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КРИТСКОЕ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЕ ПИРАТСТВО

К аж ды й, кто посещ ал К рит, сочтет его суровым краем , и этот  остров всегда бы л таким . 
Е го  ж ители  и здавна заним ались мореплаванием , причем  многие из них бы ли  пиратами. 
Сведения о пиратстве появляю тся начиная со времен Гом ера, хотя вы сш его развития оно 
дистигло в эллинистический  период1, О днако многие вопросы , связанны е с пиратством , 
остаю тся ещ е не выясненны ми, хотя данная тем а очень важ на для каж дого, кто  заним ается 
историей  эллинистического  К рита. П иратство , как  каж ется , бы ло одним из главны х ис
точников процветания острова, что  отраж ает  социальны е и эконом ические условия той 
эпохи2.

И стория критского  п иратства восходит ещ е к среднему и позднему бронзовом у веку, 
когда крито-м икен ская  м орская экспансия привела к  основанию  по м еньш ей  м ере  54 
поселений на В остоке, вплоть до В авилонии, и достигла Е гипта на ю ге и Сицилии и И талии 
на западе3.

О черк ист ории эллинист ического  пират ст ва. Доисторические представления и тради
ции не вы мирали в течение веков , и вплоть до эллинистического или более позднего в р е 
мени на К ри те оставалось минойское население, ещ е говоривш ее на н егреческом  я зы к е4. 
К рит бы л островом , сохранивш им древние обы чаи  и легенды , и его  н аселени е всегда 
отличалось от остальны х греков. Это бы ли просты е и горды е люди, свободолю бивы е вои 
ны -горцы  и отваж н ы е моряки, по-особому чувствовавш ие море, скорее не из лю бви к нему, 
а по необходимости, поскольку оно бы ло главны м  источником  их средств к  сущ ествованию. 
В эпоху П олибия они считались непревзойденны ми в набегах, засадах и ночных нападениях, 
а остров славился алчностью  и богатством  его ж ителей  (Polyb. 4.8). К ак  писал Э. Б евен , 
«критяне бы ли рож дены  для сраж ений, горны х засад и скры ты х нападений. К огда они не 
воевали  у себя дом а, то отправлялись в оевать  за  границу, нанимаясь на служ бу к  и н о
странны м  царям »5. Действия пиратов в В осточном  С редиземноморье возобновились в кон 
це IV в. до н.э., после ослабления афинского ф лота , господствовавш его на море в течение 
почти  150 лет. С оперничество меж ду греческим и  городам и, возвы ш ен ие М акедонии и 
использование м акедонцами н аем ников, к оторы е часто  бы ли п иратам и , сделали  Эгеиду 
беззащ итной перед пиратскими набегами. Н а  востоке они соверш ались этолийцам и (Polyb. 
4 .3)6, ж ителям и островов М илонеса (Aeschin. 2.72; Strabo. IX. 5.14) и С киаф оса (Арр. Mithr. 
94), тирренам и (Strabo. X. 4.9; VI. 2.67) и киликийцами (Plut. Pomp. 24.1). К ак  каж ется, тир- 
репы  заним али главное место среди морских разбойников в конце IV  —  начале III в. до 
н.э.7, а затем  эта  роль переш ла к критянам.

1 Главные работы о критском пиратстве: Ormerod Н.А. Piracy in the Ancient World. Liverpool, 1924; 
Willetts RE. Aristocratic Life in Ancient Crete. L., 1955; Spyridakis S. Itanos and Hellenistic Crete. Berkeley, 1970; 
Brule P. La piraterie cretoise hellcnistique. P., 1978.

2 Rostovtieff M. The Social and Economic History of the Hellenistic World. Oxf., 1941. P. 199, 201—204, 607— 
610, 782—785.

•7
О минойской морской торговле и плаваниях см.: Hutchinson R.W. Prehistoric Crete. L., 1962. P. 102— 115; 

MtAovas Г . ПсАнхршсл Mmcffvm. AOpva, 1983. P. 64—69; Malamat A. Syro-Palestinian Destination in Mari 
Tin Inventory //Israel Exploration Journal. 1971. 21. P. 30—38; Vermeule E. Greece in the Bronze Age. Chicago, 
1964. P. 254—258; Sayce A H. Crete in Babylonian and Old Testament Texts // Essays in Aegean Archaeology / Ed. 
S. Casson. Oxf., 1927. P. 107—110; Childe G. The Minoan Influence on the Danubian Bronze Age //Ibid. P. 1—4; 
Pendlebury D.J.S. The Archeology of Crete. L., 1939. P. 172—175, 258 f., 286 f.; Platon N. Zakros: The Discovery 
of a Lost Palace in Ancient Crete. N.Y., 1971. P. 240—246.

4 Hutchinson. Op. cit. P. 23.
5 Bevan E.R. The House of Selcucus. L., 1902. V. 2. P. 286.
6 Syll.3 P. 520, 521; Tod. GHI. II. P. 178.
7 Ormerod. Op. cit. P. 127. 4
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Х отя античны е тексты  упоминаю т лиш ь небольш ое количество названий специф ически 
пиратских городов (А ллария на Зап адн ом  К р и те8 и Гиерапитна9), в них нет недостатка в 
свидетельствах о критском  пиратстве. Т акие авторы , как П олибий (4.8; 6.46; 8.21), С трабон 
(Х.4; 9— 10) и П лутарх (Pomp. 29.1), сообщ аю т о набегах критян, которы е, каж ется, были 
весьма успеш ны в течение III и II веков до н.э.

Н адпись с острова Ф ера, датирую щ аяся, видимо, 260 г. до н .э., сообщ ает, что  п ираты  из 
А лларии на Западном  К рите напали на остров, однако египтяне, под влиянием  которы х он 
находился, отбили его с помощ ью  местных ж ителей 10.

Д екрет с острова А м оргоса, относящ ийся к  III в. до н .э., поставлен в честь двух лю дей, 
оказавш их помощ ь общ ине во время н абега п иратов  из Э толии или К р и та11. Видимо, это- 
лийцы  и кри тян е сотрудничали  во врем я своих пиратских н абегов  и, возм ож но , п о л ь 
зовались гаваням и  друг друга12. Н адпись 217/216 г. до н.э. сообщ ает о н екоем  п ирате  
Букрисе, которы й ради вы купа увез на К рит афинских граж дан. П озж е кидонийский п ол 
ководец Е вмарид спас других афинян от этолийских пиратов, заплатив за  пленны х 20 т а 
л ан т о в 13, что  бы ло весьм а вы годно для работорговцев . А ф иняне почтили этой  надписью  
Е вм арида за  оказан ны е им услуги, а так ж е  за  посредничество в поддерж ании хорош их 
отнош ений со всеми обитателям и К рита, что позволило предупредить последую щ ие крито- 
этолийские набеги. С лова «хорош ие отнош ения со всеми обитателям и К рита» появляю тся в 
тексте надписи дважды. Это заставляет предполож ить, что все критяне заклю чили по этому 
поводу соглаш ение с А финами.

«П иратство  не то л ько  не бы ло п рекращ ен о , но им активно заним ались под п о к р о 
вительством  властей  греческих городов»14. В озмож но, именно поэтом у в античны х и сточ
никах упоминаю тся лиш ь немногие специф ически пиратские города. П иратство, очевидно, 
бы ло всеобщ им  зан яти ем  на эллинистическом  К рите, и отдельн ы е сою зы , к о то р ы е  г р е 
ческий мир пы тался закл ю ч ать  с каж ды м  критским городом-государством, являю тся лиш 
ним тому свидетельством.

О снования для такого  заклю чения дает договор меж ду м алоазийским  М илетом  и кри т
скими городами, датирую щ ийся 293— 260 гг. до н.э. и запрещ аю щ ий покупку его граж дан  и 
рабов. В дек рете  н азвано 28 критских государств, среди’ к оторы х  все ведущ ие полисы  
острова, таки е , как  К носс, Ф ест и Гортина, а так ж е сою зники каж дого из hhx1s. Города- 
государства К рита бы ли независимы  и вели постоянны е войны  друг с другом, т а к  что  от 
пиратских нападений их мог защ и ти ть  лиш ь одноврем енны й сою з с ними всеми. Н ет  
никаких сомнений в том, что Ф аласарна, Кносс, Кидония, Гиерапитна, О лус, Гортина, Фест 
и И тан  —  н азы ваем  для п рим ера лиш ь нем ногие города —  принадлеж али  к числу тех 
государств, которы е одобряли подобны е варварские акции.

Родос, такж е как М илет и А ф ины , заклю чал сою зы  с разны м и критскими государствами 
для обеспечения свободы  торговли. Во II— I вв. до н.э. он п ы тался кон троли ровать  С реди
зем ном орье, играя  роль сторож евого  пса римлян, п ровозглаш ая свободу морей и п ы таясь  
уничтож ить пиратство (Strabo. XIV. 2 .5)16. В 220 г . до н.э. Родос заклю чил союз с К носсом  
(Polyb. 4.53; Diod. 20.8), а около 200 г. —  с Гиерапитной17. Н адпись, содерж ащ ая договор

8 1Сг. П. №  1. Р. 1— 5.
9 Syll.3 Р. 581.
10 IG ХП, 3. 291; ХП, 3. 328.
11 Syll.3 Р. 521; Tod. GUI. П. №  186.
12 Rostovtzeff. Op. cit. P. 199.
13 IG. П2. 844.
14 Willetts R.F. Everyday Life in Ancient Crete. L., 1969. P. 112.
15 ICr. I. №  8. P. 60, №  6.
16 ICr. Ш . P. 31— 36. №  ЗА.
17 ICr. П. №  8. P. 60, Ms 6. Родос оказался не в состоянии подчинить себе непокорны х критян, и в 168 г.

до н.э. предпринял ещ е одну попы тку заклю чить договор. О днако в 155 г. до н.э. вспыхнула война, причем
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Родоса с Гиерапитной, чрезвы чайно важ н а по четы рем  причинам. В о-первы х, она подра
зум евает, что граж дане Гиерапитны  участвовали в пиратских набегах, во-вторы х, сообщ ает 
о сущ ествовании п иратских баз на острове. Д алее, надпись содерж ит условия, которы х 
город бы л обязан придерж иваться, и , наконец , упоминает о н аборе критских н аем н иков18, 
которы е служили для К рита вторы м  крупным источником доходов.

Н аем ническая служ ба критян и их прекрасное владение военны м  делом бы ли подробно 
изучены в главе о пиратстве и наемничестве уже упоминавшейся книги У иллетса19.

Т ак, в 171 г. до н.э. Ф аласарна и Кносс послали 3000 наемников под командованием Суса 
Ф аласарнского и С илла Кносского на помощ ь П ерсею  (Liv. XLII. 51.7 ). С ообщ ение П олибия 
о том  (5.63— 65), что некий командир и вербовщ ик наемников по имени Кнопий из А лларии 
бы л никем  не превзойден , является лиш ним свидетельством  той вы сокой  репутации, к о 
торой пользовались критские наемники в эллинистическом  мире.

У и ллетс  док азы вает , что  наемники практи чески  полностью  н аби рались из граж дан , 
владею щ их собственны м  оруж ием 20, они, следовательно, бы ли достаточно обеспеченными 
лю дьми. О ткуда появлялась э т а  состоятельность, при том , что  ты сячи  н аем ников могли 
отп равляться на чуж бину, оставляя свои города незащ ищ енны ми? К рит бы л гористы м  и 
лесисты м  островом , и немногочисленны е долины  меж ду горами могли обеспечить пропи
танием  лиш ь м естное население. К ритская эконом ика базировалась на аристократическом  
зем левладении и оставалась по преимущ еству зем ледельческой, «с неразвиты м и ф ормами 
рем есла и торговли ... причем  земля п родолж ала принадлеж ать относительно небольш ом у 
числу семей..., а м елкое землевладение никогда не имело возмож ностей для развития»21. Н а 
острове бы ло достаточ н ое количество  п родовольствия и дерева  для к ораблестроен и я , 
однако многие другие виды сы рья, такие, как  медь, бы ло необходимо ввозить.

В идимо, в течен и е  п ервы х 150 л ет  элли н исти ческого  периода благодаря пиратству, 
работорговле, денеж ны м  вы купам  и наемничеству К ри т получал значительную  часть до
ходов всего С редиземноморья. В III в. до н.э. остров бы л настолько богат, что бы л способен 
не только  посы лать наемников на чужбину, но и вести напряж енны е войны  дома, не нанося 
особого ущ ерба своей эконом ике. Э тим  врем енем  датирую тся больш ие м он етны е клапы , 
найденны е по всему острову. Т ак , наприм ер, в октяб ре 1987 г. В .Н иниу из А рхеологи 
ческого  музея г. Х анья во врем я раскопок  небольш ого эллинистического сельского храм а 
неподалеку  от  Сугии на северо-западном  п обереж ье острова обнаруж ила 30 серебряны х 
м онет в прекрасном  состоянии, датирую щ ихся III в. до н.э.

В скоре после 150 г. до н.э. К рит бы л вы нуж ден раздели ть свои огром ны е доходы  с 
К и л и ки ей  на ю го -в о сто ч н о м  п о б ер еж ье  М алой А зии , к о то р ая  ст ал а  в то р ы м  бичом  
С редиземноморья и ф актически  п ревзош ла К рит в пиратских акциях и набегах. С калистое 
побереж ье К иликии, так  ж е как  и критское, бы ло идеально приспособлено для нападений 
из засад (Strabo. XIV. 5,6).

А нтичны е тексты  свидетельствую т о том, что между К иликией и К ритом  сущ ествовали 
к о н т ак т ы  и сотрудничество  (Арр. M ithr.; Dio Cass. 36.23; 36.18). О рм ерод  пиш ет, что  
киликийцы  «повсю ду имели укрепленны е базы  и маяки и соверш али свои набеги  в  разны х 
н аправлениях»22, но мне каж ется более вероятны м , что эти  пираты  пользовались для своих 
операций критским и  гаваням и  и, возм ож но , делились с критянам и  добы чей . П лутарх

критские набеги столь удачны, что Родос был вынужден просить Рим вмешаться, чтобы положить этому 
конец.

18 ICr. № 8. Р. 60. № 6.
19 Willetts. Aristocratic Life... P. 241—248; cf.: Strabo X. 4.10. Ormerod. Op. cit. P. 145— 147; Griffith G.I. 

The Mercenaries of the Hellenistic World. Cambr., 1935. P. 234—235, 245; Bevan. Op. cit. V. 2. P. 218, 286.
20 Willets. Aristocratic Life... P. 248.
21 Ibid. P. 177.
22 Ornjerod. Op. cit. P. 223.
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говорит, что  К ри т  бы л вторы м  после Киликии центром  пиратства (Plut. Pomp. 29.1), а 
римляне обвиняли критян в помощи пиратам и царю  М итридату (Арр. Sic. 6; Liv. Ер. 97). Эти 
обвинения п овлекли  за  собой войну К р и та  с Римом в 71 г. до н .э., во врем я которой  
рим ляне п отерп ел и  унизительное п ораж ен и е от кидонийского п олководц а Л астен а  и 
критских п иратов  у п обереж ья К рита неподалеку от К идонии (Flor. 3.7; Diod. 40.1). В 
результате римляне потребовали  выдачи Л астена и всех кораблей , имею щ их более 4 весел, 
4000 тал ан тов  и возвращ ения римских пленны х23. К онечно, ни один уваж аю щ ий себя 
критский воин или пират никогда бы не согласился на эти  требования!

В 67 г. до н.э. римский полководец К винт Ц ецилий М етелл отправился на К рит, видимо, 
переправивш ись из Гития на ю ж ном побереж ье П елопоннеса в гавань К исам ы , поскольку 
это лучш ий и кратчайш ий путь для нападения на Кидонию 24. М етелл разруш ил Кидонию  и 
другие пиратские крепости с крайней ж естокостью 25 и продолжил покорение всего острова. 
В том  ж е году П омпей В еликий разруш ил все киликийские гавани. Т ак  кончились годы  
свирепого пиратства в Средиземноморье.

Видимо, географ и ческое полож ение К рита, его скалисты е берега, идеально приспособ
л енны е для пиратских укры тий, и гавани, укры ты е за  мы сами, способствовали  успеху 
пиратских набегов  критян. К  сож алению , порты  и прим орские города этих великих м о
реходов бы ли в основном разруш ены  римлянами, венецианцами и турками, т ак  что лиш ь 
небольш ие ф рагм енты  стен и фундаменты сохранились до наших дней как  свидетельства их 
бы лого  величия. Э ллинистические п о р ты  Г иерапитны , К носса и К идонии застроен ы  
современны ми портовы ми сооруж ениями. В гаванях Ф еста и Гортины  —  М атале и К омме 
на ю ж ном  побереж ье К рита найдено немногое. В М атале сохранился лиш ь единственный 
корабельн ы й  эл ли н г и ряд кнехтов26, а в К омме до сих пор найдены  лиш ь портовы е 
сооруж ения минойской эпохи27. К онечно, сущ ествовали и другие менее значительны е пор
ты , так и е  как О лус, И тан  и А ллария, но их портовы е сооруж ения скорее  находятся под 
водой или ещ е не обнаружены.

В течение последних 2000 л ет  остров К рит, леж ащ ий неподалеку от аф ро-эгей ского  
тектонического  разлом а, претерпел  ряд геологических изменений, в резул ьтате  которы х 
его западная часть  поднялась, а восточная опустилась28. Т аким  образом , руины  И тан ы  
оказались на глубине 2 м под водой, а в порте Кисамы  римский мол находится на 5 м вы ш е 
уровня моря. Эти геологические изменения стали причиной хорош ей сохранности древней 
гавани в Ф аласарне, городе на западной оконечности К рита, снабдивш его в 171 г. до н.э. 
царя П ерсея наемниками и пиратами (Liv. XLII. 51.7). В настоящ ее время гавань находится в 
100 м от моря и на 6,6 м вы ш е его уровня. Э тот город долж ен рассматриваться как  главный 
археол оги ч ески й  и сточн ик  по критском у  м ореходству в элли н исти ческую  эпоху. В 
результате раскопок , начаты х в 1986 г.29, обнаруж ено н есколько  хорош о сохранивш ихся 
сооружений. Все они были п окры ты  отлож ениями, образовавш имися в результате действия 
цунами и многовековой эрозии склонов более высоких холмов. Город никогда не заселялся 
п осле того , как  бы л разруш ен в середине I в. до н .э., так  что оставш иеся нетронуты м и 
стены  и оборон и тельн ы е сооруж епия сохранились на вы соту  5— 6 м. Х отя раскопки  в

23 Frost F. The Last days of Phalasama // Ancient History Bulletin. 1989. 3.1. P. 2,
24 Sanders 1. Roman Crete. Wilts, 1982. P. 3.
25 Diod. 40.1; App. Sic. 6.3; Plut. Pomp. 29.1; Frost. Op. cit. P. 2.
26 Blackman D J .The neosoikos at Matala/ / Proc. 3d Cretological Congress, 1971. 1973. P. 14—21.
27 ShawJ. Excavations at Kommos (Crete) during 1984—1985 // Hesperia. 1986. 55. P. 219—269.
28 Pirazzoli P., Thommeret J ., Thommeret ¥., Laborel J., Montagnoni L. Crustal Block Movements from the 

Holocene Shorelines: Crete and Antikythera (Greece) // Tectonophys. 1982. 86. P. 27—43.
29 Hajidaki E. Preliminary Report of Excavations at the Harbor of Phalasama in West Crete // AJA. 1988. 92. 

P. 463—479.
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Рис. 2. О статки  резервуара для воды, вы долбленного в скале

Рис. 3. Линия укреплений
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Ф аласарне пока находятся на предварительной стадии, они уже даю т новую инф ормацию  об 
античном портовом  строительстве, разм ерах критских пиратских судов, поддерж ки п ират
ства государством и о римском военном деле.

В Ф аласарне бы л а тщ ательн о  и искусно сооруж енная искусственная гаван ь, хорош о 
спрятанная за  круты м и утесам и и привлекш ая вним ание таких гео гр аф о в , к а к  С килак, 
Дионисий К аллиф онт и автор анонимного перипла (Stadiasmus Maris Magni)30. Они назы ваю т 

гавань kXeioto s. Э ти слова озн ачаю т, что  п ортовы е сооруж ения бы ли  обнесены
укреплениями внутри городских стен 3!. Раскопки и разведки показали , что военны й порт 
имел разм еры  лиш ь 100x100 м, однако был защ ищ ен по меньш ей мере четы рьм я баш нями и 
связанны м и с ними оборон и тельн ы м и  стенам и. У зкий  искусственно созданны й канал  
длиной 120 м соединял п орт с м орем  (рис. 1). М ощ ны е баш ни и стены , исследованны е к 
настоящ ем у врем ени , а так ж е остатки  храмов, общ ественны х зданий и других крупны х 
укреплений, которы е сейчас виднею тся на поверхности, выдаваясь из зарослей  кустарника, 
даю т ясное представление о проведенной здесь слож ной р аб о те  (рис. 2—4 ). П роведение 
такой  работы  мог позволить себе лиш ь богаты й народ, обладаю щ ий больш ими ресурсами 
рабочей  силы . В Ф аласарне немного природны х богатств, и ее  доходы  долж ны  бы ли  в 
основном  п оступать  от п иратства , н аем н ичества и работорговли . Д ругим  источн иком  
доходов мог бы ть вы воз камня, как  предположил А . Лоуренс32. С ообщ ения о потерпевш их 
кораблекруш ение в бухте кораблях с грузом  обработанного камня подтверж даю т эту точку 
зрения.

П оскол ьку  все  призн аки  ж изни н а  поселении и счезаю т после I в. до н .э., мож но 
предполож ить, что порт Ф аласарны  бы л среди первых городов, на которы е напали римляне 
во врем я своего похода через К рит в 67 г. до н .э.33 А р х ео л о ги ч еск и е  св и д етел ьств а  
рим ского  р азгр о м а  обн аруж ены  в главн ом  входном кан але гавани  Ф аласарны . Раскоп  
1987 г. показал, что вход в гавань бы л полностью  п ерекры т большими прямоугольными к а 
менными блоками, очевидно, первоначально принадлеж авш ими ближ айш ему волнолом у34. 
Т от  ж е метод бы л использован Сципионом при осаде К арф аген а для блокировки  входа в 
его гавань (Арр. Sic. 8.121), причем  и там  обнаруж ены  ан алоги чн ы е археологически е 
свидетельства этого35.

П орт Ф аласарны  в настоящ ее время находится на расстоянии 100 м от моря и вы соте ок. 
6,6 м над его уровнем из-за поднятия западной части К рита. О днако в конце IV  в. до н.э., 
когда оп бы л построен, глубина гавани составляла около 1,0— 1,2 м. Следую щ ий из этого  
ф акта  вывод, что пиратские суда в эллинистическую  эпоху были небольш ими по разм еру, с 
неглубокой  осадкой, не является неож иданны м. С огласно JI. Кассону, лю бим ы м и типами 
пиратских судов бы ли  гемиолия и м иопарон36. Э то легкие и бы стры е гал ер ы  с двумя 
скамьями для гребц ов, ходивш ие и под парусом, и на веслах со скоростью  до 5 узлов, 
однако разм ер и внешний вид этих судов неизвестен. И звестно такж е, что основную  часть 
пиратских кораблей  М итридата составляли, видимо, дикроты  (бирем ы ), другой вид двух
рядных судов (Арр. Mithr. 17).

Ни один источник не см ож ет нам дать больш е сведений о характере этих судов, чем

3® Scylax. 41\Dionys. Kalliph. 118; Stadiasmus. 336.

31 О значении терм ина см.: Lehmann-Hartleben К. Die antiken Hafenlagen des M ittelm eeres / /  Klio. 1923. 
Beiheft 14. S. 67— 74.

32 Lawrence A. Greek Aims in Fortification. Oxf., 1979. P. 395, 438.
33 Frost. Op. cit. P. 2.
34 Hadjidaki. Op. cit. P. 475— 476. Fig. 20.
35 П р о ф . Д. Эссе (D. Esse) из В осточн ого  И нститута Ч и кагско го  университета, участвовавш ий в 

исследовании торгового порта К арф агена, сообщил мне, что римляне систематично, до основания, разбирали 
стены  пунийского м ола и использовали их камни для блокировки входа в гавань.

3® Casson L. Ships and Seamanship in the Ancient World.. Princeton, 1971.
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будущие раскопки  Ф аласарны . Д аж е если мы не будем достаточно удачливы, чтоб ы  найти 
остатки самих военны х кораблей , которы е могли затонуть в гавани и сохраниться в иле, 
разм еры  элли н гов , каж ется , находящ ихся п облизости , и других сооруж ений дадут нам  
представление об их разм ерах. К артина, возникаю щ ая в резул ьтате  ны неш них раскопок , 
показы вает, что пиратство поддерж ивалось и поощ рялось государством, которое возводило 
военны е сооруж ения, делавш ие его возм ож ны м . В течен и е трех  веко в , когда критски е 
пираты  террори зи ровал и  С редизем ном орье, они п остроили  п рекрасн ы е гавани , суда и 
города, к о т о р ы е  не мог сокруш ить даж е больш ой  родосский ф л о т. О ни п родолж али  
традиции мореходства, н ач аты е минойским ф л о то м  и сохраняю щ иеся впло>ь до наш его  
времени*.

Э. Хадж идаки

HELLENISTIC CRETAN PIRACY 

Е. Hadjidaki

Cretan piracy goes back to the Middle and Late Bronze Age, a period during which Creto-Mycenean maritime 
expansion resulted in at least 54 settlements in the Middle East. Piratical acts in the eastern Mediterranean Sea had 
resumed during the late 4th century B.C., after the weakening of the Athenian navy. After around 150 B.C. Crete's 
large piratical profits must have been shared with Cilicia. Although excavations at Phalasama, on the extreme west 
coast of Crete, are still in preliminary stages, they already shed light on ancient harbor engineering, support of piracy 
by the state, Roman military practice, and the size of the Cretan pirate ships.

* Перевод А.И. Иванчика.

Рис. 4. Южная башня укреплений гавани
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