
Тема: Великие державы Древнего 
Востока. Древняя Греция.

План урока:
 

1.Особенности географического положения и природы 
Древней (Античной) Греции.

2.Минойская и микенская цивилизация.
3.Дорийское завоевание.
4.Древнегреческий полис.
5.Великая греческая колонизация. Тирания.
6.Афины.
7.Походы Александра Македонского.



Особенности 
географического 

положения и 
природы Древней 

(Античной) 
Греции.

Возникла на 
Балканском  

полуострове, 
включала 
западное 

побережье малой  
Азии (западная 

часть нынешней 
Турции), 

Балканский 
полуостров  с 
трех сторон 

омывается тремя 
морями: 
с запада 

Ионическим, 
с юга - 

Средиземным, 
с востока - 

Эгейским морем.



Основное  занятие: 
Земледелие Скотоводство

Ремесло

Торговля 

Рыболовство

Мореплавание



Легендарным 
родоначальником греков 
считается царь Эллин. 

Поэтому сами себя греки 
именовали эллинами, а свою 

страну – Элладой.





2. Минойская и микенская цивилизация.

Находилась на о. Крит, названа 
по имени мифического царя 

Миноса, поэтому Минойская.  
Первоначально на острове 
существовало 4 небольших 

государства, с центрами являлись 
дворцы правителей.



С 1500 г. до н.э. на юге Греции, освободившейся от власти Крита, начинает 
складываться своя цивилизация. 
По названию города Микены  она называется микенская. 
Создатели микенской цивилизации — греки-ахейцы — позаимствовали 
на Крите многие его достижения.



Центрами микенских государств также были дворцы. Но они 
были сильно укреплены. Ахейцы вели между собой частые войны. 

Однако иногда, ради победы над общим противником, 
они объединяли свои силы. 

город Микены во 2 тысячелетии до н.э. 



Именно такое объединение вело знаменитую Троянскую войну, 
завершившуюся захватом богатого города Троя (Илион) в Малой Азии 
примерно в 1270 г. до н.э. Эти события нашли отражение в поэмах Гомера 
«Илиада» и «Одиссея».

Троянский конь



3. Дорийское 
завоевание.

После окончания Троянской 
войны,  жившие на севере 
Балканского полуострова 

племена греков-дорийцев  
устремились на юг и 
разрушили ахейские 

государства. Большая часть 
дорийцев вскоре ушла 

обратно на север. 

Дорийцы и ахейцы



После этого Греция вновь вернулась к временам зарождения 
цивилизации. Такой зигзаг в развитии имел серьезные последствия.

Последствия: 

-царская власть со временем 
исчезла, или ограничена

-Греция стала состоит  из 
небольших городов-
государств, которые 
одновременно оставались 
общинами;

- каждый полноправный 
житель - общины имел право 
на свой участок земли  и 
обладал гражданскими 
правами,  участвовал в 
выборах правителей.



Особый тип города-государства, сложившийся в Греции, называют полис.
В Греции города-государства называют полис.

Полисная система.
Согласно Платону полис должен быть размером в 5000 жителей



4. Древнегреческий полис. 
 Крупными городами-государствами Греции были 

Афины и Спарта 
(от 200 до 350 тыс. жителей). Имелись и совсем маленькие полисы, в которых 

проживало всего несколько сотен человек .

Полис Афины



Самыми распространенными были полисы с населением в 5 —10 тыс. человек, 
включая женщин, детей, иностранцев и рабов. 

Полноправных граждан (мужчин-воинов) в них насчитывалось 
от 1 до 2 тыс.

Спарта



В полисе жили полноправные граждане, переселенцы из других мест (метеки), 
вольноотпущенники и рабы.  В полисе поживают:

Полис

Основным 
населением полиса 

являлся 
демос (народ) 

— мелкие 
земледельцы, 

ремесленники и 
торговцы.

Полноправные 
граждане 

Жители Афинского полиса, 
родители которых были 

гражданами Афин. 
Обладали всеми правами 

метеки 
переселенцы из других 
мест. Ограниченные в 

правах

Свободные граждане

Небольшую  часть 
граждан составляли 
аристократы 
(знать) — владельцы 
больших участков 
земли, крупных 
мастерских, кораблей, 
множества рабов.

Рабы
Источники рабства: 
военный плен, дети 
рабынь, долговое 

рабство. Раб считался 
собственностью 

Часные

Государственные







Народное собрание, в котором участвовали полноправные граждане, 
принимало законы и обладало верховной властью. 

Должностные лица избирались народным собранием на определенный 
срок.



5. Великая греческая колонизация. Тирания. 
К VIII в. до н. э. население Греции значительно возросло. 

Малоплодородная земля Эллады больше не могла прокормить всех ее 
жителей. Из-за этого внутри полисов разгорелась борьба за землю. 



С VIII в. часть населения стала переселяться в колонии, которые 
основывались в основном по берегам Средиземного, Эгейского, Ионического и 
Черного морей.



Греки либо договаривались с местными племенами, которых называли варварами, 
либо отвоевывали у них земли. 
К племенам варварам, которые занимались торговлей. 
Варвары, как правило, выгодно торговали с пришельцами. 
Массовые переселения и создание колоний продолжались до VI в. до н.э.
 



Это время получило название Великая греческая колонизация. 
Существовало три направления колонизации: 

Великая греческая 
колонизация 

VII - VI в. до н. э. 

западное 
(Сицилия, 

Южная 
Италия, 
Южная  

Франция)

северное 
(север 

Эгейского, 
Мраморное 

и Черное 
моря)

Южное
 (Северная 

Африка)



Многие колонии быстро росли и богатели. В Элладу из них везли металлы, 
зерно, рабов. 

Из колоний вывозили: металлы, зерно, рабов.
В колонии из Греции вывозили вино, оливковое масло, ремесленные изделия. 

В колонию ввозили: вино, оливковое масло, ремесленные изделия. 

Обмен товарами способствовал развитию сельского хозяйства и ремесла. 
Знакомство с иными народами обогащало греческую культуру. Но главное 

значение колонизации состояло в частичном снятии напряжения внутри полисов. 
И все же полностью избежать внутренней борьбы грекам, естественно, не 

удалось.



в VII в. до н.э. в большинстве полисов усилилась борьба демоса и 
аристократии.

В ряде городов власть оказалась в руках вождей демоса, которые становились 
во главе государства. Их называли тираны (властители). 

тираны (властители)- вожди демоса.
Хотя тираны, как правило, захватывали власть насильственным путем, они 

способствовали развитию ремесел и торговли. Однако правление тиранов 
(тирания) сохранилось в воспоминаниях как мрачное время.

Многие тираны прославились своей жестокостью, но их заслуга в том, что они 
подорвали влияние аристократии. 

Тиран Писистрат



6.Афины.

Самостоятельная работа 
учебник стр. 51. – краткий конспект.



7. Походы Александра Македонского.

Александр 
Великий 

Македонский 
(356-323 до н. э.).

Царь   Македонии,   
основатель   

мировой   
эллинистической  
державы, самый 
прославленный 

полководец 
античности. 

Сын македонского 
царя Филиппа II 
(359-336 до н.э.)



Александр Великий Македонский (356-323 до н. э.).
 Получил аристократическое воспитание при македонском дворе; обучался 

письму, математике, музыке и игре на лире; приобрел широкие знания в области 
греческой литературы; особенно любил Гомера. 

С юных лет проявлял волевой характер и рассудительность  обладал большой 
физической силой. 

После убийства отца весной 336 г. до н. э. стал при поддержке  войска 
македонским царем; уничтожил потенциальных претендентов на престол - своего 
единокровного брата Карана и  двоюродного брата Аминту. 



Узнав, что многие греческие полисы отказались признать его гегемоном 
Эллады, в начале лета 336 г. до н. э. двинулся в Грецию, добился своего избрания 
главой Фессалийского союза и Дельфийской амфиктионии (религиозного 
объединения государств Средней Греции) и покорности со стороны Афин и Фив. 

Афины

Фивы



Созвал в Коринфе съезд созданный Филиппом II (общегреческой) лиги, 
на котором по его инициативе было принято решение начать войну 

против державы Ахеменидов; для ее ведения был назначен стратегом - автократором  
(верховным военачальником) Эллады. 



Там же произошла его знаменитая встреча с философом-киником Диогеном: в ответ на вопрос 
Александра, нет ли у него какой-нибудь просьбы, Диоген попросил царя не заслонять ему солнце. По 
возвращении на родину совершил весной 

Диоген 
Синопский

335 г. до н. э. победоносный поход против горных фракийцев, трибаллов и иллирийцев, обеспечив безопасность 
северных границ Македонии.



Ложный слух о гибели Александра в Иллирии вызвал широкое антимакедонское восстание в Греции, 
которое возглавили фиванцы. Прервав северный поход, он стремительно вторгся в Среднюю Грецию и 
взял штурмом Фивы; часть жителей была убита, уцелевшие (более 30 тыс.) проданы в рабство, а город 

срыт до основания. Остальные полисы, устрашенные судьбой Фив, покорились Александру.
Он подавил вспыхнувшее в Греции восстание и продолжил подготовку к войне с Персией. Его поход в 

Азию начался в конце марта 334 г. до н.э. Первое сражение произошло 
на реке Граник. Персидское войско сопротивлялось недолго. Александр прошел по Малой Азии, 

захватывая один город за другим. 



Осенью 333 г. до н.э. персидский царь Дарий III дал ему сражение на берегу Средиземного моря у 
городка Исс. В разгар битвы Александр увидел, что Дарий остался почти без защиты, и приказал атаковать 
его. Царь едва спасся бегством, за ним побежало и его войско.

Александру покорились без сопротивления почти все финикийские города. Лишь Тир был взят после 
долгой осады. 

Дарий III 



Затем войско двинулось в Египет. Здесь Александра приветствовали как освободителя от 
персидского ига, жрецы провозгласили его фараоном.

 Решающая битва македонско-персидской войны произошла 1 октября 331 г. до н.э. у деревни 
Гавгамелы в Месопотамии. У Дария сил было в 20 раз больше, чем у Александра. Персы почти одержали 
победу, но Александр нанес свой главный удар, задействовав конницу. Войско Дария было разгромлено, 
сам Дарий бежал и вскоре был убит одним из своих слуг. 



Однако не все земли Персидской державы признали власть завоевателей. С большим 
трудом Александру удалось покорить Среднюю Азию. В327 г. до н.э. он повел свое войско на 
территорию Индии, не входившей в состав Персии. На восточном берегу реки Инд ему 
удалось разгромить войско местного  царя Пора. Однако,  когда македонцам стало ясно, что 
впереди их ждет война с государством Магадхи, армия взбунтовалась. Александр был 
вынужден в325г. дон.э. повернуть назад.





Разрабатывал также планы военных экспедиций вокруг Гирканского  (совр. Каспийского) 
моря и на юг Аравийского полуострова;  уже был объявлен сбор флота и армии. 

Однако в начале июня 323 г. до н. э., побывав на пиру у своего друга Медия, заболел: 
возможно, простудился и подхватил воспаление легких, осложнившееся тропической 
малярией; существует версия, что он был отравлен Иолой, сыном Антипатра,  которого 
собирался  лишить  должности наместника Македонии. Успел проститься с армией и 13 июня 
323 г. до н. э. скончался в своем вавилонском  дворце; Александру было всего тридцать три 
года. Тело царя  было перевезено одним из его приближенных Птолемеем Лагом, правителем 
Египта, в Мемфис, а затем в Александрию.



Домашние задание 
Чтение дополнительной литературы по темам: 

❖Древняя Греция;
❖крупнейшие  полисы Древней Греции;
❖ походы А. Македонского


