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Мы начинаем наш обзор с западной цивилизации по вполне понятным 

причинам: эта цивилизация, как отмечалось выше, в сущности, 

сформировала современный глобализованный мир. В течение нескольких 

столетий она была бесспорным мировым лидером. Ее достижения 

становились предметом подражания и задавали ориентиры для остального 

мира. Она первой совершила переход из традиционной эпохи в современную 

– переход, который называют модернизацией. Европейский (и, шире, 

западный) вариант современности долгое время оставался единственным и, 

следовательно, образцовым. Европейская модернизация происходила на 

собственной культурно-исторической почве. Поэтому ее называют 

первичной – в отличие от модернизаций, совершенных другими 

цивилизациями (вторичных модернизаций), в той или иной степени 

использовавших западный новаторский опыт и вступавших в 

цивилизационный диалог с Западом. Наконец, Запад остается центром 

современного мира и останется таковым по меньшей мере в ближайшие 

десятилетия. 

Прежде чем представлять историю западной цивилизации, следует очертить 

ее пространственный ареал. Это прежде всего Европа (европейский Запад). И 

лишь много позднее западная цивилизация включила в себя Северную 

Америку (главным образом США). Происходит это на протяжении XVII–XIX 

вв. В XX в. западная цивилизация рассматривается уже как сложившееся 

двуединство, в котором Европа и США являются своего рода ветвями общего 

цивилизационного древа. 



Говоря о Западе, мы обычно помним, что есть еще Восток. С XIX в. 

дихотомия (оппозиция) «Запад–Восток» определяла мировой 

цивилизационный ландшафт. Тогда она была весьма определенной. В начале 

XXI в. цивилизационная карта мира заметно усложнилась, но и сейчас 

существуют различия между Западом и Востоком. Хотя Запад уже не 

отождествляется с современностью, а Восток – с традицией и 

традиционализмом, Запад по-прежнему выделяется на мировом 

цивилизационном фоне. Поэтому важно понять, каковы исторические и 

культурные условия, вызвавшие появление западной цивилизации. 
Где нужно искать истоки этой цивилизации? По этому поводу до сих пор 

идут споры. Одни исследователи считают, что европейский Запад, или, 

проще, Европа, ведет свое начало с эпохи Средних веков, другие полагают, 

что его исторические корни тянутся в античную эпоху. Представляется, что 

вторая точка зрения более обоснованна: без античных культурно-

исторических новаций Европу (как новый исторический тип) трудно 

представить и понять. Как историческая целостность Европа действительно 

«возникает в средние века в результате взаимодействия нескольких 

культурно-исторических традиций, одной из которых была античная. Однако 

«европейский» исторический сценарий, «европейский» тип цивилизации 

возникает именно в эпоху античности. В этом смысле античность – 

европейская, уже без кавычек, древность, европейская предыстория и 

история в ней неразделимы. Можно сказать и так – это Европа до Европы». 
Итак, Античность мы склонны считать первой, начальной эпохой в истории 

европейской (западной) цивилизации, или европейской древностью. 

Любопытно, что европейская Античность двусоставна: она складывается из 

древнегреческой и римской (суб)цивилизаций. Иными словами, 

конститутивной особенностью античной эпохи была диалогичность. В 

отличие от восточных деспотий европейская древность не имела единого 

центра: в ней присутствовало внутрицивилизационное, греко-римское 

«двуголосие», которому предшествовал, в частности, древнегреческий 

политический плюрализм. Эта особенность была затем воспринята 

европейским Средневековьем и Европой Нового времени и современности. 

Она стала родовой особенностью европейской (западной) цивилизации. 

Европа (Запад) – это «множество в единстве» (ex pluribus unum в латинской 

версии). Отсутствие жесткой цивилизационной структурности во многом 

предопределило исторический динамизм Европы (Запада) и способствовало 

тому, что она стала опережать остальные мировые цивилизации в темпах 

исторического роста. 

 



Обозначив общее отличие античной, греко-римской, цивилизации от 

восточных цивилизаций, обратимся к характеристике ее частных признаков. 

Сделаем краткое пояснение: история европейской цивилизации включает в 

себя несколько «генетически» связанных эпох, каждая из которых 

представлена отдельной цивилизацией: античной, средневековой и т. д. 

История античной цивилизации начинается с древнегреческой эпохи, 

которой также соответствует понятие цивилизации. 
Каковы особенности древнегреческой цивилизации? Во-первых, это уже 

упоминавшийся политический плюрализм. Древнегреческое политическое 

пространство не имело центра: оно складывалось из независимых городов 

государств – полисов. «Автаркичные полисы образовывали 

дифференцированный греческий мир, представлявший собой новый тип 

цивилизации, сочетавшей внутреннее, структурное разнообразие с 

культурным единством». Основным следствием этого разнообразия был 

повышенный общественно политический тонус, отличавший Древнюю 

Грецию от восточных государств и цивилизаций. В пределах полисной 

системы шло постоянное политическое соперничество, заставлявшее всех, 

кто был в него втянут, мобилизовать все силы и ресурсы, чтобы не отстать. 

Такого рода общества впоследствии стали называть компетитивными (от 

англ. competition – конкуренция, состязание, соревнование). Впрочем, в 

словаре древних греков был аналог этого слова: агон. Вместо 

«компетитивное» древние греки сказали бы «агональное». 
Слово «агон» обозначало прежде всего спортивные состязания. Вспомним 

Олимпийские игры, имевшие огромное значение для жизни древних греков. 

Каменные изображения олимпиоников (победителей олимпийских 

состязаний), как мы знаем, устанавливались на их малой родине. Даты 

Олимпийских игр служили для древних греков важнейшими историческими 

вехами. 
Вместе с тем состязательность пронизывала все сферы древнегреческого 

общества. Она проявлялась в философских спорах (в Древней Греции было 

несколько философских школ, и ни одна из них не являлась бесспорно 

главенствующей). В публичных собраниях и судах соревновались в 

убедительности и красноречии риторы. Состязались в искусстве скульпторы, 

драматурги и поэты. В профессиональном искусстве соревновались 

ремесленники. Агональность, таким образом, была одной из наиболее 

важных особенностей и новаций древнегреческой цивилизации. 

Современные Древней Греции восточные цивилизации не создали свои 

аналоги древнегреческого агона. По общему мнению историков, именно 

компетитивные общества становятся историческими лидерами. Древняя 

Греция была первым из таких обществ. 



Внутреннее разнообразие, полицентризм и агональность выделяют Древнюю 

Грецию на фоне современных ей восточных обществ и составляют часть 

того, что в XIX в. французский историк и писатель Э. Ренан назвал 

«греческим чудом». 
Помимо названных особенностей понятие греческого чуда имеет и другие 

важные признаки. Один из них – своеобразный индивидуализм, 

сопутствовавший древнегреческой агональности. В пределах гражданской, 

полисной общины ее члены, как правило, стремились выделиться. Это 

сообщало ей творческую напряженность и социальный динамизм. Человек в 

Древней Греции оценивался достаточно высоко – опять же в отличие от 

восточных обществ. Некоторые исследователи считают, что в данном случае 

мы вправе говорить об «открытии человека». Тема человека заметна в 

древнегреческой мифологии. Так, некоторые из человеческих персонажей 

древнегреческих мифов вступают в соперничество с богами. Для сравнения 

скажем, что в восточных мифах этого нет (и быть не может). Мы, таким 

образом, можем констатировать «антропологизм», «очеловеченность» 

древнегреческой цивилизации. На этой почве в свое время возникнет 

европейская гуманистическая традиция. История европейского человека 

начинается в античную эпоху. 
К сказанному нужно добавить рационализм древних греков, воплотившийся 

в их философии и науке. Кстати, и та и другая возникли именно в Древней 

Греции. Затем, здесь родилась политическая демократия. Из экономических 

новаций древних греков следует назвать частную собственность 
Итак, в Древней Греции сложилась особая цивилизация. Ее, разумеется, еще 

нельзя считать современной – в конечном счете она покоилась на 

традиционных ценностных основаниях (примат коллективного над частным, 

социальный иерархизм, натурализм). Тем не менее в древнегреческой и в 

целом античной традиции уже появилось то, что можно назвать 

инновационным потенциалом. Это была традиция, предполагающая 

возможность исторических и культурных перемен. 
Следующая цивилизационная формация в истории Европы – Средние века. В 

определенном смысле они продолжали античную историю: Средневековье 

заимствовало из Античности ее философский рационализм и философские 

тексты, художественную культуру, римское право и латинский язык, 

ставший культурным языком средневековой Европы. 
 

 



С другой стороны, европейское Средневековье не было прямым 

продолжением Античности. У него было собственное основание. В 

аксиологическом (ценностном) смысле таким основанием стало 

христианство. Оно привнесло в европейскую историю то, чего не знала 

Античность. Во-первых, оно преодолело античный натурализм, т. е. 

природоцентричную ориентацию античности: природный космос был для 

греков и римлян высшей инстанцией. Античный человек, например, 

рассматривал себя как часть природы.  


