
Лекция  по курсу «История античности» 

Тема 3. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений 

и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. до н. э.  

Археология доказывает, что так называемое дорийское завоевание отбросило 

Грецию на несколько столетий назад. Из достижений микенской эпохи сохранились лишь 

некоторые производственные навыки и технические приспособления, которые имели 

жизненно важное значение как для новых обитателей страны, так и для остатков ее 

прежнего населения. Сюда можно отнести гончарный круг, сравнительно высокую 

технику обработки металла, корабль с парусом, культуру выращивания оливы и 

винограда. Микенская цивилизация со всеми характерными для нее формами социально-

экономических отношений, государственных учреждений, религиозно-идеологических 

представлений и т. п., несомненно, прекратила свое существование. 

«Темные века», или «гомеровский период» в Греции. Это один из самых тяжелых и 

даже мрачных периодов древнегреческой истории. Период XI–IX вв. до н. э. в истории 

Древней Греции традиционно носит название гомеровского, потому что основными 

источниками этой эпохи выступают эпические поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» – 

первые литературные памятники античности, дошедшие до нас. 

Относительно этого периода в науке все чаще употребляется также термин 

«предполисный период», акцентирующий внимание на условиях, которые привели к 

созданию главного феномена вновь нарождающейся цивилизации – полиса. 

Признание ценности гомеровских поэм в качестве исторического источника во многом 

зависит от решения гомеровского вопроса (вопроса об авторстве, литературной форме, 

времени создания поэм и т. д.), который, несмотря на то, что возник еще в античное 

время, до сих вызывает споры. На данном этапе выделяются три основных направления в 

его решении: 1) теория индивидуального творчества, признающая единство поэм и 

наличие у них одного автора (сторонников такого подхода называют унитариями); 2) 

теория народного творчества, отрицающая это единство и считающая поэмы собранием 

народных песен (приверженцев этой точки зрения именуют аналитиками); 

компромиссные, синтетические теории, пытающиеся объединить элементы как первого, 

так и второго направления. 

В целом же Темные века, особенно их начало, были временем преимущественно 

дисконтинуитета и постоянных миграций. Тех аборигенов, кто все-таки оставался на 

месте, ждала безрадостная судьба. Дорийцы и родственные им племена – либо истребляли 

их, либо покоряли и заставляли работать на себя, либо оттесняли на самые скудные и 

неплодородные земли (как область Аркадия на Пелопоннесе). Кстати, и сами дорийцы, 

обосновавшись на полуострове, тоже поддались миграционному потоку. Устремившись в 

море, они заселили о-ва Крит, Родос и юго-западную оконечность Малой Азии. 

Когда время миграций закончилось и население вернулось к оседлой жизни, 

приобрела свой окончательный, впоследствии много веков не изменявшийся вид 

этническая карта греческого мира. На крайнем юге Балканского п-ова, на Пелопоннесе, 

господствовали дорийцы и родственные им племена. Они сделали своими опорными 

пунктами Спарту, Аргос и Коринф. В значительной части Северной и Средней Греции 

поселились греческие племена эолийской группы. Ареалом их проживания служили 

Фессалия и Беотия. Эолийцы обитали и за Эгейским морем, в области Эолида, 

включавшей большой остров Лесбос и прилегающие территории на малоазийском 

материке. Особое положение занимала область Аттика, главным центром которой 

являлись Афины. 

«Гомеровский период» был не только временем регресса и застоя, но и этапом 

накопления сил перед грандиозным рывком вперед. Особенно важно, что в Греции этого 

времени уже начали постепенно складываться полисы. Конечно, они находились пока еще 

в зачаточном состоянии: на этой ранней стадии их чаще определяют как протополисы. И 

тем не менее предпосылки для дальнейшего развития оказались заложены. 



Полисы могли возникать различными путями. Например, сельское поселение 

просто путем естественного роста постепенно превращалось в город, вокруг которого 

возводились оборонительные стены. Таким образом появилось, например, большинство 

полисов Беотии. А на побережье Малой Азии многие полисы возникли просто с нуля: их, 

как мы знаем, основали поселенцы-иммигранты. Но самым распространенным путем 

становления полиса была процедура так называемого синойкизма, который представляет 

собой слияние в одну политическую единицу нескольких деревень, расположенных 

поблизости друг от друга. При этом их жители могли реально переселиться во вновь 

основываемый городской центр, а могли и остаться на своих местах (как в Аттике). 

Свидетельства гомеровского эпоса существенно дополняет и расширяет 

археология. Основную массу археологического материала для этого периода дают 

раскопки некрополей. Самые крупные из них были открыты в Афинах (районы Керамика 

и позднейшей Агоры), на острове Саламин, на Эвбее (вблизи Лефканди), в окрестностях 

Аргоса. Число известных сейчас поселений XI–IX вв. до н. э. крайне невелико (сам по 

себе этот факт свидетельствует о резком сокращении общей численности населения). 

Почти все они расположены в труднодоступных, укрепленных самой природой местах. 

Примером могут служить горные селения, открытые в различных местах на территории 

восточного Крита, в том числе Карфи, Кавуси, Врокастро и др. Судя по всему, в них 

укрывались остатки местного минойско-ахейского населения, вытесненного из равнинной 

части острова завоевателями-дорийцами. Приморские поселения гомеровского времени 

обычно располагались на небольших полуостровах, которые были связаны с сушей лишь 

узким перешейком, и нередко обносились стеной, что свидетельствует о широком 

распространении пиратства. Из поселений такого типа наиболее известна Смирна, 

основанная на побережье Малой Азии эолийскими колонистами из европейской Греции. 

 

 

Вопросы для проверки знаний: 

1. Охарактеризуйте социальные отношения в гомеровском обществе. 

2. Опишите политическую организацию греческого общества гомеровского времени. 

3. Охарактеризуйте Темные века или Гомеровский период в Греции. 

4. Опишите пути формирования древнегреческих полисов – городов-государств. 
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