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Аннотация
Предлагаемая широкому кругу читателей книга представляет

собой доступное и достаточно полное изложение истории
развития бокса от древности до наших дней. Сравнительный
анализ любительского и профессионального бокса поможет
читателю разобраться во взаимовлиянии этих полюсов
современного боксерского движения в мире.
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Аман Атилов
Вива бокс!

 
Глава 1

История развития бокса от
древности до наших дней

 
 

Развитие бокса с древних времен
 

Возникновение кулачного боя уходит своими корнями в
глубокую древность или, как сказали бы историки, теряет-
ся в веках. Египетские иероглифы, датируемые археологами
сороковым веком до н. э. изображают воинов, которые ве-
дут кулачный бой в кожаных бинтах. Сцены кулачного боя,
изображенные на стенах гробниц фараонов, также подтвер-
ждают существование этого вида единоборства в Древнем
Египте. При раскопках в окрестностях Багдада было найдено
много плит с изображением кулачных боев. При раскопках к
юго-западу от современного Багдада, археологи нашли древ-
ний город Месопотамии – Вавилон и самый древний памят-
ник, подтверждающий существование культа кулачных боев
– терракотовый барельеф. Наскальные рисунки, найденные



 
 
 

археологами на юге Алжира, подтверждают существование
бокса у народов Африки. Можно предположить, что кулач-
ный бой распространился из Египта на остров Крит и в Гре-
цию. Раскопки Миносского лабиринта показали, что бокс
был известен еще задолго до возникновения греческого го-
сударства в эпоху расцвета Эгейской культуры.

Археологические раскопки доказали, что кулачные бои
возникли задолго до Олимпийских игр в Древней Греции.
Известный археолог доктор Шнайзер обнаружил во время
раскопок древнего храма времен Месопотамии статуэтки,
изображающие кулачных бойцов, и плиты с такими же изоб-
ражениями. Можно с уверенностью сказать, что уже древние
шумеры проводили различие между борьбой и кулачными
боями. Ученые также находили древние изображения боев
на территории нынешней Эфиопии и Египта, причем эфиоп-
ским изображениям не менее шести тысяч лет. В Египте при
раскопках захоронения Бени Хасан, обнаружили изображе-
ния бойцов, относящиеся к 2050–1930 гг. до н. э. Ученые-ис-
торики отмечают существование поединков около 1500 г. до
н. э. у жителей Крита, одного из очагов мировой культуры
древнего мира.

В Афинах – столице Греции, на укрепленной возвышен-
ной части города (Акрополе), археологи обнаружили памят-
ник середины V века до нашей эры. На пьедестале памят-
ника высечена надпись: «Из знаменитых Микен воздвиг Ки-
никс, одержавший победу в бое кулачном и отца имя нося-



 
 
 

щий». Памятник достоверное свидетельство того, как далеко
в века уходит история кулачных боев, которые считают пра-
родителями современного бокса. Таким образом мы можем
утверждать, что история развития бокса, как спорта, насчи-
тывает около пяти тысяч лет.

Особенно популярен был кулачный бой в Древней Гре-
ции, где он был введен в программу Олимпийских игр, на-
чиная с XXIII Олимпиады (688 год до нашей эры).

Согласно греческой мифологии, основоположником бок-
са был Аполлон, который победил принца Форванта, дерз-
нувшего бросить ему вызов на кулачный поединок. По неко-
торым преданиям, зачинателем боя на кулаках был афин-
ский герой мифов Тезей, что возможно, и помогло ему по-
бедить Минотавра. Древний философ Платон считал осно-
вателем кулачных боев мифического героя Амыкуса, сына
бога морей Посейдона и нимфы Мелии. Великий Гомер упо-
минает кулачные бои в «Илиаде».



 
 
 



 
 
 

С возникновением в Древней Греции состязаний в силе
и ловкости, которые проходили в городе Олимпия, связано
много мифов и легенд. Многие историки связывают появле-
ние Олимпийских игр с именем мифических героев Зевса
и Геракла. Кулачные бои, вошедшие в XXIII Олимпийские
игры (688 г. до н. э.) проводились якобы по правилам, со-
ставленным Гераклом – сыном Зевса. Правила заключались
в следующем: бой велся на огороженной площадке, посыпан-
ной песком. Бойцы обматывали кисти рук кожаными ремня-
ми. Победителем называли бойца, сумевшего сбить против-
ника с ног так, что он терял способность продолжать поеди-
нок, или бойца, вынудившего своего соперника отказаться
от продолжения боя. Если в установленное время победи-
тель не определялся, судья назначал обмен ударами без пра-
ва защиты. Количество ударов не регламентировалось. Каж-
дый боец наносил удары один другому по очереди, согласно
жребию. Правила допускали удары по затылку, ниже пояса,
по спине.

Олимпия – небольшой город в северо-западе Пелопенеса
Древней Греции. Из многих городов Олимпия была выбра-
на для проведения состязаний по многим причинам: легко
доступное для подъезда и подхода, и хорошо защищенное
от ветров и непогоды место. К Олимпии примыкает священ-
ная гора Алтия, в которой, по преданию, находится святи-
лище Геры – царицы богов и жены Зевса, и могила Пелопса
– царя Элиды и Южной Греции. Роща Алтия с давних вре-



 
 
 

мен служила грекам местом для совершения обрядов и ри-
туалов. Как показали раскопки археологов, в Олимпии было
построено пять стадионов. Каждый из них предназначался
для определенного вида состязаний. Состязания в Олимпии
и получили название Олимпийских Игр.

Первые письменные сведения дошли до нас из описаний
этого вида состязаний Гомером. По сохранившимся преда-
ниям, покровителем кулачных боев был сам древнегрече-
ский бог Аполлон, который победил бога войны Зевса, про-
явив большое искусство в ловкости и быстроте. Основопо-
ложником бокса греки считали Амыкуса, который не выпус-
кал из своего государства ни одного чужестранца, не сразив-
шись с ним в кулачном бою.



 
 
 



 
 
 

Высказывания Сократа, Платона и Аристотеля о кулач-
ном бое, как эстетически красивом виде упражнений смелых
и сильных людей, только подтверждают популярность это-
го вида состязаний в Древней Греции. Кулачным боем увле-
кались поэты, государственные деятели, писатели. Знамени-
тый математик Пифагор был прекрасным бойцом и участво-
вал в Олимпийских играх.

Литературные памятники и рисунки дают нам достаточно
полные сведения о правилах ведения кулачного боя в Древ-
ней Греции, о методах подготовки и системах тренировок
бойцов. Для ведения боя бойцы обматывали кулаки мягки-
ми ремнями из сыромятной кожи, которые защищали руки
от повреждений подобно современным бинтам, а описания
и изображения на вазах и фресках подтверждают, что бои
проводились не только на голых кулаках, позже появились
даже специальные приспособления для надевания на руки.
Начиная с XI–XII веков и до конца IV века до нашей эры
бойцы использовали наиболее простую форму перчатки, на-
зываемую мейлихай, руки бинтовались трехметровыми рем-
нями из мягкой бычьей кожи, сыромятной или просто сма-
занной жиром для придания ей мягкости. Изображения на
древних амфорах показывают несколько способов бинтова-
ния рук. Чаще всего бинтовали только четыре пальца, затем
предплечье. В VI веке до нашей эры появилось совершенно
новое вооружение кулака, называемое сфайраем, представ-
ление о котором дает скульптура сидящего древнегреческо-



 
 
 

го кулачного бойца – Амина. Эти первые перчатки состояли
из двух частей – самой перчатки и кожаного кольца, окру-
жавшего суставы. Кольцо имело ширину примерно 2,5 см и
толщину 0,25 см. Перчатка доходила до половины предпле-
чья и заканчивалась толстой полоской из овечьей кожи.

Если функция мейлихай была только предохранять кисть



 
 
 

от травм, то сфайрай предназначался для увеличения удар-
ной силы.

В дальнейшем, после завоевания римлянами Греции, по-
явились тяжелые римские перчатки (с конца IV до XI веков
до нашей эры) со свинцом и железом, называемые цестами.
Введение подобных перчаток пагубно отразилось на спор-
тивной культуре и применялись они только в гладиаторских
боях.

В Древней Греции единых правил кулачного боя не было.
Искусство передавалось по наследству. Бойцы вели бой в вы-
прямленной стойке. От них требовались, в основном, быст-
рота и ловкость.

Обучение и тренировка спортсменов проходили под ру-
ководством специалистов в особых школах – палестрах. Па-
лестра представляла собой замкнутую колоннаду без кры-
ши, внутри которой находился зал для упражнений. Пол в
палестре был земляной. Вокруг зала размещались неболь-
шие крытые комнаты для омовений, отдыха, жертвоприно-
шений и натирания маслом и песком. На тренировках бойцы
использовали перчатки из мягких ремней, голову защищали
маской с наушниками, которая, вероятно шилась из мягкой
кожи с подкладкой.



 
 
 

Подобием современного боксерского мешка был корикос,
сделанный из овечьей шкуры, вывернутой шерстью внутрь,
и наполненный финиковыми косточками. Он подвешивался
на высоте головы и служил для упражнений в ударах. Широ-
ко применялись упражнения в бою с тенью. Но как ни стран-
но, довольно распространенными упражнениями были ры-



 
 
 

тье земли и мотыжение.
Точно отмеренной площадки не было, зрители сами об-

разовывали ограждение боевой площадки. Такое обширное
пространство не давало возможности загнать противника в
угол. Бой не делился на раунды и время встречи не ограни-
чивалось, он продолжался до тех пор, пока один из против-
ников так уставал, что был не в состоянии продолжать по-
единок. По обоюдному согласию состязание прерывалось на
время, за которое бойцы восстанавливали силы. Обычно со-
стязания проводились до тех пор, пока один из противников
не подавал сигнал о сдаче – поднимал вверх руку. За пра-
вильностью хода боя следил судья (гелладоник).

Судьи избирались из лиц не моложе 40 лет и должны бы-
ли хорошо знать технику боя и условия состязаний. На всех
рисунках кулачного боя гелладоники изображаются с лозой,
разветвленной на конце, ударами которой они вмешивались
в действия бойцов или разнимали их.

С введением кулачного боя в Олимпийские игры, появ-
ляются и твердые правила его проведения. Участникам за-
прещалось прибегать к каким-либо запрещенным приемам
для достижения победы, а именно: подкупать друг друга, на-
носить увечья. Устав запрещал участвовать в играх рабам и
варварам. Для того, чтобы быть допущенным к состязани-
ям, свободнорожденный грек должен был представить дока-
зательство того, что он в течение последних 10 месяцев го-
товился к играм, повседневно упражняясь. Помимо этого,



 
 
 

каждый участник должен был за месяц до начала игр при-
быть в Олимпию, и в течение месяца проходить испытания
в олимпийской гимназии, за свой счет. Естественно, это бы-
ло не под силу представителям многочисленного греческого
демоса.

Греки составляли пары по жребию, так как в те времена
не существовало классификации бойцов по весовым катего-
риям. Зачастую кулачный бой был монополией тяжеловесов.
Уже в те далекие времена появлялись кулачные бойцы-про-
фессионалы. Профессионалы зажимали в кулаке металличе-
ские и каменные шары. Бой длился до тех пор, пока один
из бойцов не сбивал противника с ног или не наносил ему
увечья.

Вот что писал один из историографов: «Этот олимпиец,
каким ты его видишь теперь, когда-то имел нос, подборо-
док, уши и брови. Став профессиональным кулачным бой-
цом, он потерял все, что унаследовал от родителей; его кра-
сивый брат дает представление о том, каким он был…».

Древние хроники донесли до нас высказывания философа
Никандроса, учителя и наставника пятикратного чемпиона
по кулачному бою – Филлиноса: «Ты должен хорошо пони-
мать, Филлинос, сын мой, что для победы в Олимпии недо-
статочно сильного тела, если оно не управляется здравым и
зрелым умом. Упражнения развивают тело, музыка развива-
ет душу, а знания развивают разум. Именно так создается
красота и гармония».



 
 
 

В Древней Греции кулачные бои относились к группе ви-
дов спорта, называемых «Вареа», то есть «тяжелая атлети-
ка», в которую входили борьба, панкратион и метание диска,
остальные виды спорта входили в группу «коуфа». Бокс тех
времен именовался «пигмахия» – от древнегреческих слов
«pyg-mahi», то есть «кулак + поединок».

Первым олимпийским чемпионом был Ономастос из
Смирны. Он же составил первый свод правил бокса, полу-
чивший название «Геракловы правила». На XLI Олимпий-
ских играх в 616 году до н. э. в программу соревнований был
включен юношеский бокс. Первым чемпионом среди юно-
шей стал Филитас из Сиварии на Сицилии. Следует отметить
один интересный факт из правил проведения поединков: ес-
ли один из спортсменов чувствовал, что не может продол-
жать бой, он поднимал руку с открытой ладонью, либо ука-
зательный палец. Это называлось «apokleismos», что значит
исключение. Возможно этот факт напомнит многим совре-
менные правила, по которым секундант выбрасывает поло-
тенце на ринг. В обоих случаях речь идет о здоровье атлета,
так что в отличие от Древнего Рима в Древней Греции су-
ществовал гуманный подход к поединкам. Но тем не менее,
поединки были жестокими и часто заканчивались трагиче-
ски. История сохранила до наших времен имена выдающих-
ся бойцов тех дней.

Многие из них были выходцами из Родоса. Династия Диа-
горас дала три поколения чемпионов. Известными бойца-



 
 
 

ми были Дорий, Родиос, Глаукос, Каристиос, Локрос. По
некоторым сведениям олимпийский чемпион тех лет полу-
чал 500 драхм и пожизненное обеспечение питанием. Инте-
ресно упоминание в XIII книге «Илиады» Гомера о том, что
кубки в те времена вручались побежденным боксерам с це-
лью утешения, то есть имели назначение, противоположное
сегодняшнему.

Завоевав Грецию, римляне продолжили Олимпийские иг-
ры, но они сильно отличались от греческих. Организация
состязаний напоминала цирковое представление. Кулачные
бои в Древнем Риме были превращены в зрелище для плеб-
са и устраивались на аренах амфитеатров. Для увеличения
разрушительной силы кулака применялись различные спо-
собы его вооружения. Во времена Римской империи на сме-
ну древнегреческим «филактериям» – кожаным лентам, ко-
торыми бинтовали руки, пришел «кестус» – прообраз совре-
менного кастета, а затем и чудовищный «мирмекс» – утяже-
ленная перчатка с шипами. Квадратная площадка для грече-
ской пигмахии была заменена кругом, чтобы бойцы не имели
возможности избегать ближнего боя. На этом и закончилась
история «боя на кулаках», и на смену ему приходит «пугили-
стика» – тоже кулачный бой, но уже не в спортивном, а в гла-
диаторском смысле этого слова. И в 30 году до н. э. римляне
запретили кулачные поединки между гражданами, перенеся
все спортивные страсти на гладиаторские арены. В 394 го-
ду нашей эры по Указу императора Феодосия I, насаждавше-



 
 
 

го христианство, Олимпийские игры были запрещены. Спу-
стя еще некоторое время Олимпию разрушили готы, а в 426
году по приказу Феодосия II римляне сожгли храм Зевса –
центр проведения Олимпийских игр. По инициативе секре-
таря Спортивного Союза Франции Пьера Кубертэна в Афи-
нах вновь был зажжен олимпийский огонь в апреле 1896 го-
да, но на I Олимпийских играх, где участвовало 285 спортс-
менов из тринадцати стран, не было боксеров.

В средние века в период расцвета рыцарской культуры,
кулачные бои не входили в систему рыцарского воспитания,
но были широко распространены среди простонародья.



 
 
 

 
Легенды древнегреческого бокса

 
История боксерских турниров древних Олимпиад знала

достаточно сильнейших атлетов, однако, к сожалению, даже
о самых известных из них до наших дней дошло очень мало
сведений… Например двукратных обладателей наивысшего
титула было относительно мало (за более чем тысячелетний
период) – всего три или четыре (среди них – Филон, Сатирос
и Маркус Туллиус), а трехкратных и того меньше – двое (Де-
мократес и Зуфимос). И только один боксер за всю историю
Игр – как древнюю, так и новейшую – праздновал победу на
четырех Олимпиадах подряд. Это был Тисандрос из Сици-
лийского Накоса, о котором, как назло, информации прак-
тически не осталось…

 
Пифагор из Самоса

 
Один из величайших философов древности, Пифагор

(Pythagoras), был Олимпийским чемпионом по боксу (48-я
Олимпиада, 588 г. до н. э.) и прослыл первым бойцом, кто
стал использовать «умный» тактико-технический стиль бок-
сирования. Диоген Лаэртский рассказывает историю о длин-
новолосом юноше, облаченном в фиолетовую тогу, который
пришёл на олимпийскую арену и попросил разрешения со-
ревноваться в юношеской категории. Когда ему было отказа-



 
 
 

но (на тот момент Пифагору еще не исполнилось 17 лет), он,
не обращая внимания на насмешки окружающих, присоеди-
нился к группе взрослых соискателей олимпийской оливко-
вой ветви и вышел из нее победителем. Пифагорейская шко-
ла, которую он основал несколько позже, основанная на ми-
стериях Орфея, считалась одной из самых сильных и чистых
школ духовного развития во всем мире. К сожалению, Пи-
фагор и несколько его учеников были сожжены в доме на-
емниками властных структур, которые уничтожили все тру-
ды, оставив миру лишь легенды и предания. По сути, этот
грек со своими адептами был родоначальником гуманитар-
ной, естественной, систематической и точной наук, а также
«отцом» классической школы бокса.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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