
МИР ПОСЛЕ 
ЗАВОЕВАНИЙ 
АЛЕКСАНДРА 

МАКЕДОНСКОГО



ЭЛЛИНИЗМ

Эллинизм — период в истории 
Средиземноморья, в первую 
очередь восточного, длившийся 
со времени смерти Александра 
Македонского (323 г. до н. э.) 
до окончательного установления 
римского господства на этих 
территориях (30 г. до н. э.).



ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЕ 
ГОСУДАСРТВА

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЕ ГОСУДАРСТВА – государства, 
образовавшиеся на месте державы Александра 
Македонского после ее распада.
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царство
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ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ 
ЕГИПЕТ

Эллинистический Египет, управляемый династией 
Птолемеев, был самым прочным царством. Эти цари 
объявили себя наследниками египетских фараонов. Они 
не жалели средств для местных храмов и в результате 
заручились поддержкой египетской знати. 

Столицей Египта стал город Александрия. Птолемей I 
украсил её и расширил.

Располагая большими излишками зерна, папируса, тканей, 
ценных пород камня, стекла, ювелирных изделий, 
Птолемеи вели широкую торговлю на мировых рынках.



МУСЕЙОН

► Птолемеи поощряли искусство и 
науку. Они приглашали к себе 
известных учёных из Греции и 
создали храм муз – Мусейон, в 

котором жили и трудились 
многие поэты, ученые и 

писатели.  

► При Мусейоне была основана 
знаменитая Александрийская 

библиотека, которая 
насчитывала 700 тыс. свитков.



АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ 
МАЯК

► Во время правления 
Птолемея II (280–247 до н. э.) 

на острове Фарос около 
египетского города 

Александрии был построен 
маяк, ставший одним из семи 

чудес света. 

► Высота маяка составляла 
порядка 120–150 метров, на 

протяжении многих веков он 
был одним из самых высоких 

сооружений в мире.





УЧЁНЫЕ АЛЕКСАНДРИИ

Аристарх Самосский 
(310 – 230 гг. до н. э.) 
математик, философ и 

астроном: земля 
вращается вокруг своей 

оси и вокруг Солнца

Евклид 
(325 – 265 гг. до н. э.) 

математик, «отец 
геометрии»

Архимед 
(287 – 212 гг. до н. э.) 

ученый и инженер: 
открытие закона рычага

Эратосфен 
(276 – 194 гг. до н.э.) 
математик, астроном, 

географ и поэт: точный 
расчет окружности земли, 

основатель географии 



ДЕРЖАВА 
СЕЛЕВКИДОВ

Самым большим из эллинистических государств было царство 
Селевкидов. Оно представляло собой военно-
административное объединение, и славился своей армией. Во 
всех сатрапиях, в крепостях и городах находились царские 
гарнизоны. 

Катойкии – поселения воинов в стратегически важных районах 
державы Селевкидов.

Во главе государства Селевкидов стоял царь, который 
возглавлял гражданскую администрацию, являлся 
главнокомандующим и верховным судьей. 

В многочисленных городах царства Селевкидов быстро росло 
число ремесленников и торговцев. 



МАКЕДОНСКОЕ 
ЦАРСТВО

Древняя Македония сохраняла свой суверенитет и 
продолжала считаться одной из трех крупнейших 

держав эллинистического мира. Однако это 
небогатое государство оказалось в сложном 
положении, ведь теперь ему приходилось 

соперничать с могучими монархиями Птолемеев и 
Селевкидов.  Это оказывалось возможным 

благодаря выдающимся военным, 
административным и дипломатическим 

способностям большинства македонских царей. 

Как и остальные крупнейшие эллинистические 
государства, Македония являлась монархией, но ее 
ограничивала армия. Собрание войска утверждало 

восшествие на престол нового царя; судебной 
инстанцией при разборе дел о некоторых важных 

государственных преступлениях. 



ПЕРГАМСКОЕ 
ЦАРСТВО

Небольшая крепость, какой являлся Пергам, быстро 
превратился в главный центр государства. Благодаря 
дипломатической ловкости пергамские правители смогли 
расширить пределы своего царства и захватить большую часть 
внутренней Малой Азии.

Большое значение отводилось торговле, ремеслам и 
товарному производству. Здесь было много запасов глины, 
металлов, дерева и смолы.

Опираясь на большие материальные богатства, сплоченность 
господствующего класса, Атталиды проводили ловкую и 
успешную внешнюю политику, превращая свое маленькое 
государство в великую державу эллинистического мира, 
охватывающую почти всю Малую Азию.
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