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Древняя Греция  

От ранних цивилизаций до рассвета 
полиса 



🙢🙢 Свою страну греки назвали просто 
Элладой. Древняя Греция включала 
три региона: Балканскую Грецию 
(занимавшую значительную часть 
Балканского полуострова), западное 
побережье Малой Азии и 
многочисленные острова Эгейского 
моря.

🙢 Балканская Греция, или 
материковая, окруженная с трех 
сторон морем, самой природой 
делится на:

🙢 Северную Грецию
🙢 Среднюю Грецию
🙢 Южную Грецию

Географическое положение 



🙢
Около трех тысячелетий до н.э. древние греки 
научились плавить бронзу из меди и олова и 
использовать ее для изготовления орудий 
труда и оружия. Ремеслами стали заниматься 
целые семьи, производившие гончарные и 
ювелирные изделия, а также орудия труда и 
оружие. Люди стали более богатыми, особенно 
на южных островах Эгейского моря. Население 
увеличилось, появились города . Первая 
великая европейская цивилизация возникла на 
острове Крит, где к 2000 г. до н.э. существовали 
развитое хозяйство и торговля вокруг 
нескольких крупных дворцов . Стихийное 
бедствие не было единственной причиной 
гибели критской цивилизации: к 1450 г. до н.э. 
на о. Крит с материковой части Греции 
вторглись воинственные племена, которых 
назвали микенцами, или ахейцами. Микенцы 
жили в маленьких государствах, центром 
которых был укрепленный город – акрополь 
(верхний город, кремль).Приблизительно к 
1200 г. до н.э. микенский мир начал 
распадаться . К 1100 г. до н.э. крито-микенская 
цивилизация исчезла совсем. В Греции резко 
сократилось население, произошел упадок в 
гончарном и ювелирном мастерстве.

Крито- микенский период 
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🙢 Темные века-После 

завоевания дорийцами 
Грецию отбросило в 
«домикенское» состояние: 
была забыта письменность, 
исчезли развитые ремесла. 
Однако крушение микенской 
цивилизации оказалось не 
просто «шагом назад», а 
способствовала возрождению 
Греции уже в другой форме . 
На смену централизованной 
монархии пришла 
самоуправляющаяся община 
свободных земледельцев, из 
которых выросли первые 
греческие города –
государства, или полюсы.

«Темные века»
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Архаический период 
🙢 Архаический период- это три века 

самый интенсивный период развития 
в истории Греции . Определяющими 
процессами в это время стали 
распространение железных орудий, 
возникновение полюсов и  Великая 
греческая колонизация VII-VI вв. до 
н.э. (основано около 300 колоний по 
берегам Средиземного и Черного 
морей.

🙢 Итогом этого периода было 
интенсивное развитие товарно-
денежных отношений, рабовладения 
как базы производства, резкое 
расслоение общества.
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🙢 Классический период — время 

наивысшего расцвета 
древнегреческого общества и 
культуры, который пришелся 
на V—IV века до н. э. Самым 
влиятельным политическим и 
культурным центром после 
победы в греко-персидских 
войнах стали Древние Афины. 
Назревали и конфликты вне 
союза: экономическая борьба 
между Афинами и Коринфом в 
сфере торговли, со Спартой — 
за главенство в Греции. В 431 до 
н. э. началась самая 
масштабная война в истории 
Древней Греции — 
Пелопоннесская война, что 
закончилась сокрушительным 
поражением Афин, потерей 
владений и привилегий, а 
Спарта установила свою 
гегемонию.

Классический период
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🙢 Спарта и Афины  представляли два типа государственного 
устройства во многом противоположном друг другу.  На всем 
протяжении древнегреческой истории Афины и Спарта оставались 
главными соперниками за господство в Греции.

🙢 Полисы достигли своего расцвета на рубеже VI— V вв. до н. э. К этому 
времени Греция представляла собой множество отдельных 
небольших городов-государств, которые то воевали между собой, то 
заключали союзы.  Их возглавили два самых могущественных полиса 
— Афины и Спарта, образовавшие два центра древнегреческой 
цивилизации, причем каждый из них развивался особым путем. 
История Афин — это прежде всего история становления и победы 
античной демократии, в то время как Спарту принято считать 
милитаристским, даже «полицейским», крайне консервативным 
государством. Соперничество этих двух полисов привело к 
многолетним гражданским войнам, разрушавшим изнутри 
древнегреческую цивилизацию.

🙢 В 478 г. Афины образовали Делосский морской союз равноправных 
полисов, который вскоре превратился в Афинскую морскую державу. 
Афины, нарушая принципы автаркии, стали вмешиваться во 
внутренние дела своих союзников, распоряжались их финансами, 
пытались устанавливать на территории других полисов свои законы, 
т. е. вели настоящую великодержавную политику. Афинская держава 
в пору ее расцвета представляла собой весьма значительную силу: в 
нее входило около 250 полисов .Возвышение Афин, их претензии на 
роль центра древнегреческой цивилизации были восприняты 
Спартой как вызов. 

Два главных греческих полиса 
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🙢 Противостояние Афин и Спарты не раз приводило к 
вооруженным конфликтам. В 431 г. до н. э. между двумя 
союзами началась жестокая, длительная война, охватившая всю 
Грецию и получившая название Пелопоннесской войны 
(431—403гг. до н.э.). Сначала перевес оказался на стороне 
Спарты, и решающую роль здесь сыграло не только то, что в ее 
распоряжении была прекрасно обученная, 
дисциплинированная армия . В 404 г. до н. э. Афины, 
осажденные войсками спартанцев, вынуждены были сдаться . 
Победа Спарты над Афинами означала, в сущности, победу 
олигархии над демократией, которая установилась к тому 
времени в большинстве полисов. Правда, успех Спарты оказался 
недолговременным. Афины создали второй морской союз. 
Против спартанцев вели борьбу и Фивы — богатый и 
могущественный полис. В 371 г. до н. э. фиванская армия 
наголову разбила спартанскую. Пелопоннесский союз распался, 
от Спарты отделилось несколько давно принадлежавших ей 
областей, и теперь ее владения вновь ограничивались 
пределами Лаконики

🙢 Попытки объединить Грецию под властью одного полиса не 
удались. Союзы возникали лишь на время войн, когда опасность 
потерять самостоятельность была слишком велика. Распад 
союзов объясняется многими причинами, в том числе и 
неравноправным положением их участников. Но, главное, 
таким объединениям противоречил принцип автаркии, на 
котором строилась жизнь полисов
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🙢 Новый этап в истории стран 

Восточного 
Средиземноморья — этап 
эллинизма — начинается с 
походов Александра 
Македонского (IV век до н. э.) 
и заканчивается завоеванием 
эллинистических государств 
Древним Римом в I веке до н. 
э. (последним был захвачен 
Египет). Македония, завоевав 
Грецию, полностью 
восприняла её культуру, 
поэтому после победоносных 
походов Александра 
Македонского 
древнегреческая культура 
распространяется в 
завоеванных восточных 
странах. В свою очередь, 
покоренные народы были 
носителями собственной 
древней культуры и сами 
влияли на античную 
культуру.

Эллинистический период 
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🙢 В большинстве государств при власти находились олигархия 
или цари. Борьба государств во главе с Афинами против 
Македонии после смерти Александра (Ламийская война) 
закончилась победой Македонии и расправой с греческими 
демократами. После вторичного поражения в Хремонидовой 
войне Афины были разгромлены, став полностью зависимыми 
от Македонской монархии. Однако Македония не смогла 
восстановить свою власть над всем Балканским полуостровом. 
Против нее боролись два новых мощных союза — Ахейский и 
Этолийский .

🙢 Ахейский союз охватывал большую часть Пелопоннеса (кроме 
Спарты, до 192 до н. э.) и крупнейшие города (Сикион, Коринф, 
Мегары). В Этолийский союз, кроме Этолии, входили районы 
Средней Греции (кроме Афин), южная Фессалия и некоторые 
другие города. Борьба преемников Александра, а позже 
Македонии и двух союзов за власть в Греции привела к 
массовому разрушению городов, продаже греков в рабство, 
заселению центров новыми колонистами.Результатом борьбы 
были медленная агония городов, разорение средних слоев, рост 
бедноты, волнения которой становились обычным явлением (в 
Коринфе, Аргосе, Милете).


