
438

А. Г. Биргер
(Минск, Белорусский государственный университет)

ВзАИмОпРОНИКНОВЕНИЕ  
И ВЛИяНИЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ  

И КРИТО-мИКЕНСКОЙ ЦИВИЛИзАЦИЙ 
В пЕРИОД БРОНзОВОГО ВЕКА

История человечества являет собою зачастую непрерывную 
ткань культурных заимствований, влияний и контактов даже 
между максимально географически удаленными центрами ци-
вилизации. По словам профессора Авнера Рабана из Хайфского 
университета, цивилизация начинается с установления перма-
нентных торговых связей и, соответственно, развития коммуника-
ций. Моря древнего мира служили не барьерами между далекими 
культурами, но соединявшими их мостами. Уже в период Древ-
него Царства в Египте и городов-государств Древнего Шумера 
процветают интенсивные торговые контакты между развитыми 
ирригационными цивилизациями стран Благодатного Полуме-
сяца и далекими заморскими землями, из которых вывозились 
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ляпис-лазурь и мирра, слоновая кость и драгоценные камни. Но 
эпоха Бронзового века не наступила бы никогда, если бы не ре-
гулярные поставки олова из источников на Касситеридах – бук-
вально «Оловянных островах». Как полагает современная наука, 
уже Саргон Аккадский (2330–2295 до н.э.) отправляет торговые 
экспедиции в Маган и Мелуху – соответственно Оман и Индию. 
Блестящий финикийский порт Библ впервые встречается на стра-
ницах исторических документов около 2600 г. до н.э. в качестве 
поставщика сорока тяжелых грузовых судов с ливанским кедром 
фараону Снеферу IV династии. 

Торговые цари Библа в надписях на саркофагах XIX–XVIII вв. 
до н.э. уже именовали себя шейхами шейхов, что напоминало ти-
тулование фараонов. Таким образом правители этой жемчужины 
Восточного Средиземноморья позиционировали себя на одном 
уровне с владыками мощнейшей державы известного тогда циви-
лизованного мира. И после драматического вторжения в страну 
Великого Хапи гиксосов вектор торговых предприятий ханаан-
ских купцов поворачивается с юга на запад. Знаменитый миф о 
похищении Зевсом в обличье быка прекрасной тирской царевны 
Европы вероятнее всего отражал существовавшие уже во втором 
тысячелетии до нашей эры реалии очень ранних культурных кон-
тактов между портами жемчужного ожерелья, торговых форпо-
стов Леванта – Библом, Тиром и Сидоном и Эгеидой эпохи крит-
ской талассократии. Искуснейшие мореплаватели и колонизаторы 
древности, финикийцы, семитский народ, который греки называ-
ли «фойника», основали на крошечной полоске земли между Си-
рией и Ливаном несколько богатых торговых городов-государств. 
Развивавшаяся на перекрестке великих торговых путей культура 
финикийцев испытала воздействие высокоразвитых египетской, 
месопотамской и критской цивилизаций. Не случайно уже с III 
тысячелетия до н.э. финикийцы играли заметную роль в междуна-
родных делах в своем регионе. 

Древнейшим финикийским городом традиционно считается 
Библ, о котором известно, что еще в 2750 г. до н.э. он поставлял ке-
дровые стволы фараону Снофру. Ранее господствовавшие на море 
египтяне все чаще стали прибегать к услугам моряков и корабе-
лов Библа. Вся азиатская торговля времен усиления империи фа-
раонов велась через дельту Нила. Финикийцы имели свободный 
доступ на эти земли, являясь подданными фараона, и их товары 
неизменно пользовались спросом на египетском рынке. Но самую 
большую ценность представляли финикийские моряки, кото-
рые считались лучшими разведчиками Средиземноморья. Около 
1550  г. до н.э. бурно развивается египетская торговля с островами 
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Эгейского моря, Кипром и Критом [1]. Первые культурные влия-
ния стран Благодатного Полумесяца на первую специфически 
европейскую культуру происходят в «средней бронзе». Первые 
культурные контакты Финикии с Эгеидой были описаны «отцом 
истории» Геродотом в контексте возвращения в Лакедемон потом-
ков аргонавтов, изгнанных пеласгами с острова Лемнос. 

Историк пишет, что Кадмус, сын Агенора, тирского царя, во 
исполнение приказа отца был послан на поиски своей сестры и 
высадился на Тере (Санторине). Остров настолько понравился 
Кадму, что он основал на берегу живописной бухты поселение 
финикийцев во главе со своим родичем Мемблиарусом [4]. Кал-
листе, так называлась Тера того периода, была заселена уже во-
семь поколений потомками Мемблиаруса и его людей, когда Терас 
появляется на острове. Терас был сыном Автезиона и праправну-
ком Полиника, героя легендарной войны Семи против Фив. Со-
гласно Геродоту, Терас был из рода Кадма, и являлся регентом при 
близнецах Прокле и Эврисфене, сыновьях Аристодемуса, от кого 
и пошла традиция двойного царствования в Спарте [8]. После со-
вершеннолетия близнецов Терас, не желавший жить под чьей-то 
властью, пересекает море в поисках своих родичей. Тера с портом 
Акротири занимала идеальную позицию в 50 милях севернее Ми-
нойского Крита, служа связующим звеном между ним и остальной 
Эгеидой. Спиридон Маринатос [3]. считает роль Теры ключевой в 
богатейшем смешении культур Эгейского мира благодаря ее кора-
блям, осуществлявшим постоянные коммуникации с Кикладами 
и материковыми центрами цивилизации этой акватории. 

Расцвет минойской цивилизации приходится на XVI – пер-
вую половину XV вв. до н. э. Именно в это время с небывалым еще 
блеском и великолепием отстраиваются критские дворцы. В это 
время весь Крит был, по-видимому, объединен под властью царей 
Кносса и стал единым централизованным государством. В это же 
время критяне завязывают оживленные торговые и дипломатиче-
ские отношения с Египтом и государствами сиро-финикийского 
побережья. На это указывают довольно частые находки миной-
ской керамики в этих районах. На самом Крите были найдены 
вещи египетского и сирийского происхождения [4].

В книге «Черная Афина» М. Бернал подверг критике «арий-
скую» модель происхождения европейской цивилизации и выдви-
нул взамен концепцию гибридных египетски-семитско-греческих 
основ Западной цивилизации [2]. Вся современная культура, а 
также наука, технология, философия, право и т. д. создана запад-
ной цивилизацией (технологический миф). При этом вклад других 
народов игнорируется или приуменьшается. Данное положение 
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было раскритиковано К. Леви-Строссом, указывающим, что со-
временная промышленная революция лишь кратковременный 
эпизод в истории человечества, а вклад Китая, Индии и других 
культур, отличных от западной цивилизации, весьма значителен 
и его нельзя игнорировать.

Пионером в торговле, по-видимому, выступил остров Крит, ибо 
в течение приблизительно одиннадцати веков, вероятно с XXV до 
XIV вв. до н.э., на Крите существовала передовая в художествен-
ном отношении культура, известная под названием минойской [6]. 
То, что уцелело от критского искусства, производит впечатление 
бодрости и почти декадентской роскоши; этим оно весьма отлича-
ется от устрашающей угрюмости египетских храмов. По словам 
профессора Михаль Арци (Хайфский университет), по своей экс-
прессии и свежести стиля минойские фрески дают фору лучшим 
образцам школы импрессионизма, хотя авторов разделяют три с 
половиной тысячелетия, но оптимизм и восхищение прекрасным, 
которыми проникнут минойский канон, чудесным образом возро-
дились в произведениях Клода Моне, Пьера Ренуара, Поля Сезан-
на и даже в «Похищении Европы» В. Серова, напрямую перекли-
кающимся с нашей темой. Практически до начала ХХ столетия об 
этой замечательнейшей цивилизации, бывшей колыбелью всей 
европейской культуры, почти ничего не было известно вплоть до 
произведенных сэром Артуром Эвансом и другими археологами 
раскопок легендарного Кносского дворца на Крите [6]. 

Вслед за Троей Генриха Шлиманна легенда о Минотавре нача-
ла обретать плоть и кровь по мере того, как взорам исследователей 
являлись все новые помещения грандиозного Лабиринта нижнего 
уровня дворца, обращенного в сторону Эгейского моря перевер-
нутыми конусами своих пурпурных фронтальных колонн, также 
поражающих воображение сегодняшних археологов, как и три с 
половиной тысячелетия назад, когда потрясли душу провинци-
ального афинского принца, приплывшего с товарищами для уча-
стия в тавромахиис – играх со священным быком [11]. Минойский 
Крит представлял собой талассократию – морскую цивилизацию, 
в течении всего периода своего существования тесно связанную 
с Египтом (за исключением периода гиксосов – воинственных 
королей-пастухов, принесших боевые колесницы в цивилизации 
Благодатного Полумесяца). Из египетских картин видно, на-
сколько интенсивной и разнообразной была торговля между стра-
ной Кефтиу (Минойским Критом и Египтом фараонов) [1].

Своего наивысшего развития эта торговля достигла около 
1500 года до н.э. После начавшихся в XX в. масштабных исследо-
ваний минойской культуры в Миносе стали видеть полуисториче-
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ское лицо, а также законодателя и основателя династии. Кносский 
дворец на Крите получил название «Лабиринт». Миф о Миносе 
(возможно, это был титул критских царей) отражает распростра-
ненность на Крите почитания Зевса (найденные здесь многочис-
ленные культовые лабрисы являются одним из самых древних 
предметов культа Зевса) [10].

Историками не отвергается утверждение о господстве крит-
ского флота на большей части Средиземноморья, так как часть 
древних полисов Греции, в том числе и Афины, платили некогда 
критянам дань [3]; признан также неоспоримый факт существо-
вавшего на Крите культа быка, положившего начала современной 
корриде. Мартин Бернал в своем труде «Черная Афина» (1991) 
так описывает распространение культа Исиды в Древнем мире: 
«Египетской богине-матери Исиде... поклонялись в Афинах с 
V века, и не только египтяне, но и урожденные жители Афин. Ко 
II веку до нашей эры около Акрополя уже стоял храм Исиды, и 
город Афины поощрял культ Исиды в зависимых городах. Даже 
в Делосе, городе, посвященном Аполлону, был официально при-
знан культ Исиды и Анубиса (ее спутник, бог с головой шакала), 
хотя город не был связан с царством Птолемея, который к этому 
времени уже потерял контроль над островом. Во II веке Павсаний, 
у которого нет упоминаний о других восточных культах, сообща-
ет о египетских храмах и святилищах в Афинах, Коринфе, Тебесе 
и многих других местах» [2]. Однако, как пишет Бернал: «Греция 
испытала только часть волны, захлестнувшей Римскую империю. 
Например, наиболее важные храмы, найденные в Помпее 79 года, 
когда город был погребен под слоем вулканического пепла Везу-
вия, были «египетские»... покойные императоры... были страстны-
ми поклонниками египетских богов» [2]. В части XIX «Одиссеи», 
где главный герой, выдавая себя за Айтона, младшего сына Дэвка-
лиона (члена царского дома Миносов), беседует с Пенелопой, он в 
качестве прелюдии рассказывает ей чуть подробнее о Крите как о 
прекрасном и богатом острове, плотно населенном, с 90 городами 
и с богатейшим лингвистическим разнообразием. Более того, кро-
ме ахейцев, на нем проживают великодушные этио-критяне, кидо-
няне, возможно, дарийцы и доблестные пеласги [7]. На нем стоит 
город Кноссос, где правил в течении девяти лет Минос, близкий 
друг Зевса и сын Девкалеона. Важным заключением является то, 
что места, описываемые в рассказах Одиссея, точно располагают-
ся на карте раннего и железного века или поздней древнегрече-
ской бронзы так, как они представлены в современных атласах. 
Кроме того, этносы финикийцев и египтян были уже давно знако-
мы к этому времени [2]. В этой связи необходимо отметить одну 
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деталь – Крит рассматривался народами как место, откуда ожида-
ли прибытия чужеземцев, рожденных на финикийских кораблях. 

У Гомера Крит был перенаселен не только ахейцами, но и этео 
(или истинными) критянами. Этимология этеокритян возмож-
но подразумевает существование автохтонного вытесненного на 
окраины населения. Археологические данные, подкрепляемые 
Страбоном, связывают этеокритян с архаической надписью на 
негреческом языке, отличным от греческого, шрифтом из регио-
на восточного Крита в районе Прайсоса и Дрероса (Моrris, 1992). 
Это позволяет рассматривать данный народ в качестве историче-
ских потомков населения, говорившего на догреческом языке, и 
пользовавшегося линейным письмом. А. Джеффри (1990) указы-
вает на значительное количество специфических финикийских 
черт, включающих формы букв, пунктуацию, направление письма 
в ранних критских (включая этеокритские) надписях [2]. И хотя 
Гомер избегает упоминать постоянное финикийское присутствие 
на Крите, в его поэмах это остров, на котором зачастую можно 
столкнуться с финикийцем или запросто встретить финикийский 
корабль в его водах.

Итак, культурное влияние Переднего Востока в Эгеиде сред-
ней бронзы прослеживается в нескольких сферах. Во-первых, 
корни династии великих Миносов, вероятнее всего следует ис-
кать в Финикии. Во-вторых, их коммерческие флота бороздили 
критские воды, обладая, видимо, опорной базой на Тере уже в се-
редине II тыс. до н. э. Согласно древнегреческим мифам и исто-
риографии, Кадм обучил греков алфавитному письму, что кос-
венно подтверждают древнейшие критские надписи и, наконец, 
сам волшебный миф о Тезее, Ариадне, Лабиринте и Минотавре 
отражает некую значимую точку отсчета европейской цивилиза-
ции, с которой созвездие маленьких и слабых ахейских городов-
государств под влиянием мощной высокоразвитой минойской 
культуры, достигшей своего апогея к середине второго тысяче-
летия до новой эры, начало превращаться в Крито-Микенскую 
цивилизацию, уже через два века успешно отвоевавшую пальму 
первенства в Эгеиде у мощнейшей Трои – могущественной со-
юзницы Миносов. 
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