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1 Понятие «история античности», его географические и   

хронологические рамки  

Античность (восходит к лат. antiquitas – древность) – термин, означающий 

греко-римскую древность – цивилизацию Древней Греции и Древнего Рима во 

всѐм многообразии еѐ исторических форм (от ранней античности, на которую 

приходится расцвет греческих полисов и возникновение Римского государства,  

до эллинско-римского, когда после покорения Римом последней эллинистической 

монархии – державы Птолемеев в Египте (30 г. до н.э.) – более высокая греческая 

цивилизация и культура продолжали сосуществовать с римской культурой, 

оказывая на неѐ сильное влияние). Под «историей античности» традиционно 

понимают раннюю историю европейской цивилизации, противопоставляя еѐ 

истории цивилизаций Древнего Востока.  

Античная цивилизация рассматривается как начальная эпоха, основа 

европейской и современной мировой цивилизации и культуры. Эта точка зрения 

связана с тем, что именно в античности была сформирована особая модель 

государственно-политического устройства, ставшая образцовой для государств 

позднейших эпох, – демократия, а также создана культура, явившаяся одним из 

существеннейших факторов развития мировой культуры. 

Античность охватывает эпоху с 8 в. до н.э. до рубежа 5–6 вв. н.э. (формально 

– до падения Западной Римской империи в 476 г.). 

Античности предшествует эпоха предантичности, включающая крито-

микенский (3–2 тыс. до н. э.) и гомеровский (11–9 вв. до н.э.) периоды. 
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Традиционно они изучаются в рамках истории Древней Греции и Древнего Рима, 

однако типологически Минойская (Критская) и Ахейская (Микенская) 

цивилизаций имеют ближневосточные корни.  

Территориальным ядром античной цивилизации является южная часть 

Балканского полуострова, а также прилегающие к нему острова и западное 

побережье Малой Азии. В дальнейшем границы античного мира расширялись 

вместе с распространением греческой и позже римской цивилизаций. Античный 

мир значительно расширился в результате походов Александра Македонского, 

когда в него вошла большая часть бывшей Персидской империи, в первую 

очередь – Малая Азия и Египет, которые какое-то время были даже крупнейшими 

центрами античности. Следующий очаг расширения находился в Риме, и к 

моменту основания Римской империи античный мир практически весь находился 

в еѐ границах. 

2 Особенности географической и природной среды Древней Греции 
Балканская Греция – это страна невысоких гор. Плодородных почв и 

значительных равнин, за малым исключением (отдельные районы Фессалии, 

Беотии, Мессении, Аттики и др.), здесь почти нет. В основном поселения эллинов 

располагались в небольших областях, окруженных горами, и, как правило, не 

имели выхода к морю. Сама природа и рельеф Балканского полуострова 

обусловили изолированность мест проживания небольших греческих общин, 

разбросанных по всей его территории, и отсутствие, по крайней мере – на первых 

порах, контактов между ними. А это в свою очередь определило одну из 

характерных черт, присущих полисным общинам, – автаркию, т. е. 

самодостаточность, экономическую независимость, которые вскоре станут 

одними из важнейших составляющих полисной системы. 

Материковая Греция делится на три части – Северную, Среднюю и Южную 

(Пелопоннес). Часть Северной Греции занимает Фессалийская равнина, 

практически единственная в этих местах обширная область, удобная для 

земледелия. Через горный Фермопильский проход, идущий вдоль побережья 

Эгейского моря, можно было попасть в Среднюю Грецию, а Коринфский 

(Истмийский) перешеек соединял еѐ с полуостровом Пелопоннес – Южной 

Грецией. Пелопоннес также горист, но здесь находятся две относительно 

плодородные области – Мессения и Лаконика, разделенные горным хребтом. 

Ни одна из рек Греции с постоянным течением в античности не пересохла до 

сих пор, однако это были очень незначительные протоки. В Македонии всего 

лишь на несколько километров была судоходна река Стримон. Река Нест, 

отделявшая Македонию от Фракии, часто меняла свое русло. На Акарнанско-

Этолийской равнине лишь малое протяжение русла Ахелоя было доступно для 

судов. Всего лишь на 15 километров была судоходна река Арахт в Эпире. В 

Средней Греции таких рек почти не было, но зато в Пелопоннесе (в Элиде) можно 

отметить реку Алфей, на которой стояла Олимпия, а также реку Эврот, близ 

которой размещалась Спарта. 

Учитывая малую площадь плодородных земель и в целом рельеф 

Балканского п-ва, греки издавна сосредоточили свои усилия в сельском хозяйстве 

на выращивании так называемой средиземноморской триады (ячмень, реже – 
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пшеница, виноград и оливки). Вообще, потребности в пшенице удовлетворялись 

преимущественно за счѐт привозного зерна, в доставке которого из разных 

уголков тогдашней ойкумены ведущую роль играли греческие колонии. 

Значительного развития у древних греков достигло скотоводство. Важной 

добавкой к их рациону была рыба.  

Раннему развитию греческих ремесел способствовало наличие в материковой 

Греции и на островах Эгейского архипелага полезных ископаемых. 

Месторождения железной руды залегали в ряде областей Греции, прежде всего в 

Лаконике. На островах Эвбея и на Кипре добывали медь, на юге Аттики 

располагались знаменитые серебряные Лаврионские рудники. Здесь также 

добывали олово и охру. Золотыми приисками славилось Фракийское побережье и 

Македония. Мрамор качественных сортов добывали в Аттике и на острове Парос. 

Аттика и Коринф давали хорошую гончарную глину. На первых порах 

ассортимент полезных ископаемых вполне удовлетворял нужды греческих 

ремесел. Однако со временем греки уже не могли обойтись только лишь за счѐт 

собственных природных ресурсов. Но налаженные торговые связи с другими 

землями смогли ликвидировать недостаток полезных ископаемых. 

Жизнь древних греков всегда была связана с морем. Более четырехсот 

островов Эгейского архипелага соединяли изрезанное многими бухтами и 

удобными гаванями побережье Балканского полуострова с восточными и 

южными берегами Средиземного моря. Поэтому древние греки уже во 2 тыс. до 

н.э. познакомились со странами Востока. Греки, проживавшие на побережье 

Эгейского моря, могли, не теряя из виду островные земли, без труда 

переправиться морем на территорию Малой Азии. Всѐ это способствовало 

раннему развитию у них мореплавания, обмена, торговли, колонизации. Это не 

могло не наложить и определѐнный отпечаток на психологические особенности 

характера древних греков, которым была присуща смелость, решительность, 

нередко граничащая с авантюризмом, жизнелюбие, оптимизм, вера в собственные 

физические и духовные способности. 

 Напротив, берега западного побережья Греции мало изрезаны, удобных 

бухт здесь практически нет, они скалисты и пустынны. Островов, здесь, в 

акватории Ионийского моря, в четыре раза меньше, чем в Эгеиде. Природа 

расположила их намного ближе к западному побережью Греции, поэтому они так 

и не стали естественным «морским мостом» между Грецией и Италией. В этом 

заключается причина более поздних контактов эллинов с жителями Италии и 

Сицилии, которые были затруднены и прочно установлены лишь в архаическое 

время – в период так называемой Великой греческой колонизации (8–6 вв. до 

н.э.).  

3 Этническая история Древней Греции 

В 3 тыс. до н.э. на территории Балканского п-ва и островов Эгейского моря 

проживало догреческое население, называемое в античной традиции то 

пеласгами, то карийцами, то лелегами, то финикийцами. Однако на рубеже 3 и 2 

тыс. до н.э. с севера на территорию Балканского п-ва начинается вторжение 

собственно греческих племен – ахейцев, которые с середины 15 в. до н.э. 

захватывают и о. Крит, окончательно уничтожив критскую (минойскую) 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



государственность и культуру. С конца 13–11 в. до н.э. следует новая волна 

переселений и завоеваний. Теперь уже греки-дорийцы опустошают территорию 

Балканского полуострова, сокрушив все центры ахейской государственности. 

Все эти процессы положили начало значительным изменениям в системе 

расселения на Балканском полуострове и в Эгеиде различных диалектных групп 

греческого населения. С 12–11 вв. до н.э. греки-ахейцы, греки-дорийцы, греки-

ионийцы и греки-эолийцы расселяются уже на островах Эгейского моря и в 

поселениях на западном побережье полуострова Малая Азия. 

Таким образом, к 1 тыс. до н. э., в начале полисного этапа развития Древней 

Греции, еѐ жители представляли собой этнически однородную массу людей, 

говорили на одном (древнегреческом) языке, имели собственное самоназвание –  

эллины. Различались они лишь по диалектам древнегреческого языка. 

В ходе Великой греческой колонизации (8–6 вв. до н.э.) древние греки 

основали множество колоний на побережье всей акватории Средиземного и 

Чѐрного морей. Походы же Александра Македонского на Восток в последней 

трети 4 в. до н.э. и последовавший за этим процесс создания эллинистических 

государств привели к тому, что часть греков и македонян, покинув территорию 

Балканской Греции, распространила своѐ влияние далеко на Восток, на огромные 

пространства Египта, Передней и Центральной Азии. 

4 Периодизация истории Древней Греции 
Хронологические и географические рамки древнегреческой истории 

определялись по мере поступательного развития этой цивилизации. Историю 

Древней Греции принято делить на три значительных во временном отношении 

этапа – крито-микенский, полисный и эллинистический. 

1. Крито-микенский этап (30–12 вв. до н.э.) 

Первый этап истории Древней Греции связан с возникновением, расцветом и 

падением стратифицированных обществ и первых государственных образований 

Греции 2 тыс. до н. э. (история Минойского Крита и Ахейской, или Микенской 

Греции). Для истории Крита и Ахейской Греции в целом характерно зарождение и 

развитие государственных образований, по своему характеру и структуре очень 

напоминавших древневосточные. На острове Крит, где первоначально проживало 

негреческое население, государственность сложилась раньше, чем в Балканской 

Греции, подвергшейся в конце 3 тыс. до н.э. завоеванию греков-ахейцев, которые 

переселились сюда с севера, из Придунавья. 

История Древнего Крита 3–2 тыс. до н.э. (или так называемой Минойской 

цивилизации) подразделяется на три периода:  

1. Раннеминойский (30–23 вв. до н.э.) характеризуется господством 

доклассовых родовых отношений, началом освоения металлов, сравнительно 

высоким уровнем аграрных отношений, зачатками ремесла, становлением обмена 

и развитием мореплавания.  

2. Среднеминойский период (период «старых», или «ранних» дворцов – 
22–18 вв. до н.э.). В этот период формируются основы Минойской цивилизации, в 

разных уголках острова возникают раннегосударственные образования. 

Свидетельством тому стало появление монументальных дворцовых комплексов, 

возникновение стратифицированного общества, создание ранних форм 
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письменности. 

3. Позднеминойский период (или так называемый период «новых» 
дворцов – 17–12 вв. до н.э.). На это время приходится расцвет Минойской 

цивилизации, объединение Крита и создание морской державы царя Миноса, 

широкий размах торговой деятельности в бассейне Эгейского моря, расцвет 

монументального строительства на острове (новые дворцы в Кноссе, Маллии, 

Фесте). Тогда же налаживаются торговые и дипломатические связи с 

древневосточными государствами. Однако природная катастрофа середины 15 в. 

до н.э. стала причиной упадка Минойской цивилизации и позволила ахейцам, 

жителям Балканской Греции, достаточно легко включить Крит в круг развития 

ахейских государств 15–12 вв. до н. э. 

История материковой, или Ахейской (Микенской) Греции (30–12 вв. до 

н.э.) в свою очередь также подразделяется на три периода: 

1. Раннеэлладский период (30–21 вв. до н.э.) – время господства в среде 

догреческого населения Балканской Греции первобытных отношений и появления 

первых крупных поселений и протодворцовых комплексов.  

2. Среднеэлладский период (20–17 вв. до н.э.) – в этот период происходит 

расселение на территории юга Балканского полуострова первых волн носителей 

собственно греческого языка – ахейцев, сопровождавшееся некоторым пониже-

нием общего уровня социально-экономического развития Балканской Греции, 

началом разложения в среде ахейцев первобытных отношений. 

3. Позднеэлладский (или микенский) период (16–12 вв. до н.э.) – на его 

протяжении происходит возникновение стратифицированного общества и 

государства, формирование производящей экономики в сельском хозяйстве, 

появление ряда государственных объединений с центрами в Микенах, Тиринфе, 

Пилосе, Фивах и др., обретение собственной письменности для ахейцев – 

носителей греческого языка, расцвет микенской культуры. 

На рубеже 2–1  тыс. до н.э. в Балканской Греции происходят радикальные 

социально-экономические, политические, культурные и этнические перемены. 

Начиная с 12 в. до н.э. на территорию Балкан вторгается новая племенная группа 

– греки-дорийцы, которые уничтожили Микенскую цивилизацию, ранее 

подчинившую себе то, что осталось на Крите после губительной природной 

катастрофы. Эта волна переселенцев находилась на этапе родоплеменных 

отношений. В результате завоевания Греции дорийцами гибнет 

государственность, резко упрощается социальная структура, предается забвению 

изобретенная ранее письменность. Греческое общество вновь оказывается на 

стадии родового строя. 

2. Полисный этап (11–4 вв. до н.э.). 
Полисный этап в истории Древней Греции включает в себя три значительных 

по времени периода: 

1. Гомеровский, или предполисный (так называемые «тёмные века» – 

11–9 вв. до н.э.) – характеризуется окончательным разрушением остатков 

Микенской (Ахейской) цивилизации, возрождением на территории Балканской 

Греции и господством родоплеменных отношений, в дальнейшем – их 

трансформацией в раннеклассовое общество, что породило новый тип 
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государственности в форме так называемых предполисных структур, дальнейшая 

эволюция которых приведѐт к рождению древнегреческого полиса. 

2. Архаическая Греция (8–6 вв. до н.э.) – период формирования полисных 

структур, время так называемой Великой греческой колонизации и 

раннегреческих тираний. Характеризуется этнической консолидацией всего 

эллинского общества, происходившей на фоне более высокого экономического 

развития производства. Это прогрессивное развитие было стимулировано 

внедрением железа во все сферы производства, что позволило резко повысить 

производительность труда в сельском хозяйстве и ремесле, качественно улучшить 

военное дело. Создаются основы товарного производства, распространяются 

элементы частной собственности на фоне преобладания так называемой античной 

формы собственности как экономической основы утверждения полисных 

структур. 

3. Классическая Греция (5–4 вв. до н.э.) – характеризуется расцветом 

древнегреческих полисов, их рациональной экономики, полисного строя, 

наивысшими культурными достижениями древних греков. Одним из 

благоприятных факторов, способствовавших расцвету Греции в классический 

период, стало отражение агрессии в первой половине 5 в. до н.э. со стороны 

Персидской державы. В Греко-персидских войнах и сами древнегреческие 

полисы, и их военно-политические объединения доказали свою историческую 

жизнеспособность и более высокий уровень цивилизации, преимущество 

полисной военной организации, торжество общеэллинского патриотизма и 

политической активности всех гражданских коллективов Эллады. 

Именно эти обстоятельства позволили грекам выработать основные 

принципы экономических отношений, в которых всѐ большее значение стали 

играть отношения частной собственности, постепенно подрывавшие античную 

форму собственности, являвшуюся базой существования любой полисной 

структуры. Всѐ это шло на фоне нараставшей поляризации двух типов полисов – 

динамично развивавшихся торгово-ремесленных, с преобладанием 

демократических форм устройства, и полисов с застойным характером 

земледельческой экономики, с олигархическими, как правило, формами 

государственного устройства. 

Эти противоречия привели к первому общеэллинскому конфликту – 

Пелопоннесской войне 431–404 гг. до н.э. Эта война значительно подорвала 

экономический, политический и идеологический потенциал Эллады и стала 

началом кризиса еѐ полисной системы, обрушившегося на Грецию в 4 в. до н.э. 

Кризис полиса, резко ослабивший Грецию, привел, в конечном счѐте, к потере ею 

независимости. Правители Македонского царства подчинили Грецию своей 

гегемонии и направили взаимную внутреннюю и внешнюю агрессию греко-

македонского мира на Восток, против слабеющей Персидской державы 

Ахеменидов.  

3. Эпоха эллинизма (последняя треть 4 в. до н. э. – 30 г. до н. э.). 
После завоевания греками и македонянами в последней трети 4 в. до н.э. 

Персидской державы Ахеменидов начинается третий, заключительный этап 

древнегреческой истории, получивший название эллинистического. Считается, 
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что кризис полисной системы Греции был преодолѐн путѐм создания социальных 

структур и государственных образований нового типа, сочетавших в себе 

эллинские и древневосточные черты. Это произошло благодаря созданию на 

развалинах мировой державы Александра Македонского системы 

эллинистических государств.  

Эллинистический этап древнегреческой истории подразделяется на три 

основных периода: 

Первый (334–281 гг. до н. э.) – включает в себя собственно походы греко-

македонского войска во главе с македонским царѐм Александром на Восток, 

краткое существование его «мировой» державы и еѐ распад на ряд так 

называемых эллинистических государств.  

Второй (281–150 гг. до н.э.) – время расцвета эллинистической греко-

восточной государственности, экономики и культуры.  

Третий (150–30 гг. до н.э.) – время угасания творческого потенциала 

эллинизма, кризиса и распада эллинистической государственности  

Завершается эллинистическая эпоха в конце 1 в. до н.э., когда государства, 

испытывавшие давление с запада со стороны Рима, а с востока – Парфянской 

державы, были ими завоѐваны. В 30 г. до н.э. последнее из эллинистических 

государств – Птолемеевский Египет – теряет независимость и становится добычей 

Рима. С этих пор история регионов Древней Греции и бывших эллинистических 

государств изучается уже в рамках истории Древнего Рима. 
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