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Таким образом, мотив маски проходит в истории искусства 
сложный путь, обретая разные смысловые нагрузки на определен-
ных временных этапах. Если в гравюре XIX в. она чаще является 
аллегорическим приемом, то современный взгляд на маску в искус-
стве отражает социальные и экономические проблемы, преподносит 
ее в необычном формате, как это представлено на выставке «Маски 
времени».
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Работа посвящена чуме, вспыхнувшей в Афинах в начале Пело-
поннесской войны, и ее изображению Фукидидом. Автор приходит 
к выводу о том, что главными последствиями эпидемии были демо-
рализация всего общества и значительные людские потери, поскольку 
централизованные меры по борьбе с болезнью не были приняты.
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The article is dedicated to plague that hit Athens at the beginning of Pe-
loponnesian war and its portraying by Thucydides. Author concludes that 
main consequence of the pandemic were large-scale demoralization and 
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serious human losses because centrally administrated measures against 
disease had not taken.
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Афинская чума 430 г. до н. э. является первой эпидемией в исто-
рии, ход которой подробно описан в труде древнегреческого исто-
рика Фукидида. Его описание особенно ценно, поскольку другие 
античные авторы почти ничего о ней не сообщают [1, с. 494].

Как пишет историк, болезнь появилась в Эфиопии, затем рас-
пространилась по Ливии и Египту, и оттуда —  по всем владениям 
Ахеменидов, внезапно появившись в Афинах в первый год Пелопон-
несской войны. Первые заболевшие появились в порту Пирея, а за-
тем заразились и жители верхнего города, то есть непосредственно 
Афин (Thuc. II. 48. 2). Очевидно, что переносчики прибыли вместе 
с иностранными судами, во множестве приходившими в крупней-
ший центр морской торговли во всей Греции.

Первыми жертвами новой чумы стали врачи. Поначалу им 
не удавалось точно определить болезнь, которая не была похожа 
на все то, с чем они сталкивались ранее, и они во множестве уми-
рали после контакта с больными, не успев оказать помощи (Thuc. II. 
47. 4). Необходимо также отметить, что какого-то единого мнения 
о способах лечения даже изученных инфекций у врачей в Антично-
сти не было в принципе [2, с. 131]. В отсутствие врачей находились 
самоотверженные люди, которые были готовы навещать больных 
и оказывать им помощь, как правило, из тех, кто уже переболел, 
поскольку повторно никто не заражался (Thuc. II. 51. 6).

В условиях повальной смертности не соблюдались необходи-
мые сложные обряды погребения (Thuc. II. 52. 4), бывшие главной 
обязанностью живых по отношению к мертвым [3, с. 339]. Только 
великая катастрофа могла заставить людей забыть об этой обязан-
ности, поскольку это является серьезнейшим преступлением с точки 
зрения классической греческой религии, стоит вспомнить хотя бы 
«суд над стратегами» [4, с. 254].

Несоблюдение похоронных обрядов было вынужденным, 
но Фукидид отмечает и распространение намеренного неуваже-
ния божественных и человеческих законов (Thuc. II. 52. 3). Люди 
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проявляли непочтение к святилищам, перенося вину на богов, ко-
торые не могут или не желают защитить их от такого чудовищного 
поветрия (Thuc. II. 47. 4). И возврата к прежней нравственности, 
когда болезнь стихла, не произошло, слишком силен был ее психо-
логический эффект (Thuc. II. 53. 1).

Одних эпидемия провоцировала к распущенности, других, на-
оборот, глубоко шокировала, Фукидид называет самым ужасным 
ее следствием не множество смертей, а упадок духа (Thuc. II. 51. 4). 
Эпидемия, начавшись в 430 г., продолжалась и в 429 г., а затем верну-
лась в 426 г., на протяжении нескольких лет внушая ужас афинянам, 
не способным все это время почувствовать себя в безо пасности. 
Город был наводнен беженцами из Аттики, чьи поля подвергались 
набегам спартанцев, такова была стратегия Перикла. Естествен-
но, что скученность и антисанитария усугубили распространение 
заразы: по оценкам, от чумы погиб примерно каждый четвертый 
афинянин; вина Перикла была несомненна, и доверие к нему гра-
ждан было окончательно подорвано [5, с. 202].

Таким образом, эпидемия закончилась лишь тогда, когда пере-
болели все жители Аттики, выработав коллективный иммунитет; 
каких-либо мероприятий по борьбе с заражением не проводилось, 
паника и дезорганизация на фоне продолжавшейся войны сделали 
чуму и ее последствия катастрофическим ударом для Афин. Тем 
не менее, урок из произошедшего был извлечен: началом 420-х гг. 
до н. э. датируются возведение Асклепейона на южном склоне акро-
поля и начало в Афинах культа бога-врачевателя Асклепия и его 
дочери Гигиеи [6, p. 163]. Как показал в недавнем исследовании 
Р. Митчелл-Бояск, не только Асклепий вошел в афинский пантеон, 
но и сами метафоры врача и болезней заняли важное место в дис-
курсе афинян [Ibid., p. 183].
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