
Лекция  по курсу «История античности» 

Тема 4. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая 

колонизация 

Архаический период ознаменовался в истории Эллады столь знаменательным 

событием, как Великая греческая колонизация VIII–VI вв. до н. э., или освоение греками 

новых для них территорий. В процессе этого грандиозного миграционного движения 

сетью эллинских городов и поселений оказалась покрыта значительная часть 

средиземноморского и все черноморское побережье. 

По этой причине архаический период часто рассматривается как «век 

колонизации», или эпоха греческой колонизации по преимуществу, на самом деле 

колонизация практиковалась греками во все периоды их древней истории. Колонизацию 

архаического периода отличают несколько характерных черт, во-первых, масштаб и 

территориальный размах, в чем ее можно сравнить лишь со специфической колонизацией 

эпохи Александра и эллинистического периода, и, во-вторых, то обстоятельство, что она 

явилась продуктом мира независимых городов-государств – полисов. 

Можно выделить две основные группы предпосылок колонизации: экономическую 

и политическую. К первой из них следует отнести возникший в результате 

демографического взрыва начала эпохи архаики острый «земельный голод» (стенохорию). 

Греческие полисы обладали лишь весьма ограниченными природными ресурсами. Их 

сельскохозяйственная округа (хора) была, как правило, невелика, а почвы большинства 

областей Эллады недостаточно плодородны. В результате со временем не удавалось уже 

обеспечить нормальное существование всем гражданам города-государства. 

В тесном сочетании с этим фактором сыграли свою роль и другие экономические 

предпосылки колонизации: стремление греческих полисов получить доступ к источникам 

сырья (особенно к месторождениям полезных ископаемых), отсутствовавшим на родине, а 

также закрепиться на важнейших торговых путях. Именно поэтому греки основывали не 

только полноценные колонии (апойкии), сразу становившиеся независимыми полисами, 

но также и торговые фактории, которые были лишь коммерческими базами и местами 

пребывания купцов. Что же относительно политических причин колонизационного 

движения, то важную роль сыграла постоянная и ожесточенная борьба за власть между 

различными аристократическими группировками, кипевшая в архаических 

(формирующихся) полисах. Такая борьба (стасис) была одной из самых рельефных и 

неотъемлемых реалий эпохи, о которой идет речь, и сплошь и рядом именно перипетии 

стасиса становились конкретным, непосредственным поводом к выведению колонии. 

Указанные факторы в каждой конкретной ситуации действовали в разном 

сочетании и соотношении. В любом случае, представляется отнюдь не случайным, что 

наиболее значительными центрами выведения колоний (метрополиями) стали развитые в 

экономическом и политическом отношении полисы, густонаселенные и при этом 

обладавшие малой хорой. В их числе Коринф и Мегары на перешейке Истм, Халкида и 

Эретрия на о-ве Эвбея, полисы малоазийской Ионии. Из последних особенно отличился 

Милет, который основал, по сообщениям некоторых источников, более 70 колоний. 

На западе греков особенно манили к себе плодородные земли Апеннинского п-ова 

и прилегавшего к нему с юга о-ва Сицилия. Уже в первой половине VIII в. до н. э. 

выходцами из эвбейской Халкиды было основано небольшое поселение на островке 

Питекуссы у западных берегов Италии; вскоре после этого колонисты перебрались на 

материк, и там возник греческий полис Кумы. 

Южная Италия и Сицилия оказались, в конечном счете, настолько интенсивно 

освоены греками, что вся эта область уже в античной историографии получила 

наименование Великой Греции. 

Греки проникали, хотя и не столь интенсивно, и еще дальше. Особую роль в 

колонизации крайнего запада Средиземноморья сыграла Фокея. Это был полис в 

малоазийской Ионии, родина великолепных мореходов. 



В VII в. до н. э. мегаряне основали на противоположных берегах Боспора 

Фракийского, в чрезвычайно важном в стратегическом и военном отношении районе, две 

колонии – Халкедон и Византий. Византия в дальнейшем стала городом великой, 

уникальной судьбы: это будущий Константинополь (совр. Стамбул). 

Завершением колонизационного движения на северо-восточном направлении стало 

освоение греками всех побережий Черного моря, которое они называли Понтом 

Эвксинским («Гостеприимным морем»). 

Впервые греческие мореходы вышли на его просторы уже в начале эпохи архаики: 

к VIII в. до н. э. относятся древнейшие попытки колонизации на черноморском побережье. 

Наиболее значимым фактором Великой греческой колонизации являлось то, что древние 

греки обладали многими практическими навыками и умениями, которые были 

необходимы для выполнения этой задачи, к тому же они обычно превосходили в морском 

и военном деле тот народ, на территории которого решили обосноваться. Последствия 

этой экспансии, беспрецедентной с точки зрения географических масштабов, были 

разнообразны. Греки из выводивших колонии государств достигли значительных успехов, 

поскольку объемы морской торговли возрастали стремительно, а эти государства 

оставались основными экспортерами людских ресурсов, оружия и готовой ремесленной 

продукции. Многие греческие колонии стали развитыми экономическими центрами, 

нередко намного опередившими свои метрополии. 

 

Вопросы для проверки знаний: 

1. Назовите наиболее значимые факторы Великой греческой колонизации. 

2. Охарактеризуйте сущность и основные пути и закономерности Великой греческой 

колонизации. 

3. Опишите основные последствия древнегреческой экспансии. 
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