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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 
Первые достоверные исторические данные о проведении Олимпийских игр 

относятся к 776 году до н.э. Именно это дата выбита на найденной мраморной плите, на 
которой высечено имя Олимпийского победителя в беге – эллинского повара Короибоса. 
Зарождение Олимпийских игр Древней Греции совпало со временем, когда историю 
делали мифы и легенды. По дошедшим до нас произведениям древнегреческих историков, 
философов и поэтов, мы знаем, что Древние Олимпийские игры связывают с именами  
народного героя Геракла, легендарного царя  Пелопса, спартанского законодателя 
Ликурга и эллинского царя Ифита. 

Во второй оде древнегреческого поэта Пиндара говорится, что рождение 
Олимпийских игр связано с именем Геракла. В 1253 году до н.э. Эллинский царь Авгий 
отдал приказ Гераклу вычистить королевские конюшни, которые не убирались в течение 
года, за один день. Используя свою силу, Геракл, изменив направление русла двух рек, 
пропустил их через конюшни, так что вода помогла ему сделать работу в срок. Когда царь 
отказался выполнить свое обещание и отдать Гераклу часть своих лошадей, то он убил 
царя и членов его семьи, устроив  в честь этого большие состязания, посвященные Зевсу, 
которые якобы и положили начало Олимпийским играм. 

 Согласно другой легенде, основателем Игр назывался Пелопс. Выиграв в гонках на 
колесницах, в память о своей победе он решает устраивать каждые четыре года 
Олимпийский праздник и проводить соревнования. Но есть и третья легенда, далеко не 
последняя, возникновения Олимпийских игр. Легенда гласит, что эллинский царь Ифит 
после эпидемии чумы обратился к дельфийскому оракулу за предсказанием относительно 
дальнейших  действий. Оракул ответил, что он должен воздерживаться от войн, укреплять 
связи с эллинскими городами, и каждый год прибавлять к торжествам «Год радости». Так 
якобы возникла идея проведения Олимпийских игр. Поскольку Эллада враждовала 
главным образом со Спартой, Ифит предложил спартанскому народному законодателю 
Ликургу совместно последовать этому совету. После долгих споров они заключили в 884 
году до н.э. соглашение, текст которого был высечен на металлическом диске. Согласно 
договору для их проведения, а также для того, чтобы дать возможность атлетам и гостям 
прибыть на соревнования, объявлялось священное перемирие на три месяца. Несмотря на 
воинственность греков, эта договоренность свято соблюдалась. В случае нарушения 
священного перемирия, называемого «экихирия», жители Эллады имели право наложить 
на нарушителя денежный штраф и лишить город или человека права участия в 
предстоящих Олимпийских играх. 
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Анализ специальной литературы свидетельствует, что некоторые исследователи 
утверждают, что Олимпийские игры проводились в честь праздника урожая. Поэтому и 
победители награждались оливковой веткой и венком. Время проведения Игр – август-
сентябрь как бы подтверждает эту версию. 

Слава Олимпии в древнем мире была очень велика. Ее прославляли поэты, о ней 
говорили историки, философы и ораторы, о ней слагали мифы и легенды. Пиндар 
посвятил Олимпии и играм многие из своих од. «Нет другой звезды благороднее солнца, 
дающей столько тепла и блеска в пустыне неба. Так и мы прославляем те, что из всех Игр 
благородней, – Олимпийские игры» писал поэт. 

Первоначально в Олимпиадах принимали участие только жители Пелопоннеса. 
Затем в них стали участвовать и представители соседних государств – Коринфа, Спарты и 
др. В период с VI до II в. до н.э. в Олимпийских играх могли участвовать только 
свободнорожденные греки. Рабы и люди негреческого происхождения, а также женщины 
к Играм не допускались. Женщины не только не участвовали в Олимпийских играх, но им  
запрещалось их смотреть. Только одна женщина – жрица богини Деметры имела право 
наблюдать за ними из ложи. В случае нарушения этого запрета, виновную сбрасывали со 
скалы. 

Олимпия находилась в Северо-Западной  части Пелопоннеса. В 20 км от 
Ионического моря, в 275 км от Афин и 127 км от Спарты. С южной стороны ее омывала 
река Алфей, с западной – река Кладей, а с северной находилась гора Кронос. На востоке 
простиралась низина, заливаемая в половодье водами Алфея. Выбор для олимпийского 
стадиона у горы Кронос объяснялся тем, что склоны служили естественной трибуной для 
зрителей, на которой располагались до 40 тысяч зрителей. На территории Олимпии 
находились: ипподром (730-336 м), на котором устраивались конные скачки; олимпийский 
стадион с местами на 50 тысяч зрителей и ареной примерно 213х29 м; гимнасий, двор, 
окруженный колоннадой, с дорожками для бега, площадками для метаний, борьбы, для 
различных упражнений, игр с  мячом, комнатами для гигиенических процедур, банями и 
др.; к гимназию примыкали жилые помещения для  участников Олимпийских игр. 

Популярность Игр достигла своего апогея в V и IV веках до н.э. В них уже 
участвовали представители многих стан Средиземного моря – Африки, Италии, Сицилии 
и даже стран Азии. В этот период времени снимаются основные запреты, действовавшие 
ранее: к соревнованиям допускаются иностранцы, а также выходцы из малоимущих слоев 
населения. В течение 1168 лет было проведено 293 Олимпиады. Вскоре после запрещения 
Олимпийских игр (394 г. н.э.) сооружения для проведения Игр были  уничтожены, а в 522 
и 551 гг. н.э. сильные землетрясения окончательно разрушили Олимпию. 

Изучение истории Олимпийских игр позволяет сделать вывод, что Древние 
Олимпийские игры выполняли важные культурные, педагогические, экономические, 
военно-прикладные и политические функции. Они способствовали объединению разных 
народов, установлению священного перемирия, духовной и физической подготовке 
молодежи и, в конечном итоге, процветанию древнегреческой цивилизации. 

 
 

 


