
видов спорта: они занимались не только бегом или пятиборьем, но 
и панкратионом, кулачным боем или борьбой. Атлетическая подго-
товка была тесно связана с культурой гимнасия, которая не то, чтобы 
полностью в это время была монополизирована элитой — мы знаем 
имена торговцев и ремесленников, которые там занимались, — но 
всерьез не распространялась за пределы достаточно узкого круга 
состоятельных семей (Brunet 2003). Профессиональные тренировки 
требовали досуга и средств, которыми обладали далеко не все же-
лающие, и, несмотря на спорадическую поддержку способных спор-
тсменов из низов общества, ядро атлетов-участников игр составляли 
выходцы из знати.
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Самыми многочисленными посетителями гимнасия были эфебы — 
юноши, готовящиеся стать полноправными гражданами полиса. Для 
их обучения городом или эвергетами нанимались учителя философии, 
геометрии, риторики и других дисциплин, но прежде всего те, что обу-
чали гимнастике, стрельбе из лука, метанию дротика и другим физиче-
ским упражнениям, которые и составляли большую часть их занятий. 
Эфебы и παῖδες, мальчики, не достигшие возраста эфебов, соревно-
вались в тех же дисциплинах, что и взрослые; те, кто проявил несо-
мненные способности и мог и был готов посвятить этому свою жизнь, 
становились профессиональными спортсменами, большая же часть 
выступала у себя в родном городе или по соседству. Победа в Олим-
пийских играх была безусловным поводом для гордости, но не меньше 
ценились и успехи в местных состязаниях: в честь чемпионов на аго-
ре, в гимнасии, вдоль основных улиц устанавливались многочислен-
ные надписи и статуи; буквально весь город был заполнен свидетель-
ствами этих триумфов. Мы видим своего рода культ всепобеждающей 
юности, и это заставляет по-новому взглянуть на ту картину всеобще-
го пессимизма и отвращения к собственному телу, что так ярко в свое 
время описал Э.Р. Доддс в «Язычнике и христианине в смутное время». 
Это была не только своего рода летопись спортивных успехов жите-
лей полиса, но и указание на то, что эти победы одержали выходцы из 
нескольких знатных семейств. В надписях воедино сливаются борьба, 
благотворительность, панкратий, происхождение, городские должно-
сти и другие признаки успешности. Спортивные успехи на этом фоне 
выглядят полученными по праву рождения, как некий классовый атри-
бут вроде богатства, филантропии или παιδεία.

Изготовление надписи было недешевым удовольствием, так что 
у представителей элиты было преимущество при увековечивании па-
мяти о своих победах. Но хорошая родословная и возможность тре-
нироваться не гарантировали успех, и в нашем распоряжении есть не-
сколько надписей о совместных победах, причем почти во всех случаях 
один победитель, в отличие от второго, не связан с местной элитой: 
у него краткая родословная или ее вовсе нет, нет указания на зани-
маемые должности или на оказанные родному городу благодеяния 
(CIG 4380g; SEG XLI, 1349; SEG XLI, 1352). Ван Нейф полагает, что, ког-
да начинал побеждать менее знатный боец, судья, как правило, тоже 
выходец из местной знати, мог остановить состязание, зафиксировав 
ничью (Van Nijf 1999, 192). В случае гнева зрителей всегда можно было 
сослаться на известный прецедент — поединок Аякса и Одиссея, оста-
новленный словами Ахилла: «Кончите вашу борьбу и трудом не то-
митесь жестоким. Ваша победа равна; и, награды вы равные взявши, 
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с поля  сойдите» (Hom. Il. XXIII.735–739; пер. Н.И. Гнедича). Наконец, 
есть надписи в честь атлетов, которые участвовали в играх, но не одер-
жали победу (SEG XLIV, 1191; XLI, 1351): юный Валерий «с отличием» 
участвовал в соревнованиях по борьбе среди мальчиков, ничего не 
выиграл, однако получил поощрительный приз, так как его отец был 
агонофетом.

Как к этим играм относились обычные горожане той же Эноан-
ды? Конечно, можно предположить, что колбасники, кожевенники 
и торговцы наслаждались выступлениями поэтов, кифаредов и флей-
тистов, но надежных оснований для этого у нас нет. Наоборот, сама 
надпись демонстрирует, что для развлечения обычной публики отве-
дены три дня в конце игр, когда устраиваются выступления нанятых 
артистов, в том числе мимов и исполнителей песен, и прочие пред-
ставления. Это могли быть какие-то силачи, декламаторы непристой-
ных стихов или песен, жонглеры или другие артисты, известные нам 
по надписям первых веков н.э. Что касается мимов, то их престиж бы-
стро рос: если Демосфен им не назначает никакой награды и вовсе 
исключает из программы состязаний, то вскоре они становятся важ-
нейшей частью античной зрелищной культуры, а трагический актер 
потерял свой престиж. С атлетическими состязаниями дело обстояло 
совершенно иначе, и их престиж в глазах местной публики был на-
много выше.

Итак, в римское время греческие игры в восточной части импе-
рии имели большое значение как для внутренней жизни городов, так 
и для связей между полисами. Об этом свидетельствует как обилие 
надписей и папирусов, посвященных состязаниям и прославляющих 
их победителей, так и множество построенных и отреставрированных 
стадионов, гимнасиев и театров. Игры были самым заметным прояв-
лением греческого духа, отражая интересы и богатых аристократов, 
организующих их, и менее образованного большинства, развлечения 
для которого также входили в программу праздников. Эти праздни-
ки устраивались таким образом, чтобы, с одной стороны, удовлетво-
рить притязания местной знати на демонстрацию власти и богатства, 
а с другой — при помощи связи с императорским культом показать ло-
яльность Риму. Греческие игры давно стали привычной частью празд-
ничного цикла и в Риме, и на Западе в целом, и даже те императоры, 
что не выказывали такой одержимости эллинской культурой, как Адри-
ан, благосклонно относились к инициативам по их организации на ме-
стах, особенно если они не требовали никаких финансовых затрат от 
них. Наконец, надо понимать, что Вторая софистика и увлечение ли-
тературой не были единственным маркером эллинской  идентичности 
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для местной аристократии, и в некоторых провинциях не меньшее зна-
чение имели занятия атлетикой и победы в спортивных состязаниях 
хотя бы местного значения.
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