
Лекция  по курсу «История античности» 

Тема 7. Греция в первой половине IV в. до н. э. Кризис греческого полиса 

Греко-персидские войны. Первое столкновение Европы с Азией, Востока с Западом, 

известное под названием греко-персидских войн, несомненно, одно из важнейших по 

своим последствиям событий в истории человечества. Война греков с персами датируется 

500–449 гг. до н. э., т. е. это одно из самых продолжительных военных столкновений в 

мировой истории. 

В конце VI в. до н. э. во многих греческих полисах была ликвидирована власть 

родовой аристократии и пережитки родового строя. Благодаря этому в Греции стала 

интенсивно развиваться экономика, ускорились социальные процессы, расцветает 

культура. Но уже в начале следующего, V в. до н. э., полисная система Греции, ее 

независимость оказалась перед лицом угрозы завоевания со стороны агрессивной 

Ахеменидской (Персидской) державы. 

Центром антиперсидских выступлений стал крупный торговый город западной 

Малой Азии – Милет. Силы были неравные, и восставшие обратились за помощью к 

балканским грекам. Однако на этот призыв откликнулись лишь Афины и Эретрия (на 

острове Эвбея), приславшие на помощь восставшим 25 кораблей. Едва ли это могло 

помочь восставшим, поэтому в 494 г. до н. э. Милет был взят персами и полностью 

разрушен. Его жители были либо перебиты, либо проданы в рабство. Таким образом, 

ионийское восстание – первый этап Греко-персидских войн – окончилось поражением 

греков. 

Второй этап Греко-персидских войн приходится на 492–490 гг. до н. э. Это было 

время первого вторжения персов в Балканскую Грецию.  Именно здесь и произошло 

знаменитое Марафонское сражение 490 г. до н. э., в котором афиняне и платейцы под 

командованием талантливого полководца Мильтиада одержали крупную победу над 

персами. После поражения те покинули Балканскую Грецию. 

Следующий, третий этап войн составляет всего два года – 480–479 гг. до н. э. 

Десятилетняя передышка в ходе боевых действий была успешно использована Афинами 

для создания собственного военно-морского флота. Прорвавшись через горный проход 

Фермопилы, героически защищавшийся спартанцами под командованием царя Леонида, 

персы опустошили Беотию и Аттику. Афины были полностью разрушены. Однако в том 

же 480 г. до н. э. в морской битве у острова Саламин персидский флот потерпел жестокое 

поражение от афинян. На следующий год в сражении при Платеях было разбито и 

сухопутное войско персов. Поражение персов при Платеях было закреплено греками в 

этом же году в морской битве у мыса Микале, близ Милета. 

Эти победы, по сути, решили исход Греко-персидских войн. Персы были вынуждены 

покинуть территорию Балканской Греции, а греки перенесли военные действия в район 

Эгейского моря и в Малую Азию. В 478–459 гг. до н. э. (четвертый этап войны) от 

персидского господства были освобождены города Малой Азии и острова Эгейского моря. 

Важной вехой этого этапа стала битва у реки Эвримедонте (южное побережье Малой 

Азии), когда союзная греческая армия под командованием афинского полководца Кимона 

нанесла крупное поражение персам в 469 г. до н. э. 

Пелопоннесская война. После Греко-персидских войн явно обозначился общий 

подъем экономики в Греции. Он сопровождался значительным ростом как межполисной, 

так и международной торговли. Это не могло не отразиться на обострении соперничества 

между ведущими торгово-ремесленными полисами Эллады – Афинами, с одной стороны, 

и Коринфом и Мегарами – с другой. 

Еще одной причиной, приведшей к кровопролитной Пелопоннесской войне, стали 

обстоятельства политического характера. Еще в 445 г. до н. э. между Афинами и Спартой 

был заключен «тридцатилетний мир», однако политическое равновесие двух сильнейших 

военно-политических союзов под главенством этих полисов (Первый Афинский морской 



союз и Пелопоннесский), сложившееся в результате совместной борьбы против 

персидской агрессии, к концу 30-х гг. V в. до н. э. было нарушено. 

В Пелопоннесскую войну были втянуты все греческие полисы, одни – входившие в 

состав Афинской морской державы, и другие – связанные союзными договорами со 

Спартой, гегемоном Пелопоннесского союза. В ходе Пелопоннесской войны обычно 

выделяют два крупных этапа – т. н. Архидамова война 431–421 гг. до н. э. и т. н. 

Декелейская война 415–404 гг. до н. э. Военные действия начали фиванцы, союзники 

Спарты, которые напали в апреле 431 г. до н. э. на беотийский полис Платеи, входивший в 

Первый Афинский морской союз. В середине июня 431 г. до н. э. уже и спартанцы, во 

главе с царем Архидамом, вторгаются в Аттику, население которой скрылось за стенами 

Афин. Повторно спартанцы осадили Афины в 430 г. до н. э. Последствия этого нападения 

усугубились вспыхнувшей в перенаселенных Афинах эпидемией. Ее жертвами стало 

множество жителей города, в том числе и Перикл. 

Основным итогом войны стало установление гегемонии Спарты в Греции, резкое 

падение престижа не только афинской демократии, но и всей Греции в международном 

масштабе. Персия постепенно становится хозяином положения в международных делах. 

Греция же вступает в затяжной период кризиса полисной системы, приведший к 

подчинению ее Македонскому царству и потере независимости. 

Кризис греческого классического полиса. С конца V в. до н. э. мир греческих 

полисов вступает в полосу затяжного кризиса. Это не был кризис рабовладельческой 

системы Греции, так как рабство продолжает развиваться на фоне прогрессивного 

развития экономики и межполисной торговли. Однако греческие полисы, основанные на 

сплоченности и замкнутости своих гражданских коллективов, противопоставленных 

своими привилегиями негражданскому их населению, а также всему внешнему 

окружению, оказались в этих условиях несостоятельны. 

В дополнение следует сказать, что начиная с IV в. до н. э. многие полисы испытывают 

серьезные материальные затруднения. Отдельные богатые чужеземцы, проживавшие на 

территории полиса, в критические для его гражданского коллектива моменты идут на 

оказание значительной материальной помощи. За это решением народного собрания им 

разрешалось либо владеть домом или земельным участком, либо даже даровались права 

гражданина. Вследствие этого нарушалась традиционная связка гражданин-собственник, а 

также опасно увеличивалось число граждан, ранее постоянно и строго контролируемое. 

Таким образом, греческий классический полис как конкретно-историческое 

явление, характерное для определенного этапа развития эллинской цивилизации, 

постепенно исчерпал свои возможности. Экономический базис полисной системы – 

античная форма собственности – в период кризиса полиса устойчиво эволюционировал к 

зрелой частной собственности. Новые явления в экономике греческих полисов вступили в 

конфликт с их общинными началами и самодостаточностью, замкнутостью, автаркией, 

так как экономика классического полиса допускала лишь ограниченное развитие ремесла 

и рынка. 

 

Вопросы для проверки знаний: 

1. Охарактеризуйте предпосылки греко-персидских войн. 

2. Назовите этапы Пелопоннесской войны. 

3. Охарактеризуйте факторы, способствовавшие кризису полиса. 

4. Назовите новые явления в экономике греческих полисов. 
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