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Слово «античная» происходит от латинского слова «древний ». Античны м и 
назы ваю т сам ы е ранние (древние) европей ские государства. О ни располагались 
по берегам  Средизем ного м оря и на двух главны х полуостровах –  
П елопонесском  (древняя Г реция) и Ап пенинском  (древний  Рим ). Античная 
литература, как в целом  искусство и культура античности, заним аю т в истории 
особое м есто. И м енно античная литература стала для Е вропей ских стран 
источником  и основой , своего рода образцом  их культуры  и литературы . В  
целом  же Античность явилась началом  всей  европей ской  цивилизации. В  более 
ранний  период с Х – IХ  века до новой  эры  (или до Рождества Х ристова по 
христианском у  летоисчислению ) начала развиваться Античная Г реция. Затем  
на первы й  план вы сту пает Рим , завоевавш ий  во II-III веках новой  эры  Г рецию . 
Античное Рим ское государство закончило свое сущ ествование в V веке новой  
эры .  
 

АН Т И ЧН О Е  О БЩ Е С Т В О  И  Е Г О  О С О БЕ Н Н О С Т И  
 
Античное общ ество прош ло в своём  развитии несколько э тапов. В  целом  

античность как особое явление европей ской  культуры  совпадает с э похой  
сущ ествования рабовладельческого общ ества. Рабовладельческим  является 
такое общ ество, в котором  все граждане делятся на свободны х, равноправны х 
граждан и рабов. Рабы  –  э то лю ди, не им ею щ ие никаких прав. Рабы , как 
правило, захваты вались во врем я вой ны . О ни становились собственностью  
свободны х граждан. 

Н о на сам ой  ранней  стадии в древности господствовали родовы е 
отнош ения. Л ю ди жили общ инам и, государства ещ е не сущ ествовало. Затем  
появились первы е признаки разделения общ ества. Э тот период получил 
название патриархального рабства. В  дальней ш ем  сформ ировалась 
классическая античная форм а рабовладения, когда рабский  труд и свободны й  
сущ ествую т одноврем енно. И , наконец, античное общ ество переживает кризис. 
П остепенны й  рост рабовладения приводит к обострению  социальны х, 
общ ественны х противоречий , усиливается э ксплуатация свободного населения, 
возникает пропасть м ежду  богатством  с одной  стороны  и край ней  бедностью  с 
другой . 

 
П Е РИ О Д И ЗАЦ И Я АН Т И ЧН О Й  Л И Т Е РАТ УРЫ  

 
В  связи с изм енением  исторических условий , которы е во м ногом  

определили характер античной  литературы , её принято делить на четыре 
периода. Сам ы е значительны е из них –  э то первы й  –  архаический , что значит 
«сам ы й  древний , древней ш ий », второй  период –  «классический » и четверты й  –  
рим ский . В торой  период назы вается классическим , так как он, по общ ем у  
признанию , м ожет считаться классикой , то есть наследием , им ею щ им  
историческую  ценность, являю щ им ся прим ером  для всех других. О пределение 
«рим ский » четвертого периода у казы вает на то, что в э то врем я речь идет о 
культуре и литературе, центром  которы х бы л древний  Рим . 
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Как уже бы ло сказано, значение античной  литературы  и искусства 
заклю чается в том , что они дали толчок развитию  всего европей ского искусства 
вообщ е. И м енно античной  литературе и культуре принадлежит огром ная роль в 
форм ировании представлений  соврем енного человека об истинны х 
гу м анистических ценностях в жизни. И м енно понятия древних греков и рим лян 
стали основой  гу м анистической  идеологии Е вропы . Э то прежде всего понятие 
о ценности человеческой  личности, о гарм оническом  развитии духовны х и 
физических возм ожностей  человека, о разу м ном  единстве свободы  личности и 
общ ественного порядка, о законах, которы е определяю т жизнь природы  и 
человечества. Все э ти понятия бы ли созданы  европей ской  античностью  и 
наш ли свое выражение в философской  теории и литературной  практике 
Древней  Г реции и Рим а. 

В  античности положение литературы  в общ естве, характер литературы  
бы ли различны м и. В  э поху , переходную  от общ инно-родового строя к 
рабовладельческом у , письм енной  литературы  не сущ ествовало. О на появляется 
лиш ь в период, когда господствую т города-полисы . И  только в э поху  
эллинизм а и рим ского влады чества письм енная литература становится 
основной  форм ой  словесного искусства. И м енно в э то врем я литературны е 
произведения пиш утся и распространяю тся как книги. П оэтом у , когда м ы  
говорим  об архаическом  периоде в истории античной  литературы , м ы  должны  
им еть в виду , что в э то врем я литература сущ ествовала в основном  в виде 
устны х преданий  и рассказов, основу  которы х составляли м ифы . 

 И  здесь м ы  обращ аем ся к одной  из сам ы х главны х особенностей  античной  
литературы  и искусства –  к их м ифологическом у  содержанию . 

 
В опрос ы  для  пов т оре ния  

 
1. Античная литература. Е ё значение в истории западноевропей ских 

литератур. 
2. П ериодизация античной  литературы . 
3. О собенности общ ественной  жизни в древней  Г реции и Рим е. 
 
М И Ф  КАК  О С О БАЯ Ф О РМ А М Ы Ш Л Е Н И Я И  С О ЗН АН И Я ЧЕ Л О В Е КА 

Д РЕ В Н Е Г О  М И РА 
 
Для античной  литературы , как и для всех древних литератур м ира, 

характерно обращ ение к м ифам  как к особой , связанной  с жизнью  
древнегреческого народа традиции. М иф  в переводе с древнегреческого язы ка 
означает «предание, сказание». «М ифология» –  э то совоку пность м ифов 
(рассказов, повествований  о богах, героях, духах и т.д., отражаю щ их 
фантастические представления лю дей  в доклассовом  и раннеклассовом  
общ естве). Другим и словам и в своем  первоначальном  значении м иф  
представляет собой  понятие, которое предполагает соединение вы м ы сла и 
правды , соединение фантазии и правдивого воспроизведения явлений  жизни, 
которы е дей ствительно им ели м есто. В  древнегреческих м ифах находят 
отражение прим еты  и явления, особенности бы та древних греков. Кажды й  м иф  
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привязан к каком у -то определенном у  м есту , городу , области, и в то же врем я 
м ы  находим  в них описание собы тий  и героев, являю щ ихся исклю чительно 
плодом  фантазии, вы ражением  тех прим итивны х взглядов и представлений , 
которы е бы ли характерны м и для древнего человека. П оэтом у  м ифология, м иф  
для древних греков –  э то основная форм а и способ м ировосприятия. В  
древнегреческой  м ифологии воспроизводится целостная, законченная картина 
м ира, в ней  м ы  находим  своеобразное объяснение всего того, что в нем  
происходит. 

Т ак, все, что окружает человека, как и сам  человек, представляется в 
м ифологии созданием  неких вы сш их сил, которы е воплощ аю тся в образах 
богов. Вначале, как свидетельствую т м ифы  о происхождении Вселенной , 
сущ ествовал вечны й , безграничны й , тем ны й  хаос. П од хаосом  древние греки 
подразу м евали см есь всего, что заклю чает в себе источник жизни. И з Х аоса, по 
их легенде, произош ла Г ея –  богиня Зем ли. Затем  в глубине Х аоса, далеко под 
Зем лей  родился м рачны й  Т артар –  страш ная вечная тьм а. Затем  Зем ля породила 
голубое Н ебо –  Урана. Уран женился на Зем ле. У  них родилось ш есть сы новей  
и ш есть дочерей  –  м огучих грозны х титанов. О т титанов произош ли О кеан, 
Солнце, Л уна, Заря и т.д. Каждое из э тих явлений  природы  представлялось 
древнем у  человеку  в образах богов. Солнце они назы вали Г елиосом , Л уну  
Селеной , Зарю  Э ос и т.д. Древние лю ди одухотворяли природу . Явления 
природы  они склонны  бы ли объяснять дей ствиям и богов, которы х они ставили 
над лю дьм и, наделяя их в отличие от обы чного см ертного человека 
бессм ертием . О т воли богов, по м нению  древних греков, зависели судьбы  
лю дей , их жизнь. Богов в древней  Г реции различали прежде всего по врем ени 
их появления. Т ак, более древним и, как рассказы ваю т м ифы , бы ли титаны . Э то 
Т итан Крон –  всепоглощ аю щ ее врем я, богиня Ф етида, которая породила на 
свет все реки и т. д. Более м олоды м и бы ли те боги, которы е родились от титана 
Крона и его жены  Реи. Среди них сам ы м  главны м  из богов стал Зевс.  

М естом  обитания богов в древней  Г реции считалась сам ая вы сокая гора на 
полуострове –  О лим п . Е ё верш ина бы ла всегда скры та облакам и и поэ том у  
представлялась недоступной  для человека. Н а О лим пе жил Зевс –   сам ы й  
главны й  бог древних греков –  гром овержец и повелитель богов. Вокруг него 
находились остальны е боги, кажды й  из которы х им ел свои пристрастия и 
обязанности. В  образах богов и отнош ениях м ежду  ним и отразились отнош ения 
м ежду  лю дьм и в общ естве. Н осителем  верховной  власти среди богов, как уже 
бы ло сказано, бы л Зевс. О н отвечал за все, что делалось на зем ле. Е го жена 
Г ера согласно м ифам  бы ла покровительницей  дом аш него очага, сем ьи. Дочь 
Зевса Афина, которая, как считали древние греки, родилась из головы  Зевса, 
бы ла богиней  м удрости, вой ны . Афродита –  богиней  лю бви и красоты , бог 
Аполлон –  покровителем  искусств, Г ефест бы л бог-ку знец, Г ерм ес –  бог 
торговли, посланец богов и т.д. Боги в греческой  м ифологии очень близки 
лю дям : они обладаю т человеческим и качествам и, им ею т м ногие слабости, 
свой ственны е лю дям . 

В  то же врем я, изображая богов, древние греки стрем ились осм ы слить и 
роль человека в э том  м ире. В  м ифах древних греков там , где заходит речь об 
обы чном  см ертном  человеке, он, как правило, предстает в образе 
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богоподобного героя. М ногие м ифы  древних греков рассказы ваю т о таких 
героях. Среди них особенно вы деляю тся м иф ы  о Г еракле. П о преданию  Г еракл 
родился от бога Зевса и см ертной  женщ ины  красавицы  Алкм ены . М ифы  
рассказы ваю т о необы чай ной  силе и м ужестве Г еракла. Е щ е в м ладенческом  
возрасте он задуш ил рукам и двух огром ны х зм ей , которы х на него наслала 
богиня Г ера. Затем , когда Г еракл вырос, он соверш ил м ножество подвигов. О н 
победил огром ного льва, которы й  наводил ужас на жителей  ближних городов и 
сел. О н одолел гидру  –  страш ное чудовищ е с телом  зм еи и девятью  головам и 
дракона, на острове Крите он одолел беш еного бы ка и т.д. Всего м ифы  
рассказы ваю т о двенадцати сам ы х значительны х подвигах Г еракла. Г еракл –  
величай ш ий  герой  Г реции. За свои подвиги он бы л взят богам и на О лим п , и сам  
стал бессм ертны м  богом . Человек см ертен, у тверждаю т м ифы , посвящ енны е 
Г ераклу  и другим  героям  древней  Г реции, но он богоподобен, потом у  что он 
соверш ает свои подвиги ради человека. О н творец и не у м ирает в своих 
творениях. 

Т аким  образом , то, что м ы  назы ваем  м ифом , –  э то по сущ еству  сказание, 
которое передает верования древних народов, их представления о 
происхождении м ира, природы , их религию . М ифология –  э то строй ная и 
законченная систем а взглядов, в которой  отражается картина окружаю щ его 
м ира и в которой  древний  человек ищ ет объяснений  явлениям  и 
законом ерностям  окружаю щ ей  его дей ствительности. М ифология –  э то 
собрание, совоку пность м ифов, создание целого народа, а не отдельного 
человека. М ифология –  э то идеология древних греков. 

 
В опрос ы  для  пов т оре ния  

 
1. Что такое м иф ? Какие представления древних лю дей  отразились в 

м ифах? 
2. Содержание м ифов о происхождении м ира. 
3. М ифы  о Г еракле. 
 

Л И Т Е РАТ УРА АРХ АИЧЕ С КО Г О  П Е РИ О Д А 
 
П ервы е письм енны е пам ятники греческой  литературы  относятся к VIII 

веку  до наш ей  эры . В  период общ инно –  родовы х отнош ений  господствую щ им  
жанром  бы л э пос, сам ы м и вы даю щ им ися образцам и которого являю тся поэ м ы  
древнегреческого поэ та Г ом ера «И лиада» и «О диссея». 

В  основе гом еровских поэ м  лежит богатое народное творчество, которое, 
как и гом еровские поэ м ы , отражает поздню ю  ступень патриархального 
общ ества, то есть общ ества, основу  которого составляет отдельны й  
человеческий  род. Черты  родового строя видны  во м ногих м естах гом еровских 
поэ м . Т ак, типичны м  представителем  патриархального рода вы сту пает в поэ м е 
«И лиада» один из её зам етны х героев –  царь П риам . И з текста «И лиады » м ы  
у знаем , что в его дворце, в его больш ом  дом е живут вм есте с ним  его пятьдесят 
сы новей  со своим и жёнам и и детьм и и двенадцать дочерей  с м ужьям и. П о 
представлениям  гом еровского врем ени человек м ог им еть значение только в 
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том  случае, если он бы л представителем  больш ого рода и м ог пользоваться 
поддержкой  своих родны х и близких. Утратить связь с родом  для него значило 
оказаться в положении сам ого несчастного, отверженного человека. 

Свои поэ м ы  «И лиада» и «О диссея» Г ом ер основы вает на обш ирном  цикле 
сказаний  о Т роянской  вой не, вой не греков и жителей  древнего города Т рои. И з 
всего э того цикла Г ом ер отбирает лиш ь некоторы е э пизоды . В  «И лиаде» он 
повествует о собы тиях десятого года Т роянской  вой ны . В  «О диссее» идет речь 
о приклю чениях одного из героев греко-троянской  вой ны , О диссея, после 
падения Т рои. 

 
С О Д Е РЖ АН И Е  М И Ф А О  Т РО ЯН С КО Й  В О Й Н Е  

 
Богу  Зевсу , говорится в м ифе, бы ло предсказано, что если он женится на 

м орской  богине Ф етиде, то их сы н будет сильнее отца. Чтобы  э того не 
случилось, бы ло реш ено вы дать богиню  зам уж за простого см ертного –  царя 
П елея. Н а свадьбу  П елея и Ф етиды  бы ли приглаш ены  все боги, кром е богини 
раздора Э риды . О скорбленная Э рида во врем я пира бросила золотое яблоко с 
надписью  «прекрасней ш ей ». И з-за яблока поспорили три богини –  Г ера, жена 
Зевса, Афина –  богиня м удрости и Афродита, богиня лю бви и красоты . Каждая 
считала, что яблоко должно принадлежать ей , что она –  сам ая прекрасная. Э то 
и стало причиной  их ссоры . О тсю да и произош ло выражение –  «яблоко 
раздора». Т о есть когда м ы  говорим  «яблоко раздора», м ы  им еем  в виду  
причину  тех или ины х разногласий , споров, которы е вы зы ваю т вражду  м ежду  
лю дьм и.  

Чтобы  реш ить, кто же им еет право стать обладательницей  яблока, богини 
обратились к П арису , сы ну  троянского царя Приам а. О ни предложили ем у  
различны е дары , Г ера –  богатство, Афина обещ ала наделить его м удростью , а 
Афродита –  богиня лю бви –  обещ ала ем у  лю бовь сам ой  прекрасной  женщ ины  
на зем ле –  жены  греческого царя М енелая Е лены . П арис отдал яблоко 
Афродите. Вскоре он отправился к М енелаю , а когда уезжал, тай но увёз его 
жену  Е лену . М енелай  реш ил отом стить П арису . В м есте со своим  братом  
греческим  царем  Агам ем ноном  он созвал вождей  греческих плем ен и с их 
вой скам и пош ёл вой ной  на Т рою . Сам ы м  м огучим  воином  в греческом  вой ске 
бы л сы н богини Ф етиды  и царя П елея Ахилл. П ри его рождении ем у  
предсказали, что он проживет долгую  и спокой ную  жизнь, если не будет 
участвовать в сражениях. Н о его век будет коротким , если он станет 
участником  Т роянской  вой ны . М ать Ахилла, богиня Ф етида, чтобы  не сбы лось 
э то предсказание, окунула сы на в волш ебны е воды  подзем ной  реки, что 
сделало его тело неуязвим ы м , то есть защ ищ ённы м  от лю бой  опасности. С  
э того м ом ента Ахилла уже никто не м ог поранить или у бить. И  только его пята 
(пятка) осталась не ом ы той  волш ебны м и водам и, так как Ф етида держала за неё 
своего сы на, когда соверш ала свой  обряд. П оэтом у  пята Ахилла стала 
единственны м  м естом , которое сохранило естественную  для лю бого человека 
чувствительность, и им енно э то оказалось затем  роковы м  для него, стало 
причиной  его см ерти. О тсю да и возникло выражение «Ахиллесова пята». Э тим  
словосочетанием  обы чно пользую тся, когда хотят сказать, что у  человека есть 
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такое слабое м есто, которое представляет для него опасность, делает его 
беззащ итны м  перед окружаю щ им и. Н ачинается вой на, греки сражаю тся с 
троянцам и, В  вой не приним аю т участие и боги. О дни из них поддерживаю т 
греков, другие троянцев. Вой на продолжается десять лет. Н аконец, один из 
вождей  –  хитроум ны й  О диссей  пом огает взять Т рою  хитростью . П о его 
предложению  греки делаю т больш ого деревянного коня, внутри которого 
прячутся греческие воины . Все остальны е греки делаю т вид, что они на 
кораблях у ходят от Т рои. Коня они оставляю т перед воротам и города. Н ичего 
не подозревая, троянцы  перенесли коня в город. Н очью  греческие воины  
вы ш ли из него и откры ли ворота города. Враги ворвались в Т рою  и разруш или 
её. 

 
В опрос  для  пов т оре ния  

 
1. Содержание м ифа о Т роянской  вой не.  
 

П О Э М А Г О М Е РА «И Л И АДА» 
 
П оэ м а Г ом ера «И лиада» посвящ ается изображению  вой ны  м ежду  грекам и 

и Т роей , которая в древности носила им я И лион. П оэтом у  название «И лиада» 
надо переводить как «поэ м а об И лионе». Все собы тия вой ны  Г ом ер не 
воспроизводит. Речь в поэ м е идет лиш ь об одном  её э пизоде, о чем  в поэ м е 
говорится уже в начальны х её стихах. П оэ м а откры вается словам и: 

Г нев воспевай , о богиня, П елеева сы на Ахилла,–  
Г нев тот прокляты й , принесш ий  ахей цам  несчетны е беды . 
Т аким  образом , главная тем а «И лиады » –  гнев Ахилла. В  начале поэ м ы  

рассказы вается о причинах гнева э того героя, о его последствиях, в конце 
Г ом ер повествует об «отречении» Ахилла от гнева. 

 
С О Д Е РЖ АН И Е  «И Л И АД Ы » 

 
В  поэ м е рассказы вается о том , что ахей цы  (греки) уже десяты й  год 

осаждаю т Т рою . О ни соверш аю т набеги на поселения, уводят оттуда пленны х. 
П ри взятии одного города они захватили в плен дочь жреца бога Аполлона 
Х риса. Е ё отдали в дар Агам ем нону . Х рис предлагает захватчикам  больш ие 
богатства за то, чтобы  ем у  вернули его дочь. Н о Агам ем нон не соглаш ается. 
Т огда Х рис обращ ается к своем у  покровителю  богу  Аполлону , котором у  он 
служит жрецом  в его храм е, с просьбой  отом стить за него грекам . Аполлон 
вы полняет просьбу  жреца. О н насы лает на вой ско греков болезнь, от которой  
погибаю т воины . Т огда Ахилл и другие вожди плем ен просят Агам ем нона 
вернуть Х рису  его дочь, но тот заявляет, что вернет свою  пленницу  в том  
случае, если вм есто Х рисеиды  он получит пленницу  Ахилла Брисеиду . Ахилл, 
не желая раздора в вой ске, отдает Брисеиду , но уходит вм есте со своим и 
воинам и с поля боя и долгое врем я не приним ает участия в сражениях. П о 
просьбе оскорбленного Ахилла богиня Ф етида, его м ать, отправляется на 
О лим п  и добивается у  Зевса обещ ания наказать Агам ем нона и ахей ское вой ско 



 9 

в ответ на обиду , нанесенную  её сы ну . Все дальней ш ие собы тия происходят без 
Ахилла. О писы ваю тся сражения, подвиги воинов как ахей ских, так и 
троянских. Т роянские воины  вы ступаю т под предводительством  Г ектора, сы на 
Т роянского царя П риам а. Г ом ер рисует бои м ежду  греческим и и троянским и 
героям и, их отнош ения друг с другом . Сам ое активное участие в э тих боях 
приним аю т и боги. О дни из них поддерживаю т ахей цев, другие троянцев. 
Г ектор обращ ается к богине вой ны  Афине с просьбой , чтобы  она пом огла ем у  
победить ахей цев. О н отправляется на поле боя, но перед э тим  он хочет 
повидаться с су пругой  Андром ахой  и взглянуть на м ладенца-сы на Астианакса. 
О н не застает их дом а и встречается с ним и при вы ходе из города. Г ектор 
трогательно прощ ается с Адром ахой , которая провожает его со слезам и. Когда 
Г ектор возвращ ается на поле боя, успех начинает склоняться на сторону  
троянцев. Т огда друг Ахилла П атрокл просит разреш ить ем у  принять участие в 
сражении. О н надевает воинские доспехи Ахилла, теснит троянцев, но против 
него вы ходит Г ектор, и он побеждает П атрокла. Ахилл потрясен гибелью  
своего друга. Т еперь Ахилл ду м ает только о том , чтобы  отом стить врагам  за 
см ерть П атрокла. Е го гнев обращ ается на Г ектора, он стрем ится сразиться с 
ним , но у  него нет доспехов, которы е он отдал П атроклу . Т огда его м ать богиня 
Ф етида идет к богу -кузнецу  Г ефесту  с просьбой  вы ковать оружие для Ахилла. 
В  следую щ ей  песне описы вается работа Г ефеста, все, что он изображает на 
щ ите Ахилла: небо, звезды , солнце, труд крестьянина, картины  м ирной  жизни 
и т. д. 

К  у тру  следую щ его дня оружие для Ахилла готово, после чего он вы езжает 
на бой . О дин из коней , запряженны х в его колесницу , чудесны м  образом  
предвещ ает ем у  близкую  см ерть. Н о э то не останавливает его, он ду м ает только 
о том , чтобы  отом стить Г ектору  за см ерть П атрокла. 

Н ачинается новы й  бой . Ахилл избивает огром ное количество троянцев и 
всю ду  ищ ет Г ектора. О тец и м ать Г ектора просят его у кры ться за стенам и 
города. Г ектор остается один. Н о чувство чести не позволяет ем у  у й ти с поля 
боя. Когда к нем у  приближается Ахилл, его охваты вает ужас, так как он знает, 
что никто не м ожет победить Ахилла. Г ектор гибнет. Е го отец П риам  приходит 
к Ахиллу  с м ольбой  отдать ем у  тело сы на. Приам  напом инает Ахиллу  о его 
собственном  отце. Г ом ер с потрясаю щ ей  силой  изображает горе отца, 
вы нужденного целовать руки у бий цы  своего сы на, чтобы  тот отдал ем у  тело и 
отец см ог похоронить его. Т олько после э того Ахилл отказы вается от своего 
гнева. Кончается поэ м а описанием  погребения Г ектора. 

И так, в поэ м е «И лиада» Г ом ер делает главны м и героям и вождей  плем ен, 
воинов и богов, которы е приним аю т активное участие в происходящ их на 
зем ле собы тиях. О н создает свою  поэ м у  в э поху , которая определяется как 
врем я, когда ещ е сущ ествует патриархально-родовой  строй . Н о когда 
человеческая личность уже начинает вы деляться из первобы тного коллектива. 
Г ом ер уже осознает возм ожности отдельной  личности. Х отя она ещ е и 
принадлежит к родовом у  коллективу . И  э та особенность его взгляда на 
человека позволила ем у  создать образы , прекрасны е в цельности своей  натуры  
и ясности отнош ения к жизни. Всех вождей  гом еровской  поэ м ы  характеризует 
особое чувство долга, отвага, храбрость, незаурядная физическая сила, 
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неукротим ое стрем ление к своей  цели. При э том  Г ом ер наделяет их и 
индивидуальны м и чертам и. Т ак, Ахилл особенно отличается бурны м , то есть 
очень сильны м  тем перам ентом , несгибаем ой  прям отой  и честностью . 
Т роянский  царь Приам  обрисован с искренним  сочувствием  к его тяжелой  
судьбе. Т роянском у  герою  Г ектору  присущ и не только незаурядная сила и 
м ужество, но и жертвенность, готовность ценой  своей  жизни отстоять 
независим ость своей  родины . Как и другие герои, Г ектор верен кодексу  
героической  чести. О н не доп ускает даже м ы сли отказаться от поединка с 
Ахиллом . Н о в отличие от других героев им  руководит не стрем ление овладеть 
дорогой  добы чей , но стрем ление защ итить Т рою  и её жителей . Для него 
вы сш ая цель –  э то спасение отечества и победа над врагом . Т ак в образе 
Г ектора Г ом ер показы вает не только м ужественного и величественного в своей  
трагичности человека, но и героя, в сознании которого проявляю тся и первы е 
ростки сознания государственного. Г ом ер воспевает человека, показы вает 
лю дей , подобны х по своем у  величию  богам . 

 
В опрос ы  для  пов т оре ния  

 
1. Содержание поэ м ы  Г ом ера «И лиада». 
2. Е ё главны е герои, их характеристика. 
 

С О Д Е РЖ АН И Е  П О Э М Ы  Г О М Е РА «О Д И С С Е Я» 
 
В торая поэ м а Г ом ера «О диссея» рассказы вает о приклю чениях, которы е 

вы падаю т на долю  хитроу м ного О диссея, царя И таки, –  одного из героев 
троянской  вой ны . П осле падения Т рои все воины , оставш иеся в живы х, 
вернулись на родину . Т олько О диссей  никак не м ожет попасть на родной  
остров И таку , где вот уже 20 лет его ждет верная и лю бящ ая жена П енелопа. 
П рош ло 10 лет вой ны  и ещ ё 10 лет после её окончания, но О диссей  всё ещ ё не 
вернулся. П оэ м а начинается, того. Что происходит там  в отсутствие О диссея. 
М олоды е лю ди из знатны х родов, уверенны е в том , что О диссей  давно погиб, 
хотят, чтобы  его жена П енелопа вы ш ла за кого-либо из них зам уж . Т аким  
образом  они надею тся завладеть островом . П енелопа м едлит с ответом , и в э то 
врем я женихи проводят все дни в пирах во дворце О диссея, истребляя его 
добро. А Т елем ах, сы н О диссея, не м ожет положить конец их бесчинствам . П о 
совету  Афины , которая предстает перед Т елем ахом  в образе чужезем ного царя, 
ю нош а отправляется к давним  соратникам  О диссея, чтобы  у знать от них о 
своем  отце. Дальш е Г ом ер обращ ается к рассказу  о судьбе О диссея, которы й  
уже сем ь лет является пленником  прекрасной  ним ф ы  Калипсо. Калипсо 
получает приказание от богов отп устить О диссея. О на пом огает ем у  построить 
плот, и на нем  О диссей  почти что достигает берегов своей  родины . Н о м орской  
бог П осей дон подним ает в э тот м ом ент на м оре бурю , и О диссей  едва не 
гибнет, его спасает вм еш ательство Афины  –  его покровительницы , с пом ощ ью  
которой  он вы бирается на суш у . Т ак О диссей  попадает в страну  богатого и 
счастливого народа феаков. Здесь его встречаю т царь феаков и его дочь 
прекрасная Н авсикая. О диссей  отды хает у  них за богаты м  пиром . И  здесь во 
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врем я пира он и рассказы вает обо всем , что приклю чилось с ним  после взятия 
Т рои. Н а п ути дом ой  он вм есте со своим и сп утникам и попадает в пещ еру  
одноглазого циклопа –  лю доеда П олифем а. Чтобы  у й ти от него живы м , 
О диссей  вы калы вает у  него единственны й  глаз. Дальш е О диссею  удаётся 
избежать двух подстерегавш их его чудовищ  – Сциллу  –  чудовищ е с ш естью  
головам и и бурны й  водоворот Х арибду . О н с больш им  риском  для жизни 
проводит корабль м ежду  ним и. Сей час сущ ествует выражение «м ежду  Сциллой  
и Х арибдой ». Е го у потребляю т, когда им ею т в виду  две одноврем енно 
грозящ ие человеку  см ертельны е опасности. В  дальней ш ем  О диссей  проплы вает 
м им о острова коварны х Сирен, которы е своим  прекрасны м  пением  привлекаю т 
п у тников, а затем  губят их и т. д. 

 Затем  волш ебны й  корабль феаков доставляет О диссея на И таку . И  здесь 
богиня Афина предупреждает его о грозящ ей  ем у  в его дом е опасности. 
П оявление О диссея нежелательно для женихов, которы е хотят стать хозяевам и 
на его острове. Богиня превращ ает О диссея в нищ его, и он появляется в своем  
дом е никем  не у знанны м . Т олько старая нянька у знает О диссея по ш рам у  на его 
ноге. О диссей  приказы вает ей  хранить тай ну , и э то пом огает О диссею  
расправиться с женихам и. Н а следую щ ий  день П енелопа устраивает для 
женихов состязание в стрельбе из старого лука О диссея, но ником у  из них не 
удается даже согнуть лук. Т огда лук берет в руки О диссей  и одного за другим  
избивает женихов. 

Т ак заканчивается поэ м а Г ом ера. Г лавное в ней , как и в «И лиаде», –   
изображение человека, его м ужества, силы  и ловкости. Н о Г ом ер в поэ м е об 
О диссее Г ом ер прославляет не столько физическую  силу  человека, его 
воинские доблести, но особую  способность героя противостоять судьбе, 
опасностям , которы е он встречает на своем  п у ти. П ри э том  герой  добивается 
своей  цели главны м  образом  благодаря своем у  терпению , изобретательности и 
особенно у м у . В  то же врем я история О диссея восприним ается нам и и как 
рассказ о трудном  п ути человека на родину . Э то как бы  обобщ енная картина 
испы таний , которы е встречаю тся человеку , если он стрем ится бы ть верны м  
себе, сохранить в себе своё «я», свои корни. 

 
В опрос ы  для  пов т оре ния  

 
1. Содержание поэ м ы  Г ом ера «О диссея» 
2. О собенности идей ного содержания произведения. Х арактеристика 
главного героя. 

 
КЛ АС С И ЧЕ С КИ Й  П Е РИ О Д  АН Т И ЧН О Й  Л И Т Е РАТ УРЫ  

 
В  конце VI и в первы е десятилетия V века до новой  эры  все больш ее и 

больш ее значение в древнем  м ире начинаю т приобретать Афины . В  э то врем я 
окончательно исчезаю т пережитки родовой  общ ины  и окончательно 
форм ирую тся государства-полисы  как особы е гражданские коллективы . Э ти 
государства основы ваю тся на законах, обеспечиваю щ их права свободны х 
граждан, и доп ускаю щ их как необходим ую  неизбежность сущ ествование 
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бесправны х рабов. В  э то врем я среди свободны х граждан ещ е не вы делились 
бедней ш ие и богатей ш ие слои. Афинское общ ество свободны х граждан в 
первы е десятилетия V века до наш ей  эры  ещ е бы ло консолидированны м , то 
есть едины м . Э то позволило Афинам  одержать ряд важны х побед в вой нах с 
другим и государствам и, обеспечить себе господство на м оре и тем  сам ы м  
откры ть себе наиболее вы годны е торговы е п у ти. Н аибольш его м огущ ества 
афинское государство достигает в середине V века до новой  эры , в то врем я, 
когда правителем  Афин бы л П ерикл. П оэтом у  э тот период часто назы ваю т 
веком  П ерикла. И м енно при нем  Афины  приобретаю т законченную  форм у  
рабовладельческой  дем ократической  респ ублики, то есть респ ублики, в 
которой  всем и правам и обладали исклю чительно свободны е граждане, но не 
рабы . Укрепление рабовладельческих отнош ений  в V веке до новой  эры  в 
Афинах бы ло явлением  прогрессивны м , так как они способствовали 
разделению  труда. Сотни м алоим ущ их граждан, как и рабы , бы ли привлечены  к 
ведению  зем леделия и рем еслам . Богаты е свободны е граждане Афин, 
обеспечив себе досуг, получили возм ожность заним аться искусствам и, наукой , 
то есть вы сш ей  духовной  деятельностью . Н е случай но им енно к э том у  врем ени 
относится и культурны й  расцвет Афин как сам ого кру пного древнегреческого 
города. В  Афинах уделяю т больш ое вним ание у краш ению  города. В  э то врем я 
здесь строятся великолепны е храм ы , создаю тся прекрасны е картины , 
скульптуры . О собенную  роль в жизни Афин в э то врем я играет театр. 

О днако в дальней ш ем  внутри афинского полиса возникаю т противоречия, 
которы е затем  приводят афинское общ ество к кризису . В  Афинах возникает 
социальное расслоение, то есть возникаю т противоречия м ежду  богаты м и и 
бедны м и гражданам и, граждане Афин сталкиваю тся со м ногим и сложны м и 
вопросам и социального, политического и э коном ического характера. 
Кризисны е настроения особенно усилились в Афинах также во врем я её вой ны  
с другим  городом -государством  С партой . Весь IV век до наш ей  эры  проходит в 
Афинах под знаком  все углубляю щ егося кризиса дем ократического 
государства. В  ш ироких м ассах свободны х афинян наблю дается у трата 
интереса к вопросам  государства. Бедны е лю ди стрем ятся в э то врем я най ти 
прим енение своим  силам  за пределам и родного города. Е стественно, 
древнегреческая литература отражает все э ти настроения, как и в целом  
полисное м ировоззрение. Г осподствую щ им  родом  литературы  э того врем ени 
становится драм атургия: в начале трагедия, а в последней  трети V века до 
наш ей  эры  –  ком едия. 

Т рагедия первоначально возникает из хоровы х песен (дифирам бов), 
которы е в древней  Г реции исполнялись во врем я весенних праздников и бы ли 
посвящ ены  богу  Дионису  –  богу  вина и веселья. И сполнители э тих песен по 
ходу  дей ствия надевали различны е м аски и платья. В  дальней ш ем  э ти 
представления приним али форм у  диалога м ежду  актёром  и хором , которы й  
отвечал на слова актёра песней . Участники хора часто бы ли одеты  сатирам и. 
Сатиры  –  э то в греческой  м ифологии весёлы е, похожие на козлов сущ ества, 
которы е олицетворяли собой  производительны е силы  природы . Буквальны й  
см ы сл слова «трагедия» на греческом  язы ке означает «песня козлов».  
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Вначале «козлины е песни» бы ли небольш им и, ш утливы м и 
представлениям и, и лиш ь затем  уже в период становления Афинского 
дем ократического государства они превратились в серьёзну ю  трагедию . 

Т рагедии в древней  Г реции ставились на откры ты х площ адках. И х 
представляли на общ енародны х праздниках под откры ты м  небом . Актеры  в 
э том  театре носили торжественны е, доходящ ие до пола одежды , на лице у  них 
бы ли м аски, чтобы  все зрители, заполнявш ие театр, м огли их хорош о 
рассм отреть. Т ак как дей ствую щ им и лицам и в трагедиях кром е лю дей  бы ли 
боги, живш ие на небесах, для них бы ло приду м ано средство, с пом ощ ью  
которого они м огли появиться на сценической  площ адке. Э то бы ла м аш ина. 
П охожая на подъём ны й  кран. О тсю да за таким и богам и закрепилось название 
«бог из м аш ины ». 

Создателям и сам ы х известны х древнегреческих трагедий  по общ ем у  
признанию  являю тся писатели- драм атурги Э схил, Софокл и Э врипид, 
создателем  ком едии –  древнегреческий  ком едиограф  Аристофан. Все э ти 
авторы  бы ли соврем енникам и и жили в V веке до новой  эры . О днако кажды й  из 
них представляет в своих произведениях различны е периоды  в истории 
афинского государства. Э схил –  э то писатель первой  половины  века, периода 
становления афинской  рабовладельческой  дем ократии. Софокл –  выражает 
настроения середины  века, «золотого века» правителя Афин П ерикла, когда 
афинская дем ократия достигает своего расцвета. Э врипид, как и Аристорфан, –  
отражаю т в своих произведениях настроения периода кризиса афинской  
рабовладельческой  дем ократии, которы й  наступает в последней  трети V века. 

 
В опрос ы  для  пов т оре ния  

 
1. Х арактеристика э похи, афинского общ ества в середине V века до наш ей  эры . 
2. Культурная жизни Афин, древнегреческий  театр, его роль в 

общ ественной  жизни. 
 

Э С Х И Л . «П РИ КО ВАН Н Ы Й  П РО М Е Т Е Й » 
 
Э схил –  основоположник античной  трагедии. Э то первы й  древнегреческий  

драм атург, которого м ы  знаем  не только по им ени, но и по произведениям . 
Биография Э схила, как и биографии других древнегреческих драм атургов, нам  
не очень хорош о известна. О н родился в 525 году  до наш ей  эры , происходил из 
старинного аристократического рода. В  ю ности он бы л свидетелем  важны х 
собы тий  в истории Афин, которы е способствовали установлению  в ней  
дем ократии. В  зрелом  возрасте он принял участие в важней ш их сражениях за 
независим ость Афин во врем я вой ны  греков с персам и. И звестно, что он бы л 
храбры м  воином , проявил незаурядны е м ужество и см елость. П ервое 
вы сту пление Э схила-драм атурга относится к 500 году  до наш ей  эры . О н не 
сразу  добился признания соврем енников. В  дальней ш ем  он м ного раз 
одерживал победы  на поэ тических состязаниях. В  70– 60 годы  он бы л наиболее 
поп улярны м  в Афинах трагическим  поэ том . О н у м ер в Сицилии в 456 году , но 
его драм ы  ещ е долго ставились в афинском  театре. Всего Э схил написал около 
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80 драм атических произведений . Н о дош ло до нас только сем ь трагедий . Среди 
них особенной  известностью  пользуется трагедия «П рикованны й  П ром етей », 
основанная на столь же известном  м ифе о Пром етее. 

 
С О Д Е РЖ АН И Е  М И Ф А О  П РО М Е Т Е Е  

 
В  м ифе о П ром етее рассказы вается о собы тиях, произош едш их по 

преданию  в сам ы е давние врем ена, когда жизнь лю дей  на зем ле только 
начиналась. Согласно э той  легенде П ром етей  –  э то титан, сы н богини- Ф ем иды  
(богини правосудия) и одного из титанов (м огущ ественны х сущ еств, которы е 
бы ли более древним и, чем  олим пий ские боги и представляли в сознании лю дей  
тём ны е силы  природы ). С  титанам и стал бороться Зевс. Т ак Зевс завладел 
властью  над м иром , а всех побежденны х титанов по совету  П ром етея он 
отправил в царство м ертвы х –  Т артар. Н о возглавляя богов нового поколения 
(вера в них отражала представления лю дей  о м ире уже на более 
цивилизованном  э тапе развития), Зевс продолжает ненавидеть титанов, он 
боится их, не доверяет он и П ром етею . Е щ е больш е Зевс возненавидел 
П ром етея и разгневался на него, когда тот стал защ ищ ать несчастны х см ертны х 
лю дей , которы м  тяжело жилось. П ром етей  пожалел лю дей , похитил для них с 
О лим па огонь, хотя и знал, что боги его жестоко накажут за э то. В  свое врем я 
он убедил её и богиню  зем ли Г ею  пом очь главном у  среди богов Зевсу  в его 
борьбе с другим и титанам и. Т ак Зевс завладел властью  над м иром , а всех 
побежденны х титанов по совету  П ром етея он отправил в царство м ертвы х –  
Т артар. Зевс ненавидит титанов, боится их, не доверяет он и П ром етею . Е щ ё 
более начинает он ненавидеть П ром етея, когда он стал защ ищ ать несчастны х 
см ертны х лю дей . П ром етей  пожалел лю дей , похитил для них божественны й  
огонь, хотя и знал, что боги его жестоко накажут за э то. С трах ужасной  казни 
не удержал гордого и м огучего титана от желания пом очь лю дям . За э то Зевс 
велел приковать Пром етея к скале. Н о на э том  м у ки П ром етея не закончились. 
Кажды й  день к нем у  прилетал орёл и вы клевы вал у  него печень. Н а следую щ ий  
день печень у  П ром етея снова вырастала, и снова орёл клевал её. Н о Зевс не 
просто наказы вает П ром етея. Дело в том , что титан владеет тай ной  возм ожной  
см ерти Зевса. Зевс требует, чтобы  Пром етей  откры л ем у  тай ну : от какой  богини 
у  него родится сы н, которы й  будет сильнее своего отца. За э то он обещ ает 
освободить П ром етея. Пром етей  не соглаш ается и продолжает терпеть м у ки. 
П осле м ногих столетий  таких м учений  Г еракл –  сы н Зевса и зем ной  женщ ины  –  
наделённы й  необы чай ной  силой , убил из лука орла и освободил П ром етея. 
Т аков м иф , которы й  Э схил использует в своей  трагедии. 

 Т рагедия начинается с того, что слуги Зевса –  Власть и Сила –  приводят 
П ром етея в глуху ю  п усты ню  на край  зем ли, а бог Г ефест приковы вает его к 
скале. К  прикованном у  П ром етею  приходят разны е герои. Э то и О кеан, и 
девуш ка И о, и посланник Зевса Г ерм ес. Рядом  с Пром етеем  м ы  видим  и 
дочерей  О кеана –  О кеанид. Г ерм ес по приказу  Зевса уговаривает Пром етея 
откры ть ем у  важную  для Зевса тай ну . Чтобы  получить свободу , П ром етею  
достаточно назвать им я женщ ины , возм ожной  м атери сы на Зевса, которы й  
согласно преданию  будет сильнее его и свергнет его с престола. О днако, 
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несм отря на уговоры , несм отря на угрозу  ещ ё больш их м учений  в случае отказа 
откры ть тай ну , П ром етей  не подчиняется, не вы полняет просьбу  Зевса. П осле 
э того скала вм есте с прикованны м  к ней  титаном  среди грозного разгула всех 
косм ических сил, под ударам и м олний  и гром а проваливается в бездонное, 
м рачное подзем ное царство Т артара. Т ак заканчивается трагедия. 

 О днако главное в ней  –  не описание страданий  и гибели м ужественного и 
отважного титана. Э схилу  в лице П ром етея удается создать образ 
м ужественного, см елого, духовно сильного героя. Пром етей  в трагедии не 
только передаёт огонь лю дям . П ром етей  учит лю дей  обрабаты вать дерево. 
строить дом а, показы вает скры ты е в зем ле клады  железа, серебра и золота. О н 
изобретает корабли, учит лю дей  счёту  и письм у , показы вает им  лечебны е 
травы , из которы х лю ди начинаю т изготовлять лекарства и т.д. Другим и 
словам и П ром етей  у  Э схила вы ступает как первооткры ватель всех достижений  
европей ской  культуры  и цивилизации. 

 О бращ ает на себя вним ание также его ответственность за однажды  
принятое им  реш ение. П ром етей  заранее знает о предстоящ их ем у  страданиях и 
тем  не м енее не у клоняется от них. Т о есть в лице Пром етея в трагедии м ы  
видим  и созидателя, и противника Зевса и тирании. П ром етей  –  э то воплощ ение 
благородства, сам оотверженности. О н не считается с у грозам и, обладает 
вы соким и духовны м и качествам и –  принципиальностью , м ужеством , остается 
верны м  себе, бросает вы зов тирании. 

 О бразу  П ром етея в трагедии противостоит Зевс, которого Э схил 
показы вает не таким , каким  он обы чно предстает в древних м ифах и преданиях. 
В  представлении древнего человека Зевс вы ступал олицетворением  м огущ ества 
и справедливости. В  трагедии «П рикованны й  П ром етей » Э схил наделяет Зевса 
чертам и жестокого и несправедливого деспота, тирана. О н представляет собой  
не столько вы сш ее, божественное сущ ество, вы сокий  авторитет, сколько ничем  
не оправданное своеволие, не способность считаться ни с чем , кром е своих 
желаний . П оэтом у  конфликт трагедии, на котором  строится весь её сю жет, –   
э то конфликт м ежду  вы соким  духовны м  началом  и тиранией . И  победа здесь 
оказы вается на стороне духовного начала –  то есть лю бви к лю дям  и 
способности ради них на сам опожертвование, что м ы  и видим  на образе 
П ром етея. Э схил протестует против насилия, он верит в прогресс, в творческие 
силы  человека, величие человеческой  личности. 

 
В опрос ы  для  пов т оре ния  

 
1. Э схил, его жизнь и творчество. 
2. Содержание м ифа о П ром етее. 
3. Содержание трагедии Э схила «П рикованны й  Пром етей ». 
4. О бразы  П ром етея и Зевса в трагедии и их характеристика. 
 

Т В О РЧЕ С Т В О  С О Ф О КЛ А 
 
Софокл –  второй  великий  драм атург древней  Г реции, соврем енник э похи 

П ерикла. О н родился в 496 году  и у м ер в 406 году  до наш ей  эры . Е го род бы л 



 16 

знатны м  и влиятельны м , и как богаты й  человек Софокл им ел возм ожность 
получить хорош ее образование, а затем  заним ать ответственны е общ ественны е 
должности. Среди своих соврем енников Софокл пользовался больш им  
влиянием . В  дош едш их до нас свидетельствах тех, кто его знал, Софокл 
характеризуется как очень живой , общ ительны й  человек, наделенны й  больш им  
поэ тическим  даром . Соврем енники говорят об изящ ной  внеш ности и обаянии 
его личности, назы ваю т его баловнем  счастья. В  период П елопонесской  вой ны , 
в э поху  наивы сш его развития дем ократии Софокл работал над планом  нового 
государственного устрой ства. В  театре он им ел исклю чительны й  успех и 
одержал 18 побед в поэ тических состязаниях. В  конце жизни Софокл бы л 
жрецом  в одном  из древнегреческих храм ов, а после см ерти жители Афин 
поклонялись ем у  в храм е как герою . 

П о им ею щ им ся сведениям  Софокл написал 123 драм ы . О н 24 раза получал 
на поэ тических состязаниях первы е призы , но дош ло до нас только сем ь его 
драм атических произведений . Э то трагедии, и среди них сам ы е знам ениты е –  
«Антигона» и «Ц арь Э дип». 

Содержание э тих произведений  Софокл берет из так назы ваем ого 
фиванского м ифологического цикла, то есть цикла м ифов, которы е бы ли 
связаны  с древним  городом  Ф ивы . 

 
КРАТ КО Е  С О Д Е РЖ АН И Е  М И Ф А О  Ц АРЕ  Э Д И П Е  

 
О тцу  Э дипа царю  Л аию  бы ло предсказано, что его убьёт собственны й  сы н. 

Когда родился Э дип , отец приказал рабу  бросить ребёнка в п усты нны х горах на 
съедение зверям . Раб, пожалел м альчика и отдал его на воспитание пастуху  
коринфского царя П олиба. Э дип  вырос и бы л уверен, что П олиб –  его родной  
отец. Когда Э дип  вырос, он у знает о том , что боги предсказали ем у  ужасную  
судьбу  –  он у бьет своего отца и женится на своей  м атери. Э дип , чтобы  
избежать э того предсказания, у ходит из Коринфа. П о п у ти, в горах Э дип  он 
встречает незнаком ы х ем у  лю дей  и во врем я ссоры  у бивает одного из них. 
Затем  он приходит в город Ф ивы , где спасает жителей  от загадочного чудовищ а 
–  С финкса. Э то чудовищ е требовало разгады вать его загадки, и если кто-либо 
их не отгады вал, С финкс уничтожал их и при э том  требовал от жителей  города 
непосильную  дань. Э дип  отгады вает все загадки С финкса, и после э того жители 
Ф ив вы бираю т его царем  и даю т ем у  в жены  вдову  царя Л аия И окасту . О т э того 
брака у  Э дипа рождаю тся сы новья –  Э теокл и П олиник и дочери Антигона и 
И см ена. Э дип  долго и м удро правит в Ф ивах. Н о неожиданно в городе 
начинаю тся болезни. О т оракула (предсказателя) Э дип  у знает, что причина 
э того заклю чается в том , что в Ф ивах живет убий ца царя Л аия. Э дип  хочет 
у знать, кто же э то. П остепенно он вы ясняет, что на сам ом  деле царь П олиб не 
бы л его отцом , а незнаком ец, которого он у бил в горах –  э то его родной  отец 
царь Л аий . Т аким  образом , предсказание, которое бы ло сделано царю  Л аию , 
исполняется. Е го у бивает его собственны й  сы н, которы й  после э того женится 
на собственной  м атери. В  отчаянии от произош едш его И окаста лиш ает себя 
жизни, а Э дип  вы калы вает себе глаза и осуждает себя на изгнание. 
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П осле э того в Ф ивах царем  становится сы н Э дипа Э теокл. Н о его брат 
П олиник хочет захватить власть. О н собирает вой ско и идёт вой ной  на родной  
город. Во врем я поединка оба брата убиваю т друг друга. Ц арем  в городе 
становится их дядя Креонт. О н под страхом  см ерти запрещ ает хоронить тело 
П олиника, так как видит в нем  изм енника, которы й  ради власти пош ёл против 
родного брата. О днако сестра братьев Антигона, несм отря на запрет, соверш ает 
похоронны й  обряд, так как, по представлениям  древних, оставить человека без 
погребения бы ло страш ны м  наказанием . Древние верили, что душ а человека, 
которы й  не бы л похоронен, никогда не будет знать покоя после см ерти. Креонт 
приговаривает Антигону  к см ерти. О н приказы вает закры ть Антигону  в склепе 
–  кам енной  м огиле, в которой  хоронили членов одной  сем ьи, когда они 
у м ирали. В  склепе она должна у м ереть м едленно и м учительно без еды  и питья. 
Чтобы  избежать такой  страш ной  см ерти, Антигона сам а лиш ает себя жизни. 

 
С О Д Е РЖ АН И Е  Т РАГ Е Д И И  С О Ф О КЛ А «АН Т И Г О Н А» 

 
Т рагедия Софокла «Антигона» начинается с того м ом ента, когда сестра 

погибш их Э теокла и П олиника Антигона приходит к их и своей  сестре И см ене 
и предлагает ей  вы полнить долг –  похоронить П олиника. Антигона уже 
реш илась. О на готова соверш ить все погребальны е обряды , и см ерть, которой  
за э то грозит ей  Креонт, не п угает её. И см ена старается уговорить Антигону  не 
идти против воли царя Креонта. Антигона не хочет послуш аться советов 
сестры . О на готова вы полнить свой  долг перед братом , и она ночью  соверш ает 
обряд погребения. О на присы пает тело П олиника тонким  слоем  зем ли, что по 
представлениям  древних греков должно бы ло успокоить ду ш у  у м ерш его. 

Узнав об э том , Креонт приходит в страш ны й  гнев. О н приказы вает страже 
во что бы  то ни стало най ти человека, которы й  наруш ил его запрет. В  полдень 
стража видит наклонивш ую ся над телом  П олиника Антигону , которая 
оплакивает его и которая уже принесла жертвы  подзем ны м  богам . Антигону  
приводят к Креонту . Н о и перед ним , оказавш ись с ним  лицом  к лицу , она 
отстаивает своё право вы полнить свой  сестринский , кровны й  долг. Сестра 
Антигоны  И см ена у м оляет Креонта простить её сестру . Т еперь она готова 
у м ереть вм есте с ней . Н о Креонт не хочет простить Антигону , хотя она невеста 
его сы на Г ем она. О н приказы вает слугам  увести Антигону  и И см ену  во дворец 
и там  стеречь их. М олча стоят граждане Ф ив, наблю дая э ту  сцену . О ни 
сочувствую т Антигоне, они сознаю т, что она соверш ила подвиг. С ы н Креонта, 
ю ны й  Г ем он, у знает о том , что грозит Антигоне. О н просит отца простить её. 
О н знает, что весь народ жалеет Антигону , что никто не согласен с реш ением  
царя. 

–  Н евинной  считаю т Антигону  все в Ф ивах! –  говорит он отцу . –  Т ы  
наруш ил сам  закон богов! 

Н о Креонт у порно настаивает на своём . Антигону  ведут на ужасную  казнь. 
Креонт реш ил похоронить её живой  в гробнице. Н о боги даю т понять Креонту , 
что и они оскорблены  его реш ением  и накажут его. Т огда Креонт со свитой  
идёт к гробнице, где находится Антигона. Н о уже поздно. Антигона сам а 
лиш ает себя жизни. Н е желая м едленной  см ерти, она сделала петлю  из своей  
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одежды  и повесилась на ней . Г ем он на глазах отца пронзает себе грудь м ечом  и 
падает на труп  своей  невесты . Убивает себя и м ать Г ем она, которая не см огла 
пережить см ерть своего сы на. Креонт в отчаянии зовет см ерть, чтобы  
прекратить свои страдания при виде гибели близких ем у  лю дей . Т еперь он 
поним ает, что потерпел поражение.  

Т ак в трагедии отчетливо прослеживается последовательное 
противопоставление её двух главны х образов –  Антигоны  и Креонта. Антигона 
показана в трагедии как сильная, героическая личность, которая не отсту пает от 
своего реш ения, даже если за э то ей  грозит см ерть. О на убеждена в 
справедливости своего поведения. И  когда она у ходит на казнь, она находит в 
себе силы  проститься с жизнью , хотя в скором  буду щ ем  должна стать женой  
лю бим ого и лю бящ его её человека. Антигона искренняя и простая по своей  
натуре девуш ка. О на признаёт ценность жизни, но долг для неё превы ш е всего. 

Антигоне в трагедии противопоставлен Креонт. Креонт, каким  его 
изображает Софокл, –  э то прежде всего правитель, которы й  ду м ает о пользе 
государства. О н считает, что в Ф ивах необходим о установить порядок и 
поэ том у  он издаёт закон, которы й  сурово наказы вает изм енника П олиника. С  
точки зрения Креонта, Антигона, соверш ив обряд погребения П олиника, 
наруш ает государственны й  закон, и поэ том у  её необходим о казнить. Законы  
обязательны  и для правителя, и для народа. Т аким  образом , конфликт в 
трагедии Софокла «Антигона» –  э то прежде всего конфликт м ежду  
государственны м  законом , представителем  которого является Креонт, и 
верностью  народной  традиции, божественны м  законам , которы е отстаивает 
ценой  своей  жизни Антигона. О днако столкновение Креонта и Антигоны  им еет 
и ещ ё одну  сторону . П ри более вним ательном  знаком стве с содержанием  
трагедии становится очевидны м , что Креонт совсем  не является для Софокла 
идеалом  государя. Е го власть, его отнош ение к окружаю щ им  лю дям  таковы , 
что они предстаю т перед нам и как тирания. Креон жесток к Антигоне. О н готов 
также наказать ни в чём  не повинную  И см ену , он презирает м нение народа, он 
подозревает окружаю щ их в изм ене, не им ея на то достаточны х оснований  и т.д. 
Более того, приказы вая заживо зам уровать Антигону , Креонт наруш ает тем  
сам ы м  законы  природы , а запрещ ая хоронить П олиника, он, по представлениям  
древних греков, тем  сам ы м  не отдает его подзем ны м  богам , которы м  он после 
своей  см ерти принадлежит. Другим и словам и Креонт показан Софоклом  как 
человек, которы й  далеко превы ш ает свои полном очия и как правитель, и как 
простой  см ертны й . П оэтом у  протест Антигоны  против Креонта вы глядит и как 
протест независим ого и достой ного человека против тирании, а слом ленны й  
духом  Креонт в конце трагедии должен напом нить читателю  о том , что ни один 
человек, ни один государственны й  деятель не м ожет возвы ситься над законам и, 
установленны м и сам ой  природой  и богам и. 

 
В опрос ы  для  пов т оре ния  

 
1. Софокл и его творчество. 
2. Содержание м ифа о царе Э дипе 
3. Краткое содержание трагедии Софокла «Антигона». 
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4. О браз Антигоны  и образ царя Креонта, характер конфликта м ежду  
ним и. 

 
Т В О РЧЕ С Т В О  Э В РИ П И ДА 

 
Э врипид –  третий  великий  драм атург, живш ий  в древней  Г реции в э поху  

П ерикла, то есть в V веке до наш ей  эры . Э врипид родился около 484 года до 
наш ей  эры . О н происходил из богатой  и знатной  сем ьи. В  отличие от Софокла 
Э врипид не приним ал участия в общ ественной  деятельности. П о свидетельству  
соврем енников он бы л скорее м удрецом -созерцателем , лю бителем  уединения и 
разду м ий  на лоне природы . П ри э том  Э врипид вы сту пает как патриот и 
пропагандист государственного строя Афин, в которы х он видит оплот 
справедливости и права в древней  Г реции. В первы е Э врипид вы ступил на 
состязаниях трагических поэ тов в 455 году . Н о первой  награды  он добился 
только в 441 году  до наш ей  эры . И  в дальней ш ем  его творчество не бы ло 
поп улярны м  среди афинской  п ублики. П ри жизни он как драм атург одержал 
всего 4 победы . Зато после его см ерти его произведения завоевали признание 
гораздо больш ее, чем  произведения Э схила и Софокла. Э то обстоятельство 
м ожно объяснить, пожалу й , тем , что Э врипид значительно опередил свое врем я 
и затронул проблем ы , которы е стали волновать его соотечественников 
значительно позже. 

О дним  из сам ы х значительны х и поп улярны х произведений  Э врипида 
м ожно считать его трагедию  «М едея», которая до сих пор ставится на сценах 
театров всего м ира. Содержание э того произведения Э врипид основы вает на 
очень известном  м ифе древней  Г реции –  м ифе об аргонавтах. 

 
КРАТ КО Е  С О Д Е РЖ АН И Е  М И Ф А О Б АРГ О Н АВ Т АХ  

 
П о преданию  древних греков герой  древнего города И олка Ясон должен 

бы л отправиться в далёкую  страну  Колхиду  за золоты м  руном . Т ак в древнем  
м ифе назы валась ш ерсть волш ебного барана, которая бы ла для древних греков 
сим волом  богатства. Для своего п утеш ествия Ясон и его товарищ и снаряжаю т 
корабль Арго, по им ени которого их стали назы вать аргонавтам и. Н а э том  
корабле они прибы ли в Колхиду , и Ясон потребовал у  царя Колхиды  золотое 
руно. Ц арь обещ ал Ясону  отдать золотое руно в том  случае, если он соверш ит 
ряд подвигов, которы е практически для всех см ертны х лю дей  бы ли 
непосильны м и. Т ак царь хотел погубить Ясона. Н о дочь царя волш ебница 
М едея пом огает Ясону , а затем  вм есте с ним  бежит из Колхиды . О тец М едеи 
устраивает за беглецам и погоню , но М едея у бивает своего брата, разбрасы вает 
части его тела по п у ти, чтобы  отец задержался для похорон сы на и на врем я 
прекратил погоню . В  дальней ш ем  М едея и Ясон поселились в Коринфе. У  них 
рождаю тся два сы на. Казалось, теперь они должны  бы ть счастливы . Н о э того не 
происходит. Ясон хочет оставить М едею  и жениться на дочери коринфского 
царя. М едея у знаёт об изм ене Ясона и реш ает отом стить ем у . О на посы лает 
волш ебны й  наряд невесте Ясона. Э тот наряд пропитан ядом , и когда дочь 
коринфского царя его надевает, она у м ирает в страш ны х м учениях. У м ирает и 
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её отец, когда, он п ы тается сорвать с дочери э ту  отравленную  одежду . Н о 
М едея реш ает убить не только невесту  Ясона и её отца, но и своих детей , так 
как считает, как и все древние греки, что см ерть детей  для отца является сам ы м  
страш ны м  наказанием . П о м нению  лю дей  того врем ени, человек, у  которого 
нет потом ства, проклят богам и. П осле убий ства детей  М едея вм есте с их 
телам и улетает на колеснице, которую  посы лает ей  её дед –  бог солнца Г елиос. 
Содержание э того м ифа и использует Э врипид в своей  трагедии «М едея». 

 
С О Д Е РЖ АН И Е  Т РАГ Е Д И И  Э В РИ П И ДА «М Е Д Е Я» 

 
Дей ствие в трагедии начинается с того м ом ента, когда Ясон уже оставил 

М едею . Сцена изображает дом  Ясона в Коринфе. Корм илица рассказы вает о 
несчастье, постигш ем  М едею , чьи стоны  и крики слы ш атся из-за сцены . Зная 
характер М едеи, корм илица вы сказы вает опасение за буду щ ее. Н о на М едею  
обруш ивается и ещ ё новая беда –  царь Коринфа приходит к ней , чтобы  
объявить ей , что она должна нем едленно покинуть город. М едея не хочет жить, 
если она не отом стит Ясону . О на притворяется покорной  и вы праш ивает 
отсрочку  на один день. В  беседе с приш едш им  афинским  царем  Э геем , которы й  
горю ет, что не им еет детей , она убеждается в том , какое значение для м ужа 
им ею т дети. П осле э того М едея добивается у  Ясона разреш ения послать 
свадебны й  подарок его невесте. В  следую щ ей  сцене вестник сообщ ает об 
ужасной  гибели царевны  и царя от коварного подарка М едеи. Волш ебница 
М едея посы лает коринфской  царевне наряд, пропитанны й  ядом , надев которы й , 
та у м ирает. У м ирает и царь, её отец, так как, стрем ясь спасти дочь, он 
дотрагивается до её наряда, и от яда вм есте с одеянием  дочери отры ваю тся 
куски его тела. Н о свою  м есть М едея на э том  не заканчивает. О на хочет ещ ё 
чувствительнее поразить сам ого Ясона –  отнять у  него детей , у бить их. Н о ведь 
э то и её лю бим ы е дети. Ру ки у  неё оп ускаю тся. О днако, собравш ись с силам и, 
она осущ ествляет заду м анное. Ясон прибегает, чтобы  спасти детей  от ярости 
царской  родни, возм у щ енной  гибелью  царя, но уже поздно. М едея не дает ем у  
даже трупов для их погребения. О на улетает с ним и на чудесной  колеснице, 
которую  присы лает за ней  её дед –  бог солнца Г елиос. 

Что обращ ает на себя вним ание в э той  трагедии? В  отличие от Э схила и 
Софокла Э врипид обращ ается в своей  трагедии к конфликту , которы й  м ожно 
назвать скорее личны м , сем ей ны м , бы товы м  конфликтом  м ежду  когда-то 
близким и м ежду  собой  лю дьм и. М едея и Ясон –  э то герои, во м ногом  
приближенны е к жизни. О ни показаны  таким и, каким и бы ваю т лю ди в 
реальны х отнош ениях. В  своё врем я М едея оказала Ясону  неоценим у ю  
пом ощ ь. О на научила его, как преодолеть непреодолим ы е препятствия и 
получить золотое руно. Ради Ясона она оставила родину , принесла в жертву  
свою  сем ью , погубила своего брата, своё доброе им я. Т еперь, покинутая 
Ясоном , М едея глубоко оскорблена. В  её душ е борю тся лю бовь и ненависть, 
жажда м щ ения и м атеринское чувство. Э врипид больш ое вним ание уделяет 
изображению  внутреннего м ира человека. О н показы вает М едею  в 
м ногократны х переходах от яростного гнева к м ольбам , от негодования к 
м ним ом у  см ирению . В  изображении Э врипида М едея –  натура волевая, 
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страстная, неспособная прощ ать нанесенную  ей  обиду . Г лубочай ш ий  трагизм  
образу  М едеи придаю т также её горестны е разм ы ш ления о доле женщ ины , о её 
бесправии в афинской  сем ье. Н аходясь под надзором  сначала родителей , а 
потом  м ужа, она бы ла должна всю  свою  жизнь бы ть взаперти в женской  
половине дом а. При вы даче зам уж никто не спраш ивает девуш ку  о её чувствах. 
Родители вы даю т её в соответствии со своим и желаниям и и прежде всего с 
желанием  заклю чить вы годны й  брак. М едея видит глубоку ю  несправедливость 
такого положения вещ ей . П о м иф у  М едея волш ебница. О днако в трагедии 
Э врипид подчеркивает, что сила её не в волш ебстве, а в её у м е: 

«У м на М едея, и э тим  ненавистна», говорит один из персонажей  трагедии. 
О кружаю щ ие не м огут простить ей  её превосходства. Дей ствиям и М едеи 
у правляет не божество, а страсть, которая становится как бы  роковой  силой , 
подчиняю щ ей  её волю  и разу м . О на идет на убий ство детей , поним ая, что э тим  
разруш ает не только счастье Ясона, но и собственную  жизнь. Н о по-другом у  
она посту пить не м ожет. М едея –  э то страдаю щ ий  человек. Е ё страдания в 
трагедии вы зы ваю тся и её характером , но и в больш ей  степени тем  
положением , в которое она поставлена обстоятельствам и, близким и ей  лю дьм и. 

М едее в трагедии противостоит Ясон. В  изображении Э врипида Ясон –  э то 
своего рода тип  карьериста и честолю бца, довольно ш ироко распространённого 
в жизни. О н добы вает золотое руно и спасается исклю чительно благодаря 
пом ощ и влю бленной  в него М едее. Н о он легко бросает её ради царской  
дочери, когда видит, что с пом ощ ью  жены  он уже ничего не м ожет добиться. 
П ри э том  он лицем ерит перед М едеей , доказы вая ей , что в новы й  брак он 
всту пает ради неё и ради детей . О н уверяет её, что облагодетельствовал её, 
привезя из варварской  страны  в культурную  Г рецию . Все его дей ствия 
продиктованы  э гоизм ом , то есть заботой  исклю чительно о себе сам ом . 
О ставляя его в конце трагедии униженны м , одиноким , без всяких надежд на 
буду щ ее, Э врипид подчеркивает э тим  справедливость протеста М едеи, 
несм отря на весь ужас её посту п ка –  убий ство ею  лю бим ы х детей . 

Т аким  образом , Е врипид подним ает в трагедии проблем ы , которы е в 
отличие от общ ечеловеческих и политических проблем  трагедий  Э схила и 
Софокла м ожно назвать злободневны м и, то есть характерны м и им енно для его 
врем ени. В  отличие от Э схила и Софокла Э врипид отразил в своих 
произведениях настроения и идеи более соответствую щ ие не периоду  расцвета 
греческих городов-полисов, периоду  расцвета Афин, но том у , что отличало их 
кризис, кризис их идеологии. П оэтом у  Э врипида м ожно назвать поэ том  
перелом ного м ом ента в истории Г реции. В  его трагедиях отчетливо 
проявляется скептическое отнош ение к том у , что бы ло идеалом  для его 
соврем енников, к их верованиям  и авторитетам . П оэтом у -то трагедии Э врипида 
не бы ли поп улярны м и при его жизни и стали таковы м и значительно позднее, 
когда кризис афинского рабовладельческого государства проявился уже со всей  
очевидностью . 

Э врипид по-новом у  относится к м ифам  и богам  древней  Г реции. О н м ожет 
изм енить в м ифе какие-либо детали, боги в его произведениях бы ваю т более 
жестоким и и коварны м и, чем  лю ди. В  его трагедиях м ы  увидим  также признаки 
распада жанра вы сокой  классической  трагедии V века до наш ей  эры . В  ней  
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м еньш е героических черт, больш е черт бы товы х. И ногда в них появляю тся и 
элем енты  ком ические. 

 
В опрос ы  для  пов т оре ния  

 
1. Э врипид и его творчество. 
2. Краткое содержание м ифа об аргонавтах. 
3. Содержание трагедии Э врипида «М едея». 
4. О бразы  Ясона и М едеи в трагедии, её идей ны й  см ы сл. 
 
Д РЕ В Н ЯЯ АН Т И ЧН АЯ КО М Е Д И Я. Т В О РЧЕ С Т В О  АРИ С Т О Ф АН А 

 
Н аряду  с трагедией  в древнегреческой  литературе наиболее 

распространённы м  жанром  бы ла ком едия. О на, как и трагедия, возникает в 
глубокой  древности из обрядов. П освящ ённы х богу  Дионису . Как жанр 
ком едия очень тесно связана с фольклором , и в течение м ногих веков она 
сущ ествовала как народное фарсовое представление. О днако в последней  трети 
V века до новой  эры , в период кризиса афинской  дем ократии и кризиса жанра 
трагедии, на сцене афинского театра появилась и литературная ком едия. О тцом  
э той  ком едии назы ваю т Аристофана. 

Аристофан жил в э поху  П елопонесских вой н. О н родился около 446 года и 
у м ер в 385 году  до наш ей  эры . Е го отец им ел небольш ой  зем ельны й  участок на 
острове, но больш ую  часть своего врем ени Аристофан проводил в Афинах. 
Свои ком едии Аристофан начал писать ещ ё очень м олоды м , вы сту пал он 
иногда и в качестве актёра. Всего он написал больш е 40 ком едий , из которы х до 
нас дош ло одиннадцать. Н аибольш ей  известностью  среди них пользуется 
ком едия «Всадники». 

П о своим  убеждениям  Аристофан бы л человеком , которы й  вы сту пал за 
сохранение порядков, характерны х для афинской  дем ократии врем ён её 
расцвета. В  то же врем я он вы сту пал против всех политических партий , 
которы е бы ли сторонникам и агрессивной  внеш ней  политики и поддерживали 
слои населения, не участвовавш ие в общ ественном  труде. Аристофан бы л 
против вой н, которы е наруш аю т м ирное благополучие лю дей . О н бы л 
писателем , которы й  вы ш е всего ставил общ ественны е, государственны е 
интересы . О н ценил лю дей  за их трудолю бие, твёрды й  характер и осуждал тех 
общ ественны х и политических деятелей , те партии, деятельность которы х не 
бы ла на благо Афин. Другим и словам и, об Аристофане м ожно говорить как о 
драм атурге, которы й  стрем ился подним ать в своих произведениях вопросы , 
им евш ие больш ое общ ественное и политическое значение. Т о есть ком едии 
Аристофана, наряду  с традиционны м и для э того жанра фарсовы м и (то есть 
ш утовским и) элем ентам и заклю чали в себе ещ ё и важное идеологическое и 
политическое содержание. В  них м ного нам ёков на политическую  и 
культурную  жизнь Афин, борьбу  политических партий , новы е течения 
философии и т. д. 

Ком едия Аристофана «Всадники» бы ла написана им  в 424 году  до наш ей  
эры . Своё название э та ком едия получила потом у , что наряду  с собственно 
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дей ствием  в ней  вы сту пал хор так назы ваем ы х всадников. (Всадникам и в 
Афинах назы вали представителей  сам ой  зажиточной  части общ ества, богачей -
зем левладельцев). В  э той  ком едии Аристофан откликается на собы тия вой ны  
м ежду  афинянам и и спартанцам и (жителям и города-полиса С парты ), в которой  
афиняне одержали победу . Видны й  общ ественны й  деятель того врем ени 
дем агог Клеон, богаты й  владелец кожевенной  м астерской , принял на себя 
ком андование афинским  вой ском , взял в плен 120 представителей  спартанской  
аристократии и привёз их в Афины . П осле э той  победы  Клеон приобрёл в 
народе ещ ё больш ую  поп улярность и стал держать себя с край ней  
сам оуверенностью . М ежду  тем  бы ло ясно, что э та победа бы ла одержана 
благодаря тщ ательной  подготовке и длительной  блокаде противника другим  
политическим  деятелем  –  Дем осфеном . П олучилось так, что зазнавш ий ся 
вы скочка Клеон постарался принизить, вы теснить из пам яти лю дей  заслуги 
дельного и преданного народу  Д ем осфена. Э тим  собы тиям  и посвящ ена 
ком едия Аристофана «Всадники». 

 
С О Д Е РЖ АН И Е  КО М Е Д И И  АРИ С Т О Ф АН А «В САД Н И КИ » 

 
В  прологе ком едии из дом а своего господина Дем оса (то есть афинского 

народа) с воплям и вы бегаю т два раба, в поведении которы х зрители сразу  
у знавали известны х в то врем я политических деятелей  Д ем осфена и Н икия. 
Рабы  говорят о том  ужасе, которы й  они испы ты ваю т от наглости и 
вы м огательств нового раба, которого недавно ку пил их хозяин. Раб э тот 
кожевник по профессии, что зрители того врем ени восприним али как нам ёк на 
Клеона, которы й  бы л владельцем  кожевенной  м астерской  и недавно одержал 
победу  в военной  операции, подготовленную  Д ем осфеном . С трем ясь 
избавиться от сваливш егося на их голову  наглеца, рабы  вы крады ваю т у  него 
пророчество, предвещ аю щ ее падение Кожевника. Благодаря э том у  пророчеству  
они у знаю т также, что см енить Кожевника должен ещ ё более грубы й  и 
бессовестны й  дем агог, базарны й  торговец колбасам и. Когда появляется 
Колбасник, рабы  готовят его к сражению  с Кожевником . О ни получаю т 
поддержку  у  хора всадников, которы й  появляется на сцене театра. Т еперь на 
сцене царит стихия сплош ного спора м ежду  Колбасником  и Кожевником . И х 
столкновение прекращ ается ненадолго только для того, чтобы  прозвучал гим н 
во славу  Афин и их героического прош лого. Аристофан здесь добивается 
больш ого художественного э ф фекта. Доблесть рядовы х бой цов, бескоры стие 
полководцев –  всё э то когда-то бы ло; а что теперь? Э тот вопрос неизбежно 
возникал в сознании зрителей  –  соврем енников Аристофана. В  э той  сцене как 
раз и раскры валась основная политическая идея ком едии. Д ем ос (народ Афин) 
в настоящ ее врем я постарел, поглупел, легко поддаётся на грубую  лесть. Э тим  
пользую тся всякие авантю ристы  и прой дохи, среди которы х сам ы м  опасны м  
является Кожевник. Е го разоблачает Колбасник: 

Т ы  заботиш ься не о благе народа, –  заявляет он, –  
Н о чтоб грабить ты  м ог, города прижим ать, 
В ы м огать принош енья и взятки, 
Чтоб народ в суете и угаре вой ны  не видал твоих подлы х проделок 
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и глядел тебе в рот, в нищ ете и беде, и подачек просил, голодая. 
М ежду  Кожевником  и Колбасником  происходит перебранка, драка. О дин 

старается перекричать другого. Н аконец Колбасник избивает Кожевника 
своим и колбасам и, и Кожевник убегает, чтобы  донести Совету  о «заговоре». 
О днако Колбасник привлекает и Совет на свою  сторону , сообщ ив ем у  о том , 
что впервы е за врем я вой ны  подеш евели селёдки. Заседание совета закры то, а 
Колбасник побежал на ры нок, ску пил там  для приправы  к сельдям  всю  зелень и 
раздал её даром  членам  Совета. За э то его осы паю т похвалам и. 

О днако Кожевник не ду м ает сдаваться. В  присутствии Дем оса происходит 
спор. Кожевник уверяет Дем оса в своей  лю бви, но Колбасник его разоблачает, 
говорит о том , что из-за вой ны  народ живёт плохо, а Кожевник не заклю чает 
м ир –  разве э то лю бовь к народу ? О ба противника приносят Дем осу  корзины  с 
припасам и, угощ аю т старика. Колбаснику  удаётся стащ ить у  Кожевника 
жареного зай ца и поднести Дем осу . П олучив хорош ее угощ ение, Дем ос 
требует, чтобы  Кожевник передал власть Колбаснику . В  конце концов 
Колбасник вы варил Д ем оса в кипятке, и он из безобразного старика 
превратился в м олодого и красивого человека. Э тот сказочны й  м ом ент им еет в 
пьесе определённы й  политический  см ы сл. Аристофан хочет сказать таким  
образом , что афинский  народ, если перестанет вести вой ны , перестанет слуш ать 
недобросовестны х политических деятелей , из слабого и беспом ощ ного м ожет 
стать м олоды м , сильны м  и разу м ны м , каким  он бы л во врем ена П ерикла. 
Аристофан вы ражает свою  веру  в возм ожности Афин, её общ ественного 
устрой ства. О н не против афинской  дем ократии, дем ократических принципов 
афинского общ ества. О н подвергает критике не дем ократию  как таковую , а её 
недостой ны х вождей  и те неполадки в государстве, которы е породила вой на. 

Т аким  образом , м ожно говорить об удивительной  см елости Аристофана 
как гражданина. В  своей  ком едии он не боится вы сту пать против всего, что 
противоречило его представлениям  и взглядам  в политике Афин. О н не боится 
критиковать видны х государственны х деятелей , несм отря на больш у ю  
поп улярность некоторы х из них. Н е случай но рассказы ваю т, что актёры  
боялись исполнять роль Клеона, и тогда, чтобы  пьеса бы ла поставлена, 
Аристофан сделал м аску  очень похожую  на Клеона, и сам  исполнил э ту  роль. 
Свою  ком едию  Аристофан превращ ает в сильную , см елую , правдивую  и 
зачастую  глубокую  сатиру  на политическую  и культурную  жизнь Афин в 
период кризиса дем ократии и насту паю щ его у падка полиса. В  своих ком едиях 
он, как в кривом  зеркале, изображает сам ы е разны е слои афинского общ ества, 
создает карикатурны е типические м аски, которы е под его пером  получаю т 
характер чётких, обобщ аю щ их образов. П ростей ш им и приём ам и он достигает 
остры х ком ических э ф фектов, хотя м ногие из них м огут в настоящ ее врем я 
казаться несколько грубы м и и прим итивны м и. О строта политической  сатиры  в 
ком едиях Аристофана затем  бы ла по достоинству  оценена м ногим и 
вы даю щ им ися деятелям и культуры  в Е вропе и во всём  м ире. 

 
В опрос ы  для  пов т оре ния  

 
1. Древняя античная ком едия и особенности ком едии Аристофана. 
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2. Содержание ком едии Аристофана «Всадники». 
3. П олитическая направленность ком едии. 
 

РИ М С КАЯ Л И Т Е РАТ УРА, Е Ё  ЗН АЧЕ Н И Е  В  И С Т О РИ И  Е В РО П Е Й С КО Й  
КУ Л Ь Т У РЫ  И  Л И Т Е РАТ УРЫ  

 
В  первой  половине 11 века до наш ей  эры  в результате ряда успеш ны х вой н 

древний  итальянский  город Рим  устанавливает своё господство над Г рецией , а 
в 1 веке до наш ей  эры  власть Рим а утверждается практически над всем  
Средизем ном орьем . Т ак Рим  становится в 1 веке до наш ей  эры  м ировой  
державой . П о своем у  политическом у  и общ ественном у  устрой ству  он 
представляет собой  рабовладельческую  респ ублику , власть в которой  
принадлежит крупны м  владельцам  зем ельны м и участкам и. Все остальны е слои 
населения практически не участвую т в у правлении государством , и поэ том у  в 
Рим е постепенно склады ваю тся условия для перехода власти к одном у  
человеку , которы й  бы  м ог подавить низы  и сплотить верхи общ ества. Э тим  
человеком  в древнем  Рим е м ог бы ть какой -либо поп улярны й  полководец. 
Т аким и полководцам и стали Г ай  Ю лий  Ц езарь, П ом пей  и другие.  

В  1 веке до наш ей  эры  Рим  превращ ается из рабовладельческой  
респ ублики в им перию , сам ы м  значительны м  периодом  в истории которой , по 
общ ем у  признанию , бы л век им ператора Августа. П оэтом у  прим енительно к 
истории древнерим ской  культуры  и литературы  м ожно говорить о двух 
периодах –  периоде респ ублики и периоде им перии. При э том  в отличие от 
древнегреческой  литературы , которая достигает своего наивы сш его расцвета в 
городах-полисах, рим ская литература и искусство, их «золотой  век» 
приходится на врем я разложения, кризиса рим ского полиса и возникновения 
им перии. В  э то врем я в античном  общ естве происходят больш ие изм енения, 
которы е приводят к значительном у  усилению  роли отдельной  личности, к 
более вы соком у  уровню  её сам осознания. И  если в древнегреческой  литературе 
больш ое вним ание у делялось общ ественны м  и государственны м  вопросам , то в 
рим ской  литературе м ы  встретим  более глубокое и интенсивное изображение 
жизни отдельного человека, его внутреннего переживания, м ира его душ и. В  
э том  и заклю чается то новое, что рим ская литература принесла в общ у ю  
картину  античной  литературы . Рим ская литература усту пает классической  
греческой  литературе в степени раскры тия дей ствительности, в силе 
художественной  конкретности, но при э том  она ставит перед собой  сложны е 
художественны е задачи, и в лучш их своих образцах показы вает достой ны е 
прим еры  их реш ения. Ж анры , характерны е для литературы  древней  Г реции в 
рим ской  литературе сохраняю тся, но ведущ у ю  роль начинает играть лирика. 

 
В опрос ы  для  пов т оре ния  

 
1. О собенности древнерим ского государства и особенности древнерим ской  

литературы . 
2. И сторическое значение древнерим ской  литературы . 
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РИ М С КАЯ Л И Т Е РАТ УРА П Е РИ О Д А РЕ С П УБЛ И КИ  
 
Сам ы е вы даю щ иеся представители древнерим ской  литературы  э похи её 

расцвета в годы  сущ ествования респ ублики –  знам ениты й  политический  
деятель и писатель –  Ц ицерон, философ -м атериалист Т ит Л у креций  Кар и один 
из сам ы х известны х поэ тов Рим а последнего столетия до наш ей  эры  –  Г ай  
Валерий  Катулл. 

 
Т В О РЧЕ С Т В О  КАТ У Л Л А, О С О БЕ Н Н О С Т И  Е Г О  Л И РИ КИ  

 
Г ай  Валерий  Катулл родился в 80-х годах 1 века до наш ей  эры  и у м ер 

около 54 г. О н родился в Вероне, которая в те годы  считалась одной  из рим ских 
провинций . Е го отец бы л состоятельны м  человеком , что дало Катуллу  
возм ожность получить досту п  в знатное рим ское общ ество. К  политическим  
вопросам  м олодой  «провинциал» относился сначала соверш енно равнодуш но. 
О н проводит своё врем я среди «золотой » м олодёжи, в общ ении с 
литературны м и кругам и. Значительны м  собы тием  в его личной  жизни бы ла 
вы звавш ая тяжелы е переживания лю бовь к женщ ине, которую  он затем  в своих 
стихах назы вает «Л есбия». 

Л итературное наследие Катулла состоит из нескольких частей . Э то 
больш ие произведения в «учёном » (научном ) стиле и э то короткие 
стихотворения, э пиграм м ы , элегии. Сам  Катулл придавал наибольш ее значение 
своим  «учёны м » произведениям . Н о его последую щ ая слава связана им енно со 
стихотворениям и м алой  форм ы . 

Свои стихи Катулл пиш ет по сам ы м  разны м , в основном  чисто личны м  
поводам . П редм етом  его изображения становится какое-либо лирическое 
переживание. Катулла в его произведениях интересует не внеш ний  м ир сам  по 
себе, а переживания человека по поводу  впечатлений  от э того внеш него м ира. 

О дна из важней ш их тем  в лирике Катулла –  тем а лю бовная. К  э той  тем е он 
обращ ается в стихах, посвящ ённы х женщ ине по им ени Л есбия. Содержанием  
своих стихотворений  Катулл делает историю  своей  лю бви, причём  обстановка 
и условия, в которы х проявляется чувство и сам о э то чувство у  Катулла другие, 
чем  у  греческих поэ тов. В  Рим е во врем я последних лет сущ ествования 
респ ублики наблю дается падение строгих сем ей ны х нравов, происходит своего 
рода э м ансипация чувств. Катулл влю блён в знатную  дам у , зам ужню ю , затем  
овдовевш ую . В  то же врем я Катулл всячески поэ тизирует своё чувство. Е го 
лю бовь стрем ится подняться над уровнем  простого чувственного влечения. 
П оэт говорит о «вечном  сою зе дружбы », о том , что лю бил Л есбию  «не как 
чернь подружку , а как отец лю бит детей  и зятьёв». Катулл п ы тается 
разграничить два типа лю бви. О дно чувство испы ты ваем ое к лю бим ой  
женщ ине, он назы вает словом  «лю бовь», поним ая под ним  чувственное 
влечение, другое чувство для него –  э то «благорасположение», то есть чувство, 
предполагаю щ ее ду ховную  близость м ежду  лю бящ им и. Катулл, изображая 
различны е состояния влю блённого человека, чередует чувствительность и 
иронию , пафос и резонёрство, вкрадчивость и задор. В  его стихотворениях есть 
и ш утливы е и м рачны е тона. П ри э том  его лирика носит ярко личны й  характер, 
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и, несм отря на то, что Катуллу  свой ственен и пессим изм , его лирика носит в 
целом  жизнеутверждаю щ ий  характер. 

 
В опрос ы  для  пов т оре ния  

 
1. Рим ская литература периода Респ ублики и творчество Катулла. 
2. О сновны е тем ы  и образы  лирики Катулла. 
 

РИ М С КАЯ Л И Т Е РАТ УРА П Е РИ О Д А И М П Е РИ И  
 
И м перия, которую  основы вает О ктавиан-Август, объединяет рим ское 

рабовладельческое общ ество на основе военной  диктатуры . Э та диктатура бы ла 
направлена не только против рабов и дем ократических низов рим ского 
общ ества, но и против стрем ления вы сш их общ ественны х кругов вы сту пить 
против централизованной  власти. И скусству  э того врем ени свой ственно 
стрем ление к м ону м ентальности. Во врем я царствования Августа 
осущ ествляется обш ирное строительство. П ри нём  строятся храм ы , дворцы , 
п убличны е здания и сооружения. Всё э то направлено на то, чтобы  прославить 
величие Рим а и его властителя. В  искусстве э того периода господствует 
классицистический  стиль, которы й  ориентируется на «классику », то есть более 
раннее греческое искусство V века до наш ей  эры . Э то находит своё отражение 
и в скульптуре, в которой  наряду  со стрем лением  подчеркнуть величие 
изображаем ого лица давало о себе знать и стрем ление передать своеобразие его 
индивидуальности. 

Н ечто похожее происходит и в литературе. Г оды  м ежду  40 и 15 до наш ей  
эры  –  э то врем я наивы сш его расцвета, «золотой  век» рим ской  поэ зии и в целом  
рим ской  литературы . Е ё представители –  знам ениты е рим ские поэ ты  –  
Вергилий , Г ораций  и О видий . 

 
Т В О РЧЕ С Т В О  П УБЛ И Я В Е РГ И Л И Я М АРО Н А 

 
Вергилий  –  наиболее значительны й  рим ский  поэ т своего врем ени, автор, 

которы й  вош ёл в историю  м ировой  литературы . О н родился в 70 и у м ер в 19 
году  до наш ей  эры . Вергилий  бы л родом  из окрестностей  М антуи, происходил 
из крестьянской  сем ьи. Древняя биография рисует его просты м , скром ны м  и 
кротким  человеком , целиком  погруженны м  в работу  над стихам и. О н оставил 
после себя три произведения. Э то «Бу колики» (П астуш еские стихотворения), 
«Г еоргики»(Зем ледельческие стихи) и поэ м у  «Э неида». «Э неиду» Вергилий  не 
успел закончить, она бы ла издана после его см ерти. 

Каждое из названны х произведений  бы ло каким -либо образом  связано с 
обстоятельствам и личной  жизни поэ та или общ ественной  жизни э похи. Каждое 
написано в подражание каком у -либо греческом у  поэ ту . Н о см ы сл и значение их 
ш ире и значительнее, чем  повод и зам ы сел написания. Среди созданного 
Вергилием  наибольш ей  известностью  пользуется поэ м а «Э неида». И  если в 
«Бу коликах» и «Г еоргиках» м ы  наблю даем  продолжение поэ том  лучш их 
традиций  древности, то поэ м а «Э неида» м ожет рассм атриваться как образец 
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э пического жанра в его принципиально новом  качестве. В  связи с э тим  
интересно сопоставление Вергилия и Г ом ера. Результатом  его м ожет бы ть 
вы вод о том , что Г ом ер в древнегреческой  литературе вы сту пает как создатель 
м ифологического э поса. В  отличие от него Вергилий  является создателем  э поса 
исторического. Т акое определение Вергилию  как автору  поэ м ы  «Э неида», на 
наш  взгляд, м ожно дать потом у , что Вергилий  соотносит в ней  м ифологическое 
содержание с определённой  исторической  перспективой , увязы вает известны й  
ещ ё в древней  Г реции м иф  об Э нее со своей  соврем енностью  и таким  образом  
создает глубоко национальны й  э пос, в котором  находит наиболее полное и 
законченное вы ражение вся рим ская культура его врем ени. 

 
С О Д Е РЖ АН И Е  М И Ф А О Б Э Н Е Е . 

 
Согласно преданию , Э ней , сы н Венеры  и родственник троянского царя 

П риам а, участник греко-троянской  вой ны , храбро сражается против греков. Н о 
после пожара и разграбления Т рои он вм есте со своей  сем ьёй  покидает Т рою  и 
отправляется на поиски новой  родины . С  Э неем  происходит м ножество 
приклю чений , которы е в каких-то случаях напом инаю т приклю чения О диссея –  
героя одноим ённой  поэ м ы  Г ом ера. Н о цель описаний  странствий  героя у  
Вергилия несколько иная, чем  у  Г ом ера. Боги покровительствую т Э нею , они 
предсказы ваю т ем у , что его потом ков ожидает необы кновенная судьба, они 
будут властителям и м ира. Н аконец он со своим и сп утникам и пристаёт к 
берегам  Сицилии. О н вы саживается на берег Ф ракии, основы вает там  город и 
назы вает его своим  им енем . Затем  он отправляется на остров Д елос, 
спраш ивает оракула о том , что ожидает его в будущ ем . Боги предсказы ваю т 
Э нею , что его потом ков ожидает необы кновенная судьба, они буду т 
властителям и м ира. Н о для э того Э ней  должен вновь отправиться в п уть. Э ней  
вы полняет пожелание богов. О н вм есте со своим и сп утникам и плы вёт на 
кораблях в сторону  И талии, но враждебная ем у  Ю нона (в древней  Г реции Г ера) 
насы лает на м оре страш ную  бурю . Буря прибивает Э нея к берегам  Африки, и 
он попадает в город Карфаген, где его встречает царица Дидона. Богиня лю бви 
Венера (в древней  Г реции Афродита) внуш ает Дидоне страстную  лю бовь к 
Э нею , и э то кончается для Дидоны  трагически. Когда Э ней  покидает Карфаген, 
Дидона приказы вает разжечь костёр, всходит на него и у бивает себя м ечом , 
подаренны м  ей  Э неем . 

Дальш е Э ней  со своим и сп утникам и переживает новую  бурю . С пасаясь от 
неё, он пристаёт к берегам  Сицилии. В  Сицилии Э ней  основы вает город и 
оставляет в нём  женщ ин, стариков и всех тех, кто не захотел следовать за ним . 
Собрав оставш ихся воинов и снарядив свои уцелевш ие корабли, он 
отправляется дальш е. П рибы в в следую щ ий  город, Э ней  обращ ается к 
предсказательнице, которая даёт ем у  совет сп уститься в царство теней  (царство 
м ёртвы х) и у знать от своего отца ожидаю щ ую  его судьбу . С п устивш ись в Ад, 
Э ней  оты скивает там  отца, которы й  предсказы вает ем у , что он по воле богов 
будет основателем  храброго и воинственного народа, а его потом ки буду т 
владеть половиной  м ира. Проплавав несколько дней , Э ней  благополучно 
вы саживается на берег Т ибра –  сам ой  больш ой  реки в И талии. Т ам  его 
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дружески приним ает царь страны , Л атин, и предлагает ем у  в жёны  свою  дочь 
Л авинию . Э ней  женится на Л авинии, основы вает город, и после см ерти Л атина 
наследует его царство. Далее царство приним ает сы н Э нея. О н царствует м ного 
лет и передаёт свой  престол потом кам , среди которы х два брата-близнеца –  
Ром ул и Рем . О ни рождаю тся от зем ной  женщ ины  и бога вой ны  М арса (по-
гречески Ареса). Услы хав об э том , царь, видя в них в буду щ ем  своих 
соперников, приказы вает бросить детей  в реку  Т ибр. Л ю ди, которы м  бы ло 
поручено кинуть детей , оставляю т корзину  с ним и среди реки, которая по воле 
богов ш ироко разлилась. А когда вода стала убы вать, корзина очутилась на 
суш е. В  э то врем я волчица приш ла с гор, чтобы  напиться в реке, она услы ш ала 
жалобны е крики детей  и принялась их корм ить. П астух, увидев э то чудо, взял к 
себе Ром ула и Рем а и воспитал их. О ба брата, став ю нош ам и, затем  основы ваю т 
город на том  м есте, где бы ли най дены . О сновав его, они назвали город им енем  
Ром ула, то есть Рим ом . Ром ул дал городу  законы , основал в нём  общ ественны е 
учреждения, а затем  сказал жителям , что наступит врем я, когда э тот город 
будет считаться властелином  м ира. В последствии Ром ул бы л взят богам и на 
О лим п , а основанны й  им  город стал им енно тем , чем  ем у  бы ло предсказано –  
великим  Рим ом . 

Э та легенда бы ла очень поп улярна в древнем  Рим е. Уже в середине III века 
до новой  эры  она получает официальное признание. Считается, что Рим  –  э то 
город, которы й  бы л построен предкам и рим лян по образцу  древней  Т рои, а 
сам и рим ляне –  наиболее знатны е из них –  явились потом кам и Э нея и его 
сп утников. Э та легенда особенно поддерживалась также и полководцем  Ю лием  
Ц езарем , которы й  считал, что он продолжает род Э нея, а, следовательно, им еет 
божественное происхождение, так как, по преданию , Э ней  бы л сы ном  богини 
Венеры  ( в древней  Г реции Афродиты ).  

Т аким  образом , обращ аясь к легенде, Вергилий  реш ает и очень важную  
общ ественную  задачу . Е го поэ м а «Э неида» –  э то история того, как возникло 
древнерим ское государство, рассказ о героях, ком у  древние рим ляне бы ли 
обязаны  своим  м огу щ еством . Е стественно, реализуя свой  поэ тический  зам ы сел, 
Вергилий , во м ногом  преображает м иф  об Э нее, перестраивает его. 

 
С О Д Е РЖ АН И Е  П О Э М Ы  В Е РГ И Л И Я «Э Н Е И ДА» 

 
В  поэ м е «Э неида» –  Вергилий  в соответствии с легендой  ведёт речь о 

приклю чениях Э нея, о том , что он переживает после падения Т рои. В  каких-то 
случаях описания странствий  героя напом инаю т приклю чения О диссея –  героя 
одноим ённой  поэ м ы  Г ом ера. Н о цель у  Вергилия несколько иная, чем  у  Г ом ера. 

Своё повествование о приклю чениях Э нея Вергилий  начинает тогда, когда 
они уже близятся к своем у  концу . П осле гибели Т рои, когда Э ней  на своих 
кораблях уже приближается к И талии, конечной  цели своего плавания, богиня 
Ю нона (в Г реции Г ера) посы лает страш ную  бурю . Корабли Э нея разбрасы вает 
по м орю , и троянцы  причаливаю т к неизвестны м  берегам . Э тот рассказ 
преры вается в поэ м е сценой  на О лим пе. Ю питер откры вает Венере судьбу  Э нея 
и его потом ков, вплоть до врем ени Августа, и предсказы вает величие Рим ской  
державы , которую  должен основать Э ней . В  дальней ш ем  олим пий ский  план 
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постоянно сочетается у  Вергилия с зем ны м  планом , а человеческие посту п ки и 
желания рассм атриваю тся как следствие божественны х внуш ений . Л ю ди и боги 
в поэ м е как бы  сопровождаю т друг друга, и э то должно создать у  читателя 
впечатление законом ерности всего, что происходит с героям и произведения. 

Дальш е Э ней  и его сп утники находятся в стране, расположенной  недалеко 
от Карфагена. Э тот м ощ ны й  город бы л основан царицей  Дидоной , которая 
горячо сочувствует несчастьям  Т рои. Дидона гостеприим но встречает 
троянцев. О собенное впечатление производит на неё судьба Э нея. Вечером  на 
пиру , беседуя с Э неем , она просит, чтобы  он подробно рассказал ей  о своих 
злоклю чениях. И  Э ней  вы полняет просьбу  Дидоны . Т ак в поэ м е возникаю т 
картины  прош лого, картины  падения Т рои. 

Рассказ Э нея касается собы тий , приведш их троянцев к поражению . 
О диссей  –  один вождей  греческого вой ска, известны й  своей  хитростью , 
приду м ы вает своеобразную  ловуш ку  для троянцев. П о его совету  греки строят 
огром ного деревянного коня, внутри которого пом ещ аю тся греческие воины . 
Ж ители Т рои не м огут их увидеть. Кром е того, греки, чтобы  обм ануть 
троянцев, делаю т вид, что они отплы ваю т на своих кораблях от берегов Т рои. 
Н и о чём  не подозревая, троянцы  вводят в город деревянного коня. А ночью  
вооружённы е греческие воины  вы ходят из него, откры ваю т ворота города. 
Г реческие вой ска вступаю т в Т рою  и таким  образом  овладеваю т городом . 
Э пизод ночного боя показы вается в поэ м е как глубоко трагическое собы тие. 
Вергилий  окуты вает его атм осферой  трагического пафоса. Э ней  собирает 
вокруг себя м аленький  отряд, но он уничтожается грекам и. Г ибнет царь Приам . 
Э ней  бежит из гибнущ его города. О н вы носит на плечах своего отца Анхиса. К  
Э нею  присоединяю тся м ногие троянцы .  

Дальш е описы ваю тся скитания Э нея. Вергилий  доводит э то повествование 
до прибы тия Э нея в Сицилию , где у м ирает его отец Анхис. Н аправляясь из 
Сицилии в И талию , герой  попадает в бурю , с описания которой  и начинается 
поэ м а. 

Следую щ ие страницы  поэ м ы  Вергилий  посвящ ает описанию  лю бви Э нея и 
Дидоны . Вергилию  удаётся передать необы чай ную  силу  страстей , которы е 
владею т его героям и. В  то же врем я он показы вает их духовное величие, силу  
характеров. О собенно впечатляю щ им  является образ Дидоны , в которой  
лю бовь к Э нею  борется с осознанием  ею  своего долга как царицы  и как 
женщ ины , давш ей  обет после см ерти своего м ужа.  

Далее м ы  у знаём  о том , что Э ней  вы садился в Сицилии, где устраивает 
игры  по случаю  годовщ ины  см ерти Анхиса. В  э той  сцене Вергилий  вы водит 
прародителей  известней ш их рим ских родов. Э ней  делает остановку  у  города 
Ку м . Здесь находится знам ениты й  предсказатель, а недалеко от него 
располагается вход в подзем ное царство. Здесь Анхис показы вает Э нею  
буду щ их деятелей  Рим а, носителей  той  военной  и гражданской  славы , в 
которой  рим ляне усм атривали своё превосходство над более вы сокой  
культурой  Г реции. Т ак герой  приобщ ается к тай нам  м ира, проникается 
лю бовью  к славе будущ его и поэ том у  отны не он м ожет приступать к 
осущ ествлению  своей  м иссии. 
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За странствиям и Э нея наступаю т вой ны . И м  посвящ ена вторая половина 
поэ м ы . Здесь Э ней  вы ступает как своего рода Ахилл. Ц арь Л атин, правивш ий  в 
Л ации, у знает о приш ельце Э нее, которого оракул предназначил в м ужья 
дочери Л атина Л авинии. О н дружелю бно приним ает его и троянцев. Н о Ю нона 
(по-гречески Г ера) приводит в движение силы  ада. П о наговору  Ю ноны  
посватавш ий ся к Л авинии царь Т урн вы сту пает против Э нея. П о просьбе 
Венеры  В улкан (в Г реции бог Г ефест) изготавливает для Э нея оружие. Щ ит он 
у краш ает сценам и будущ его. О н изображает на щ ите то, что произой дет с 
потом кам и Э нея. Здесь м ы  увидим  изображение волчицы , вскарм ливаю щ ей  
Ром ула и Рем а, э пизоды  из их дальней ш ей  жизни, триу м ф ы  им ператора 
Августа. 

Н ачинается описание военны х дей ствий . П о гом еровском у  образцу  они 
разбиты  на ряд э пизодов с преобладанием  отдельны х героев в каждом  из них. 
Г лавны е дей ствую щ ие лица получает разны е характеристики с точки зрения 
воинской  доблести. Т роянцы  борю тся с италий цам и. Вергилий  не у м аляет 
храбрости италий ских воинов, но придает Э нею  более вы сокие м оральны е 
качества. Происходит единоборство Э нея и Т урна, которое заканчивается 
победой  Э нея. Ю нона отказы вается от ненависти к Э нею , но требует, чтобы  
троянцы  см еш ались с латинянам и, переняли латинский  язы к и латинские 
обы чаи. Н а э том  поэ м а Вергилия заканчивается. 

Т аким  образом , м ы  м ожем  сказать, что главная цель Вергилия, которую  он 
ставит себе в своей  поэ м е –  э то воспеть вой ны  «и м ужа, которы й  …  бы л м ного 
кидаем  по зем лям  и по м орю …  и м ногое претерпел на вой не»…  «город 
построив, В  Л аций  богов перенёс, где возникло плем я латинян, города Альбы  
отцы  и стены  вы сокого Рим а». 

И так, в поэ м е «Э неида» речь идёт не просто о судьбе Э нея, хотя он и 
является главны м  героем  повествования. Э ней , каким  он показан в 
произведении –  э то герой , которы й  переживает все горести человеческие. О н 
теряет отечество, счастье лю бви, он не знает цели своего п у ти, он должен 
сражаться, не желая э того. Н о он идёт по э том у  п у ти, так как видит в э том  
своего рода предопределение. О н не просто обы чны й  человек, он носитель 
м иссии, которая возлагается на него сам ой  историей . И  назначение героя в том , 
чтобы  угадать, приблизиться к поним анию  своего назначения. 

Э то предопределяет и художественны е особенности поэ м ы . В  отличие от 
Г ом ера Вергилий  создаёт э пическое произведение, в котором  главное –  не 
подробности внеш него бы та, не собы тия, посту п ки лю дей  как таковы е. 
Вергилий  всё своё вним ание обращ ает на переживания героя. В торостепенны е 
герои отходят на задний  план, всё вним ание сосредоточивается не на них, а на 
Э нее, на внутренней  напряжённости состояния его душ и, на м отивах его 
посту п ков. П о своем у  построению , по своем у  характеру  поэ м а Вергилия, как 
уже бы ло сказано, во м ногом  напом инает поэ м ы  Г ом ера. В  своей  первой  части 
– «О диссею », во второй  части- «И лиаду ». Н о в отличие от Г ом ера Вергилий  
более лиричен, более склонен объяснить м ногое из происходящ его 
субъективны м и причинам и. Кром е того, в соответствии с политикой  Августа 
Вергилий  в «Э неиде» идеализирует рим ско-италий скую  древность –  её нравы  и 
верования. «Э неида» –  э то поэ м а об И талии. П еречень италий ских плем ён, 
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картины  италий ской  древности и т.д. –  всё э то нужно Вергилию  для того, 
чтобы  вы двинуть И талию  как наиболее важную  часть Рим ского государства. 
В згляд Вергилия всё врем я направлен на последую щ ую  рим скую  историю , и её 
картины  даю тся в форм е всевозм ожны х пророчеств и предвидений . Т ак 
Вергилий  сочетает м иф  с соврем енностью . И  э то введение исторической  
перспективы  в качестве перспективы  буду щ его –  одна из важней ш их 
особенностей  «Э неиды ». 

И деализация древности находит своё отражение и в характеристике образа 
главного героя. Вергилий  в образе Э нея стрем ится воплотить идеал человека, 
каким  он представлялся в рим ской  им перии врем ен им ператора Августа. Э то 
прежде всего идеал человека как носителя рим ской  доблести. Н о кром е э той  
чисто рим ской  добродетели, Э ней  в поэ м е вы сту пает как носитель 
рассудительности, м илосердия, справедливости, храбрости и т.д. Больш ое 
значение в поэ м е Вергилия им еет идея рока. Всё, что предприним ает Э ней , он 
предприним ает по воле богов, что создает впечатление пассивности героя. Н о 
э то тоже трактуется в произведении как проявление особого достоинства. В  
отличие от гом еровских героев, Э ней  всегда ощ ущ ает себя человеком  долга и 
исторической  м иссии, носителем  обязанностей  по отнош ению  к окружаю щ им  и 
к потом ству . 

Т аким  образом , картина древности, которую  разверты вает Вергилий  в 
своём  произведении, проникнута от начала до конца идеям и э похи Августа. 
О на м енее объективна, в ней  больш е тенденциозности, чем  в картинах, 
нарисованны х Г ом ером . Э то находит отражение и в её стилистике. Вергилий  
рисует не столько картину  м ира сам у  по себе. Внеш нее его интересует главны м  
образом  как показатель внутреннего м ира человека, его душ евны х 
переживаний  и настроений , что привносит в его произведение ярко 
вы раженную  лирико-драм атическую  окраску . 

 
В опрос ы  для  пов т оре ния  

 
1. Вергилий  и его творчество. 
2. Содержание м ифа об Э нее. 
3. Содержание поэ м ы  Вергилия «Э неида». 
4. О браз Э нея в поэ м е Вергилия «Э неида». 
5. И дей ное содержание произведения. 
 
В торой  крупней ш ий , кром е Вергилия, рим ский  поэ т врем ени Августа –  

КВ И Н Т  Г О РАЦ И Й  Ф Л АКК . 
 

Т В О РЧЕ С Т В О  Г О РАЦ И Я 
 
Даты  жизни Г орация –  65– 8 гг. до наш ей  эры . О н родился в старинной  

рим ской  колонии на ю ге И талии. О тцом  его бы л отп у щ енны й  на волю  раб, 
скопивш ий  себе небольш ое состояние. Ю ридически дети отп у щ енны х на волю  
рабов приравнивались к свободнорождённы м  гражданам , но рабское 
происхождение рассм атривалось всё же как пятно, которое окончательно 
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см ы валось лиш ь в следую щ ем  поколении. И  э тот м ом ент социальной  
неполноценности оставил неизгладим ы й  след на всем  жизненном  п у ти и 
литературном  творчестве поэ та. О тец постарался дать сы ну  воспитание, 
которое м огло бы  его ввести в более вы сокие общ ественны е круги, и увез 
м альчика в Рим . Г ораций  прош ел через все ступени тогдаш него образования от 
первоначального обучения до занятий  философией , как э то бы ло в обы чае у  
рим ской  знати. Ф илософские занятия Г орация бы ли прерваны  гражданской  
вой ной , наступивш ей  после убий ства Ц езаря (44 г.) В  Афины  прибы л Брут, 
вербовавш ий  приверженцев для защ иты  респ убликанского строя и борьбы  с 
преем никам и Ц езаря, и Г ораций  посту пил в его арм ию . П осле поражения Брута 
Г ораций  не продолжал борьбы . О н вернулся в И талию  и так как все его 
им ущ ество бы ло конфисковано, он у потребил остаток своих средств для того, 
чтобы  ку пить себе должность в ведом стве государственны х финансов. 

 Когда Г ораций  приобретает некоторую  известность как поэ т, ем у  
покровительствует один из приближенны х им ператора Августа. Благодаря 
э том у  покровительству  Г ораций  становится владельцем  небольш ого пом естья, 
что избавляет его от нужды . О н входит в число тех лю дей , которы е составляли 
ближай ш ее окружение им ператора Августа, но поэ т старается держаться 
подальш е от двора и предпочитает больш ую  часть своего врем ени проводить в 
уединении в своем  пом естье. 

В  историю  Античной  литературы  Г ораций  вош ёл как автор следую щ их 
сочинений : «Сатиры » (две книги, написанны е в 35 и 30 гг. до наш ей  эры ), 
«О ды » (три книги, написанны е в 23 г. до наш ей  эры , четвертая книга бы ла 
написана в 13 году  до н. э .), «П ослания» (две книги) и другие. Н аибольш ей  
известностью  среди них пользую тся «О ды » и «П ослания». 

Как поэ т Г ораций  прославился прежде всего глубиной  м ы сли, м астерством  
сжатого сильного слова и четкого конкретного образа. Все э ти м ом енты  
им ею тся у  него уже и в его раннем  творчестве. Н о сам ы х больш их успехов 
Г ораций  достигает в своих поздней ш их произведениях. И  прежде всего в 
«О дах». В  древнерим ской  литературе «О да» –  э то песня, или лирическое 
произведение в стихотворны х форм ах песни, которое восходит к форм ам  
м онодической  лирики древней  Г реции. 

С тихотворения Г орация почти всегда им ею т форм у  обращ ения: поэ т 
адресуется к некоем у  втором у  лицу  и лирическая тем а разверты вается м ежду  
авторским  «я» и «ты » адресата. Другие форм ы  –  м онолог или диалог –  
попадаю тся лиш ь в виде исклю чения. Г ораций  обращ ается иногда к божеству  –  
в э том  случае перед нам и обы чно гим н, –  изредка к неодуш евленном у  
предм ету , но чащ е всего к лю дям  и т.д. П очти все м ужские адресаты  од –  
реальны е лица, соврем енники поэ та. О тносительно женских адресатов, то 
м ожно сказать, что они не всегда реальны . Э ти обращ ения у  Г орация 
вы зы ваю тся и стрем лением  поделиться м ы слям и и чувствам и, и также 
стрем лением  поупражняться в той  или иной  литературной  форм е. 

Другая особенность лирики Г орация состоит в том , что обращ аясь к том у  
или ином у  лицу , Г ораций  вы сказы вает какое-либо пожелание, совет, делает 
какое-либо предложение, стрем ится каким -либо образом  воздей ствовать на 
волю  адресата. П оэтом у  среди его стихов м ы  най дём  груп п у  «увещ евательны х» 
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стихотворений , представляю щ их собой  лирику  разм ы ш ления. Э то стихи 
главны м  образом  на философские тем ы  –  о том , что такое счастье человека, что 
такое бег врем ени, жизнь и см ерть и т.д. Больш ое м есто в лирике Г орация 
заним ает тем а лю бви и вина, тем а дружбы . Э то так назы ваем ы е э пикурей ские 
стихи Г орация. О собую  разновидность составляю т оды  на политические и 
социальны е тем ы . В  целом  же, говоря о лирике Г орация, надо отм етить прежде 
всего разносторонность и серьёзность её содержания, новизну  и м ногообразие 
её стиховы х форм , пластичность лирических образов, выразительность стиля и 
т.д. В  отличие от своего предш ественника Катулла, у  которого стихи обращ аю т 
на себя вним ание прежде всего богатством  чувства, Г ораций  –  поэ т м ы сли, 
поэ т, которы й  достигает больш ой  глубины  в изображении сам ого себя. В  то же 
врем я он создаёт свою  философию  жизни, свою  систем у  человеческих 
ценностей . О бразцом  в э том  отнош ении м ожно считать знам енитое 
стихотворение Г орация «П ам ятник», к котором у  обращ ались м ногие 
знам ениты е поэ ты  нового врем ени. 

Создал пам ятник я, м еди нетленнее: 
В ы соты  пирам ид вы ш е он царственны х, 
Е дкий  дождь или ветр, тщ етно буш у ю щ ий , 
Ввек не слом ят его, и не бесчисленны й  
Ряд кругов годовы х, или бег врем ени. 
Н ет, не весь я у м ру  –  часть м еня лучш ая 
И збежит похорон; славою  вечною  
Буду  я возрастать… » 
 

В опрос ы  для  пов т оре ния  
 
1. Биография Г орация. 
2. Л ирика Г орация, её основны е тем ы  и образы . 
3. Значение творчества Г орация в древнерим ской  литературе. 
 

С Л О В А Р Ь  
Т Е РМ И Н Ы , В С Т РЕ ЧАЮ Щ И Е СЯ В  Т Е О РИ И  Л И Т Е РАТ УРЫ  

 
Драмат ургия  –  су м м а, груп па драм атических произведений  
Ж анр –  род произведений , отличаю щ ихся особы м и, только ем у  

свой ственны м и признакам и 
Ирония  –  э то притворство, когда чем у -нибудь приписы ваю т свой ство, 

которого в нём  заведом о бы ть не м ожет 
Коме дия  –  драм атическое произведение с весёлы м  см еш ны м  сю жетом  
Конфликт  –  столкновение м ежду  спорящ им и, несогласны м и сторонам и 
Л е ге нда –  поэ тическое фантастическое сказание, вы м ы сел, вы ду м ка 
Л ирика –  вид поэ зии, выражаю щ ий  личны е настроения и переживания 

поэ та 
М иф –  создание коллективной  фантазии, которое обобщ ённо отражает 

дей ствительность в виде одуш евлённы х сущ еств, представляю щ ихся 
реальны м и 
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О браз –  художественное отражение жизненны х явлений , созданное 
художником  ( тип , характер) 

О да –  торжественное лирическое стихотворение, воспеваю щ ее какие-либо 
собы тия исторического значения или героя 

Прит ча –  рассказ в иносказательной  форм е, содержащ ий  нравоучение 
Р ас сказ –  м алая э пическая жанровая форм а. Н ебольш ое по объём у  

изображённы х явлений  жизни прозаическое произведение 
С ат ира –  обличительное литературное произведение, изображаю щ ее 

отрицательны е явления дей ствительности в см еш ном , уродливом  виде. 
С казание  –  прозаическое произведение с историческим  и вы м ы ш ленны м  

содержанием  
Типиче ский –  обобщ ённы й , характерны й  для груп п ы  лю дей  
Траге дия  –  драм атическое произведение, изображаю щ ее напряжённую  

борьбу  страстей  или идей , общ ественную  или личную  катастроф у , 
заканчиваю щ ую ся гибелью  героя 

Фарс  –  грубая ш утка, театральная пьеса лёгкого, игривого, фривольного 
содержания 

Фольклор –  устное народное творчество 
Элегия  –  лирическое стихотворение, проникнутое грустью  
Эпиграмма –  небольш ое стихотворение, преим ущ ественно сатирического 

содержания, колкое и злое, остроу м ное зам ечание, направленное против кого-
либо или чего-либо 

Эпос  –  повествовательны й  род литературы  в отличие от драм ы  и лирики 
Эпопе я  –  больш ая э пическая поэ м а, в которой  изображаю тся кру пны е 

исторические собы тия, величественны е деяния героев 
 

И С Т О РИ КО – КУ Л Ь Т У РО Л О Г И ЧЕ С КИ Е  П О Н ЯТ И Я 
 
Арис т ократ  –  представитель вы сш его слоя дворянства, родовитой  знати 

(противоположное сословие –  чернь, народ) 
В арв ар –  грубы й , дикий  человек, представитель народа, не относящ егося к 

греко-рим ской  цивилизации 
В е к –  жизнь, столетие, период врем ени 
Дикт ат ура –  ничем  не ограниченная государственная власть  
Дос пе хи –  воинское вооружение 
Ж рец –  служитель божества 
Империя  –  м онархическое государство 
Клас с ика –  какие-либо крупны е произведения литературы  или искусства, 

которы е им ею т общ епризнанное значение 
Коле с ница –  в древности двухколёсны й  э кипаж для боевы х целей , богато 

у краш енны й  колёсны й  э кипаж для торжественны х вы ездов 
О бщина –  сам оу правляю щ аяся организация жителей , связанная кровны м  

родством  и собственностью  
О ракул –  божество, которое делает предсказания 
Пат риарх –  старш ий  член родового общ ества 
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Перв обы т ны й –  относящ ий ся к доисторической  э похе, к древности, 
некультурны й , дикий  

Пирамида –  сложенны е вм есте предм еты , которы е им ею т ш ирокое 
основание и суживаю тся кверху  

Племя  –  род лю дей , объединённы х каким и-либо общ им и качествам и, 
общ им  язы ком , территорией , родовы м и отнош ениям и 

Прародит е ли –  лица, от которы х ведёт своё начало какой - нибудь род, 
поколения  

Пре с т ол –  трон м онарха 
Пров инция  –  м естность, которая находится далеко от столицы  или 

крупны х культурны х центров, территория страны  в отличие от столиц 
Р аб –  человек, которы й  является товаром , частной  собственностью  

э ксплуататора 
Р е с публика –  форм а государственного устрой ства, при которой  власть 

принадлежит тем , кого население вы бирает на определённы й  срок 
С финкс  –  у  древних греков сущ ество с кры льям и и туловищ ем  льва или 

собаки, с головой  и грудью  женщ ины  
Царь –  название м онархов в некоторы х странах 
Циклоп –  в греческой  м ифологии фантастическое сущ ество, великан с 

глазом  посередине лба 
Щ ит  –  старинное ручное вооружение в виде доски для защ иты  от ударов  

 
КН И Ж Н АЯ Л Е КС И КА 

А гре с с ия  –  насту пление, нападение, агрессивны й  –  враждебны й , 
наступательны й . 

Б е с чинс т в о –  наруш ение порядка, скандал 
Б локада –  изоляция города, государства и т п  . с прим енением  военной  

силы  
В дов а –  женщ ина, не всту пивш ая в брак после см ерти м ужа 
В ы с кочка –  человек, которы й  вм еш ивается первы м , раньш е других, чтобы  

заслужить одобрение 
Г робница –  п ы ш ная м огила. м авзолей  
Г уманизм –  просвещ ённое человеколю бие 
Дань –  плата, которую  берёт победитель с побеждённого 
Демагог –  человек, которы й  для достижения своих целей  потворствует 

чувствам  и вкусам  м алосознательны х лю дей  
Ж ерт в е ннос т ь –  добровольны й  отказ , отречение в пользу  кого-либо или 

чего-либо, сам опожертвование 
Иде ология  –  систем а взглядов и идей  человека 
Индив идуальны й –  отличаю щ ий ся от других, личны й  
Карьерис т  –  человек, ставящ ий  заботу  о личны х интересах, о личны х 

успехах вы ш е интересов дела. 
Ков арны й –  хитры й  с нам ерением  причинить зло, но внеш не 

доброжелательны й  
Кодекс  –  систем атизированны й  свод законов, совоку пность правил, 

привы чек, убеждений  
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Кормилица –  женщ ина, вскарм ливаю щ ая грудью  чужого ребёнка 
Кров ны й долг –  насущ ны й  долг, обязательны й  
Л ицемерит ь –  притворяться не тем , кем  есть на сам ом  деле, им еть два 

лица, притворяться добры м , а на сам ом  деле бы ть злы м  
М иров оззре ние  –  совоку пность взглядов человека на окружаю щ ий  м ир 
М ис с ия  –  жизненная историческая роль какого-либо деятеля или 

общ ественной  груп п ы  
М огуще с т в о –  м ощ ь, больш ая сила, влияние, власть 
М онуме нт альнос т ь –  величественность, грандиозность, м ощ ь 
М иров ос прия т ие  –  в отличие от м ировоззрения м ировосприятие –  э то не 

только совоку пность идей , но и систем а чувств человека, восприним аю щ его 
окруж аю щий мир 

Н ас илие  –  прим енение силы , принудительное воздей ствие на кого-либо 
или чего-либо, злоу потребление властью , беззаконное прим енение силы  

О бря д –  церем ония, ряд, строго определённы х обы чаем  дей ствий  
О сновоположник –  основатель, создатель какого-нибудь учения, теории 
О чаг –  устрой ство для разведения и поддержания огня, печь 
Пафос  –  состояние, связанное с сильны м  волнением , воодуш евление, 

особенность стиля 
Пе с с имизм –  м рачны й , безрадостны й  взгляд на жизнь 
Плас т ичнос т ь –  плавность, изящ ество в движениях 
Племя  –  род лю дей , объединённы х каким и-либо общ им и качествам и. 

О бщ им  язы ком , территорией , родовы м и отнош ениям и 
Погребе ние  –  похороны  
Предсказание  –  пророчество, наперёд сказать, что будет, что должно 

случиться  
Предс т ав ле ние  –  понятие, которое у  человека склады вается в результате 

его наблю дений  и разм ы ш лений  над каким и-либо явлениям и окружаю щ его 
м ира 

Приков анны й –  неподвижно прикрепить к чем у -либо, используя 
раскалённы й  м еталл, которы й  у плотняется ударам и м олота 

Примит ив ны й –  очень простой , несложны й  
Прогре с с  –  движение вперёд, улучш ение. Развитие чего-либо в 

благоприятную  сторону , соверш енствование в процессе развития 
Пролог –  всту пительная часть драм атического произведения. П оэ м ы  или 

ром ана, начало, всту пление к чем у -либо 
Р азгул –  сильное проявление чего-либо, пьянства, кутёж 
Р е зонёрс т в о –  пространны е рассуждения нравоучительного характера 
С в ергнут ь –  сбросить вниз, лиш ить власти, м огущ ества 
С в ит а –  лица, сопровождаю щ ие какую -либо важную , 

вы сокопоставленную  особу , человека 
С в ое в олие  –  свой ство человека, которы й  посту пает по своей  прихоти, 

произволу , то есть дей ствует исклю чительно в соответствии со своим и 
желаниям и 

С кле п –  м есто для погребения, представляю щ ее собой  выры тое в зем ле 
закры тое пом ещ ение, где ставят гроб с покой ником  
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С фера –  область, м есто, пределы , в которы х сущ ествует, дей ствует что-то 
Темпераме нт  –  жизненная активность, страстность 
Тирания  –  жестокое правление, которое осущ ествляется при пом ощ и 

насилия и произвола, дей ствия, основанны е на насилии 
Тит ан –  человек вы даю щ ий ся м ощ ью  у м а, таланта 
Тле н –  разложение живой  м атерии после см ерти; м едленное, скры тое 

сгорание без плам ени. 
Тракт ов ка –  то или иное поним ание, толкование, освещ ение чего-либо 
У в е ще в ание  –  наставление, совет ком у -либо, уговаривание, назидание  
Формация  –  определённая структура общ ества, построение общ ества, его 

тип  
Цикл –  законченны й  круг, совоку пность связанны х м ежду  собой  явлений , 

груп па литературны х произведений , объединённы х каким -либо общ им  
признаком  

Ч е с т олю бец –  человек, которы й  лю бит почести 
Ч ернь –  невежественная, некультурная среда, толпа, простонародье 
Эпикурейский –  склонны й  к чувственны м  удовольствиям , к изнеженной  

жизни, придерживаю щ ий ся учения древнегреческого философа Э пикура 
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