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С. Ш. Айтов (Днепр)
Каузальность формирования  

древнегреческой цивилизации

Spartak Sh. Aytov (Dnipro)

Ancient Greece Civilization Forming Causality

Генезис древнегреческой цивилизации является одной из дискуссионных 
проблем в междисциплинарных исследованиях, среди которых можно 
отметить: историю древнего мира, культурологию, историю философии. 

Основной вопрос этого познавательного пространства: «В чем причина фор-
мирования столь сложного социально-культурного явления как древнегре-
ческая цивилизация». Исследователи по-разному объясняли этот феномен. 
Одна из аргументированных концепций, каузальности данного социаль-
но-культурного феномена принадлежит А. И. Зайцеву. По его мнению, сво-
ими социальными и интеллектуальными особенностями древнегреческая 
цивилизация обязана генерированному в ее ментально-культурном про-
странстве явлению «агона» (борьбы, соревнования). Он нашел воплощение 
в разных формах политической, общественной и культурной жизни — в ка-
честве значимой и востребованной мотивации социально-культурных явлений 
[4, с. 80–84].

Причину возникновения этого, во многом, определяющего общественное 
бытие древней Эллады фактора, А. И. Зайцев видит в обособленности поли-
сов, сначала природно-географической, а впоследствии и социально-полити-
ческой. Это разделение предопределило одну из доминант древнегреческой 
ментальности — оппозицию «свой-чужой», которая сформировала социаль-
но-психологическую установку соперничества («агона») и в значительной 
степени противостояний и войн между полисами, составляющими древнегре-
ческую цивилизацию.

Существенным преимуществом этой теории является интеграция объяс-
нений естественных наук, географии, и социально-гуманитарных, понимание 
«агона» как источника общественной и интеллектуальной динамики. Вместе 
с тем, данная концепция вызывает определённые возражения. Так, географи-
чески и социально разделенными были цивилизации Финикии, Карфагена, 
этрусская. Их городские центры находились вдалеке друг от друга и обладали 
определенными социально-культурными различиями. То есть существовали 
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в таких условиях, которые, по мысли А. И. Зайцева, должны были генери-
ровать формирование феномена агона в ментальности, культуре и обществен-
ной жизни. Однако в иных древних цивилизациях данное явление не воз-
никло. Еще одна предшественница Эллады, минойская цивилизация, ярко 
выразила себя в изобразительном искусстве, архитектуре, судостроении 
и мореплавании. Однако научная мысль и философия в их духовной куль-
туре отсутствовали.

Приблизиться к решению указанной проблемы возможно с помощью 
теории локальных цивилизаций, выдвигающей в качестве одного из главных 
принципов анализ влияния географических условий на развитие государств 
и цивилизационных общностей; и исторической антропологии, ориентиро-
ванной на анализ воздействия ментально-культурного горизонта обществ 
прошлого на их развитие. В качестве основных цивилизационных и истори-
ко-антропологических факторов, которые оказали существенное влияние на 
формирование древнегреческой цивилизации, можно рассмотреть факторы: 
географический, геополитический, социально-культурные, диалог культур.

Географический фактор состоит в ландшафтах Балканского полуострова 
и Малой Азии, где зародилась древнегреческая цивилизация. Основой ее 
экологической среды является море. Как указывает А. Боннар, «в Эгейском 
море нет точки, удаленной от суши более чем на 60 км. и нет точки на суше 
всей Греции, которая отстояла бы дальше, чем на 90 км. от морского побе-
режья» [2, с. 35]. Доминирование морского пространства инициировало 
развитие мореплавания, что предопределило практический интерес к изуче-
нию географии. Почвы Греции были малоплодородными, пригодными глав-
ным образом для выращивания оливковых деревьев, винограда и засухоу-
стойчивых злаковых. Суровые погодные условия стимулировали, наряду со 
стойкостью и упорством, развитие таких свойств ментальности, как целеу-
стремленность и изобретательность. Как отмечает Ю. В. Андреев, «Природа 
была суровой нянькой и воспитательницей греческого народа. Она научила 
его довольствоваться немногим» [1, с. 43].

К геополитическому фактору можно отнести выгодную Элладе «между-
народную конъюнктуру» в период, предшествовавший подъему древнегрече-
ской цивилизации (IX—VI вв. до н. э.). Он реализовался в отсутствии круп-
ных войн в Средиземноморье и Эгеиде и в отсутствии значительных миграций 
народов в этот период времени [1, с. 13].

Социально-культурные факторы включают этническую неоднородность 
древнегреческой цивилизации уже на ранних этапах, динамичный обмен 
культурным опытом и знаниями между регионами Эллады, культурную 
целостность греческого мира при его существенном социально-политическом 
разнообразии. Современные исследователи указывают на существование уже 
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в IX—VII вв. до н. э. в Элладе «сложного, постоянно расширяющегося рын-
ка не только для греческих товаров, но и для греческих колонистов, искате-
лей приключений и наемников» [5, с. 11]. Важным элементом, способству-
ющим распространению новых знаний и навыков, было культурное единство 
древнегреческой цивилизации, существование устойчивой «греческой наци-
ональной общности» [6, с. 142].

К фактору диалога культур можно отнести взаимодействие древнегрече-
ской цивилизации со своими историческими предшественниками (диалог во 
времени) и с иноплеменными современниками (диалог в пространстве). Бал-
каны и Малая Азия богаты высокими культурами. Весьма широкими были 
и контакты древнегреческой цивилизации с культурами Средиземноморья, 
Ближнего Востока и Северной Африки. «Внешнеэкономическая» активность 
эллинов проявилась уже в период Ахейской цивилизации. Микенцы актив-
но торговали со странами Западного Средиземноморья [7, с .70–71], древней 
Иберией и Северной Африкой [7, с. 78] и др. Городские центры архаической 
Греции (XI—VII вв. до н. э.) вели торговлю со странами Ближнего Востока 
и Месопотамии [5, с. 13]. Подтвержденными являются «межгосударственные» 
контакты между Элидой и Египтом (VI в. до н. э.) [3, с. 47]. Это сотрудни-
чество способствовало накоплению в древней Греции новых представлений 
о мире, знаний и технологий. На важность этой информации для становление 
греческой философской мысли указывают Дж. Реале и Д. Антисери [8, с. 5].

Указанные факторы повлияли на становление и дальнейшее развитие 
древнегреческой цивилизации. Так, влияние географических условий проя-
вилось в формировании в ментальности древних греков изобретательности, 
любознательности, целеустремленности. Геополитический фактор создал 
благоприятный «внешний контекст». Социально-культурный фактор способ-
ствовал закреплению в ментальности и культурных навыках греков опыта 
и знаний их иноплеменных современников. Фактор диалога культур позволил 
эллинам получить доступ к знаниям как своих предшественников на исто-
рическом пути, так и инокультурных современников. Система приведенных 
факторов в их взаимодействии составляет каузальную парадигму формиро-
вания древнегреческой цивилизации.
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