
Лекция  по курсу «История античности» 

Тема 1. Древняя Греция. Предмет изучения, периодизация.  

Понятие античности. Понятие античности возникает достаточно поздно: не ранее 

XV века европейской истории. Вот когда в истории европейской цивилизации начинается 

период, который мы называем эпохой Возрождения, именно тогда и начинает выделяться 

понятие античности. Период, который сейчас историками датируется с III тысячелетия до 

н.э. по середину I тысячелетия н.э. (то есть три с половиной тысячи лет) – это есть эпоха 

античности (от латинского antiquus древний).  

Крупный российский историк-антиковед Э.Д. Фролов писал, что история 

начинается на Востоке. Все государственные образования Египта и Переднего Востока 

внесли существенный вклад в развитие человечества. Именно они создали первые формы 

политической организации общества, развили сложные иерархические структуры, 

разработали богатые религиозно-мифологические представления и элементы прикладной 

науки (математики и астрономии), наконец, изобрели различные формы письма – от 

древнейшего и наиболее сложного иероглифического (у египтян) до простейшего 

алфавитного (у финикийцев).  

Историю Древней Греции можно разделить на три больших этапа: 1) 

раннеклассовые общества и первые государственные образования II тысячелетия до н. э. 

(история Крита и Ахейской Греции); 2) формирование и расцвет полисов как независимых 

городов-государств, создание высокой культуры (в XI—IV вв. до н. э.); 3) завоевание 

греками Персидской державы, образование эллинистических обществ и государств. 

Для первого этапа древнегреческой истории характерно зарождение и 

существование раннеклассовых обществ и первых государств на Крите и в южной части 

Балканской Греции (преимущественно в Пелопоннесе). Эти ранние государственные 

образования имели в своей структуре много пережитков родоплеменного строя, 

установили тесные контакты с древневосточными государствами Восточного 

Средиземноморья и развивались по пути, близкому тому, которым шли многие 

древневосточные государства (государства монархического типа с разветвленным 

государственным аппаратом, громоздкими дворцовыми и храмовыми хозяйствами, 

сильной общиной). В первых государствах, возникших в Греции, была велика роль 

местного, догреческого, населения. На Крите, где классовое общество и государство 

сложились раньше, чем в материковой Греции, критское (негреческое) население было 

основным. В Балканской Греции господствующее место занимали греки-ахейцы, 

пришедшие в конце III тысячелетия до н. э. с севера, возможно, из района Дуная, но и 

здесь роль местного элемента была велика. Крито-ахейский этап подразделяется на три 

периода в зависимости от степени общественного развития, причем эти периоды 

различны для истории Крита и материковой Греции. Для истории Крита они называются 

минойскими (по имени правившего на Крите царя Миноса), а для материковой Греции — 

элладскими (от названия Греции Эллада). 

Изучение истории Древней Греции с начала зарождения цивилизации и ранней 

государственности на рубеже III—II тысячелетий до н. э. и до падения эллинистических 

государств, захваченных Римом и Парфией, дает возможность проследить общие 

закономерности ее развития как органической масти истории древнего мира. Вместе с тем 

оно позволяет выявить ряд кардинальных особенностей, выделяющих греческую 

цивилизацию как неповторимую историческую реальность, отличающуюся рядом 

существенных признаков от стран Древнего Востока, с одной стороны, и от Древнего 

Рима — с другой. Греческая цивилизация, так же как раннеклассовое общество и 

государство в странах Древнего Востока, вырастала на почве разложения родовых 

отношений через имущественную и социальную дифференциацию, формирование 

различных по их роли в производстве социальных групп, через создание органов 

государственной власти, которые выражали интересы господствующего класса. 



В начале I тысячелетия до н. э. в Греции возникла новая ячейка — греческий полис, 

который оказался устойчивой формой исторического существования, поскольку создавал 

благоприятную среду для становления динамичной экономики, сложной социальной 

структуры, прогрессивных государственных форм и высокой культуры. Как независимый 

суверенный город-государство греческий полис стал испытывать кризис в IV в. до н. э., но 

на новом этапе развития древнегреческой (и древневосточной) цивилизации — 

эллинистическом — он получил новые импульсы для своего существования, оказавшись 

включенным в рамки крупного территориального государства, которое обеспечивало 

стабильность его внутренней структуры, автономию города-полиса и его внешнюю 

безопасность. Как самоуправляющаяся единица с большой внутренней автономией и 

местными традициями в рамках большого государства греческий полис уже в новой 

форме римского муниципия стал одной из основных административных единиц римской 

средиземноморской империи и способствовал социально-экономическому и культурному 

прогрессу многих народов Средиземноморья.  

На разных этапах исторического развития во II—I тысячелетиях до н. э. греки 

вступали в активные контакты с древневосточными государствами, сложным племенным 

миром Средиземноморья и Причерноморья, что способствовало взаимообогащению и 

древних греков, и других народов. Однако следует отметить благотворное воздействие 

древнегреческой цивилизации, ее стимулирующее влияние на исторические судьбы 

народов Восточного Средиземноморья и Причерноморья. Особенно сильным это влияние 

оказалось во время великой греческой колонизации VIII—VI вв. до н. э. и в 

эллинистический этап древнегреческой истории. 

Древние греки внесли огромный вклад в развитие средиземноморской цивилизации. 

Наибольшие достижения греков проявились в трех основных областях: организации 

городской жизни с ее высоким уровнем благоустройства как одного из важных условий 

цивилизованного существования; установлением демократической республики 

(демократии) — наиболее прогрессивной формы государственного устройства; создании 

замечательной культуры. 

Хотя в Греции существовало немалое число полисов, не имеющих городов 

(например, Спарта), однако греческий полис как таковой предполагал существование 

благоустроенного города в качестве естественного центра. 

Как центр всей полисной округи греческий город был местом жительства не только 

ремесленников, торговцев и прочего городского люда, но включал также и сельское 

население, т. е. становился местом жительства большей части населения полиса, которое, 

таким образом, могло пользоваться всеми благами благоустроенной городской жизни. 

Город как место жительства основной части граждан полиса стараниями греческих 

градостроителей благоустраивался и украшался и в классический период стал регулярным 

городом, т. е. городом, построенным по плану, с сеткой пересекающихся под прямым 

углом улиц, с правильным делением на кварталы, предусмотренными местами для 

главной площади, центральных святилищ, стадиона, театра, зданий общественного 

назначения. Строительство городов велось с учетом климатических и других 

экологических факторов. В самом городе сооружались не только удобные жилища для 

граждан, но и художественно украшенные святилища и места общественного отдыха. 

Непременной частью греческого города были театральные помещения, вмещавшие 

большую часть гражданского населения, гимнасии и стадионы, в которых граждане 

проводили значительную часть своего времени. Основные принципы регулярной 

планировки, появившиеся в классический период, были усовершенствованы в 

эллинистическое время и впоследствии оказали большое воздействие на европейское 

градостроительство. 

Большим достижением древних греков в политической области было 

формирование такой организации государственного устройства, как демократическая 

республика (наиболее совершенное воплощение — афинская демократия). Полисная 



демократия представляла собой разработанную политическую систему, обеспечивавшую 

участие в государственном управлении основной массы граждан. Суверенитет 

гражданского коллектива в целом осуществлялся через наделение реальной властью 

Народного собрания. Организация судебной и исполнительной власти исключала 

возможность сосредоточения ее в руках отдельных лиц, обеспечивала участие в 

исполнительных органах практически всех граждан независимо от их имущественного 

положения. Афинская демократия проводила целенаправленную политику материальной 

и политической поддержки обедневших граждан, предоставляя им земельные участки в 

клерухиях, обеспечивая их участие в управлении небольшой платой (в объеме 

прожиточного минимума). Конечно, нельзя идеализировать афинскую, так же как и 

полисную в целом, демократию и считать ее эталоном демократии как таковой. Как 

явствует из вышеизложенной истории Греции, это была демократия лишь для граждан, в 

то время как женщины, негражданское свободное население.(довольно многочисленное в 

Афинах) не говоря, конечно, о рабах, стояли вне демократических институтов и не 

принимали никакого участия в управлении. Тем не менее структура демократической 

республики, конкретный механизм ее действия в политической жизни Греции был 

огромным шагом в истории политических учреждений и государственных форм, 

обеспечивающих привлечение значительно большего числа населения, чем при каком-

либо ином государственном устройстве. И не случайно греческая и особенно афинская 

демократия привлекает к себе большое внимание всех историков государства и права, 

исследующих историю политических учреждений и политической мысли. Одним из 

важных достижений политической мысли древних греков была выработка понятия 

гражданина, наделенного совокупностью неотъемлемых юридических прав: личной 

свободы как полной независимости от какого-либо лица или учреждения, права на 

земельный участок в своем полисе как основы благосостояния и нормальной жизни, права 

на службу в ополчении и ношения оружия, права участвовать в деятельности Народного 

собрания и управлении государством. Осознание этих прав, их использование в 

повседневной жизни делало гражданина греческого полиса, по словам Аристотеля, 

политическим человеком, расширяло кругозор, обогащало самосознание, стимулировало 

творческие способности. 

Великим оказался вклад древних греков в развитие мировой культуры. Высокий 

уровень греческой культуры, многообразие и глубина, разработанность ее направлений, 

создание шедевров и выработка плодотворных идей, вошедших затем в сокровищницу 

мировой цивилизации, выделяют феномен древнегреческой культуры среди многих 

других национальных культурных систем. 

Успехи греческих мастеров были поразительно велики во всех областях 

культурного творчества: в философии это разработка развитых систем материализма 

(Демокрит и Эпикур), идеализма (Платон), системы Аристотеля и стоиков; в архитектуре 

— появление регулярного градостроительства и знаменитой ордерной системы, на много 

столетий определившей направление римской, средиземноморской, а затем и европейской 

архитектуры; в литературе — создание многих жанров (трагедия, эпос, лирика, комедия, 

ученая поэзия), а в каждом жанре — шедевров мирового значения; блестящие научные 

открытия (формулировка принципов гелиоцентрической концепции Вселенной, учение об 

эволюции организмов, атомистическая схема строения вещества, принципы формальной 

логики и элементарной математики и многое другое). Влияние древних греков на 

последующее развитие народов Средиземноморья в период Римской империи, 

европейской, а затем и мировой цивилизации стало весьма значительным и 

плодотворным. Оно не только питало это развитие, но целый ряд достижений древних 

греков (принципы демократии как власти народа, регулярные города, стадионы, театры, 

скульптурные образы, художественные типы греческой литературы, научные открытия и 

др.) вошли в структуру современной цивилизации как ее органическая и неотъемлемая 

часть. 



Вопросы для проверки знаний: 

1. Охарактеризуйте основные этапы древнегреческой истории. 

2. Опишите географические и природные условия древней Греции. 

3. Что способствовало раннему развитию греческих ремесел? 

4. Охарактеризуйте, какие полезные ресурсы имелись в материковой Греции и на островах 

Эгейского архипелага. 
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