
Лекция  по курсу «История античности» 

Тема 2. Раннеклассовое общество и первые государства на Крите и в Ахейской 

Греции. Конец III — II тысячелетие до н. э. 

Юг Балканского полуострова вместе с прилегающими островами в бассейне 

Эгейского моря стал тем регионом, где возникли две первые на территории Европы, тесно 

связанные между собой цивилизации – минойская и микенская. Начало систематическому 

изучению этих цивилизаций положили археологические исследования Г. Шлимана (с 1870 

г.) и А. Эванса (с 1900 г.). 

Минойская цивилизация (ХХV–ХV вв. до н. э.). На первые века III тысячелетия до н. 

э. приходится переход на Крите от каменного века к бронзовому. Минойская цивилизация 

является одной из наиболее загадочных цивилизаций ранней древности. Она возникла на 

острове Крит в восточной части Средиземного моря. 

Выработанная Эвансом хронология минойской культуры эпохи бронзы делит этот 

важнейший этап истории острова на три больших периода. Они получили наименования: 

раннеминойский (около 3000–2200 гг. до н. э.), среднеминойский (около 2200–1600 гг. до 

н. э.) и позднеминойский (около 1600–1100 гг. до н. э.). Необходимо отметить, что 

минойская культура на протяжении всего своего существования имела ярко выраженный 

морской характер, Становление ее было тесным образом связано с развитием 

мореплавания и международной торговли. 

Минойское общество имело высокий уровень материальной культуры. Об этом 

свидетельствуют прекрасные дворцы в Кноссе, Фесте и других критских городах, богатые 

усадьбы приближенных правителя. Минойцы имели канализацию и водопровод. 

История островной Эллады в 1700–1400 гг. стала лучше известна благодаря ее 

письменным источникам и археологическим данным. Греческий историк Фукидид, 

анализируя древнейшие предания, весьма точно, хотя и кратко, охарактеризовал основные 

направления греческой истории в додорийский период, т. е. до ХII в. Фукидид писал, что в 

древности племена, впоследствии получившие название эллинов, понимали друг друга, 

но, будучи не связанными друг с другом и слабосильными, не совершали совместно 

ничего.  

Население Крита и Киклад в сельских местностях жило общинами. Рост 

численности населения в условиях ограниченности земельного фонда приводил к 

возникновению рядом со старыми селами новых. Высокая производительность 

земледельческого труда создала условия для обогащения сельской знати. 

В ХVII–ХV вв. отмечается дальнейшее развитие городов, возникавших во многих 

местах на Крите, Мелосе, Фере и других островах. В структуре союза критских царств 

после 1700 г. заметны крупные изменения: цари Кносса добились главенства на острове. 

Энергичная политика, проводимая ими, является свидетельством тому: уже в ХХ–ХVIII 

вв. через срединные земли острова пролегали пути, связывавшие Кносс с южным 

побережьем. Значительная часть накапливавшихся материальных ценностей поступала в 

кладовые критских дворцов, вероятно, в качестве дани с подвластных заморских земель, в 

первую очередь с островов Эгейского моря. Как раз в это время, надо полагать, и 

устанавливается знаменитая «талассократия» (греч. «морское владычество») Миноса, 

память о котором потом многие столетия сохранялась у жителей Эгеиды.  

Приблизительно с 1750 г. до н. э. на Крите распространились счетные записи и 

появился вид критского письма, названного слоговым письмом А, которое до сих пор не 

расшифровано.  

Для минойского общества характерен высокий уровень духовной культуры. За 

период 2500–1500 гг. до н. э. (т. е. за тысячу лет) Крит прошел все стадии письменности: 

а) пиктографию (рисуночное письмо); б) иероглифику; в) линейное (слоговое) письмо 

разных типов – А и Б (последнее дешифровано). Письмо А существовало с письмом Б 

параллельно до XII в. до н. э., когда окончательно завершилась эллинизация Крита. 



Кносская держава находилась на вершине своего могущества, когда стихийное 

бедствие нанесло минойской цивилизации очередной жестокий удар. На этот раз удар был 

такой разрушительной силы, что оправиться полностью от него держава уже не смогла, и 

вскоре остров оказался в руках иноплеменных захватчиков. На судьбе крито-кикладского 

общества, столь эффективно использовавшего возможности техники бронзы, губительно 

сказались несколько стихийных бедствий. Около 1600, 1500 и 1450 гг. Крит испытал 

тяжелые землетрясения. Бедствия обрушились на все население: жителям трижды на 

протяжении 150 лет приходилось восстанавливать разрушенные дома, хозяйственные 

строения и ремесленные мастерские. 

Таким образом, экономике Крита и всему его прежнему могуществу был нанесен 

непоправимый урон. Лишенный теперь защиты от нападений с моря, остров вскоре стал 

легкой добычей греков-ахейцев, беспрепятственно переправившихся с материка и 

завладевших им. Единое Критское царство со столицей в Кноссе продолжало 

существовать, однако господствующее положение в нем занимали уже не коренные 

жители – минойцы, а поселившиеся рядом с ними достаточно многочисленные 

пришельцы. Новые кносские правители, хотя и претендовали на родство с древним домом 

Миносидов, опираясь на официальную версию о давних династических связях с ними, 

были явно ахейского происхождения. Деловую документацию царские чиновники на 

Крите вели теперь уже не на минойском языке, как прежде, а на греческом. Крит, по 

крайней мере со второй половины XV в. до н. э., превратился в составную часть Ахейской 

Греции. 

Ахейская (Микенская) цивилизация в Греции II тыс. до н. э. Ранние царства на 

материке в XIX–XVII вв. Между 1900 и 1700 гг. и на материковых землях происходил 

процесс создания царств, который был медленнее, чем на Крите, из-за большей прочности 

устоев военной демократии. Наряду с домашними видами ремесла развились 

специализированные отрасли с вполне городской технологией. Высоким уровнем 

развития также отличались гончарное дело и металлургия. Доминирование сельских форм 

жизни у раннегреческих племен в XIX–XVII вв. было обусловлено особенностями их 

социальной и политической истории. После 2200–2000 гг. спад переселенческой волны и 

прекращение связанных с нею конфликтов ослабили военную роль органов власти. В этих 

условиях роль племени – традиционной политической и военной единицы – возросла, как 

и значение норм внутриплеменной демократии. 

Период греческой истории между 1600 и 1025 гг. обычно именуют микенской 

эпохой. Однако археологические открытия 1920–1970-х годов показали, что не только в 

Микенах, но и в других прославленных сказаниями центрах – в Иолке, Орхомене, Гла, 

Фивах, Афинах, Тиринфе, Пилосе – во второй половине II тыс. возникли государства. 

Экономическое развитие Греции в этот период характеризуется дальнейшим подъемом 

сельского хозяйства и ремесленного производства. 

Материальная культура ахейских сел в данный период свидетельствует об 

экономном ведении хозяйства. Орудия сельского труда и предметы обихода сельчан 

свидетельствуют о прочном жизненном уровне в деревнях. Экономическая жизнь Эллады 

в XV–XIII вв. характеризуется быстрым ростом крупных и мелких городов. В отличие от 

критских дворцов, сохранявших в XVII–XVI вв. еще много архаических черт, резиденции 

ахейских царей XIV–XIII вв. планировались более рационально. 

В массе военно-переселенческие движения XII в. оказали сильное влияние на 

социальную и политическую историю Эллады. Длительные столкновения истощали 

ахейские царства. Данному процессу придавало силу и то обстоятельство, что 

сокрушавшие ахейские монархии северогреческие племена сохраняли первобытно-

общинный социальный строй. Их общественные установления достигли лишь ступени 

военной демократии, не допускавшей еще особого выделения носителей царской власти. 

Это вызывало у дорян особую враждебность к царским дворцам на акрополях, богатства 

которых были ими быстро разграблены.  



Таким образом, в XII в. упрощение социальных установлений было вызвано рядом 

причин, и это привело к доминированию институтов военной демократии по всей стране. 

Эллада пошла по пути развития республиканских форм правления, которые привели к 

формированию особого типа государства-полиса – уже спустя два-три столетия после 

дорийского переселения. 

 

Вопросы для проверки знаний: 

1. Сопоставьте основные характеристики эгейских и древневосточных цивилизаций. 

2. Выделите черты сходства и различия и попытайтесь дать этому объяснение. 

3. Сравните минойскую и микенскую цивилизации. 

4. Что нанесло непоправимый урон экономике Крита и всему его прежнему могуществу? 

5. Опишите материальную культуру ахейских сел. 
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