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армии и их 
характерист
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первобытнообщинного 
строя.

частная собственность на 
землю 

частная собственность  на 
раба.

Сущность рабовладельческого 
государства заключается

-в том, что оно представляет собой диктатуру класса 
рабовладельцев, орудие их организованного насилия над 
эксплуатируемыми рабами, механизм внеэкономического 
принуждения рабов к производительному труду. 

Основу 
рабовладельческого 
строя составляла



Основу производственных отношений 
рабовладельческого общества составляла

-полная собственность на орудия труда, 
-средства производства;
- рабов, рассматривавшихся как 
одушевленные орудия труда.



Рабовладельцы 
(основная) 

Рабы

Рабовладельческий строй представляет собой 
закономерный и прогрессивный тип производственных 
отношений по сравнению с первобытнообщинным. 

На всех этапах развития 
рабовладельческого строя 
встречались следующие 
социальные группы Свободные люди

Полусвободные люди



классовая сущность

Основные функции 
рабовладельческого 

государства

необходимость 
собственников средств 

производства 
закрепить 

экономические 
отношения

Упрочить 
экономические 
отношения



В античных государствах формы 
правления были разнообразны: 

монархия республика 
демократическая

республика 
аристократическ

ая

Независимо от формы правления, в каждом государстве 
существовали органы военного управления 
осуществляющие сбор налогов, органы, реализующие 
функции правосудия.



рабовладельческое 
право

С возникновением и развитием 
рабовладельческого государства 

возникло и развивалось

Рабовладельческое право, представляет собой 
возведенную в закон волю рабовладельцев, 

совокупность общеобязательных норм, закрепляющих 
господствующие в обществе отношения.



Рабство 

Послужило основой для дальнейшего, быстрого 
развития производительных сил, науки, культуры.

Гибель рабовладельческого строя в Риме ускорилась 
вторжением извне. 

Рабовладельческая форма эксплуатации заменяется — 
феодальной формой.



Ассирийская армия

В конце II тысячелетия до н. э. ассирийцы освоили 
верховую езду и первыми ввели в войска конницу, 

вооружённую луками и дротиками. 

В начале II тысячелетия до н. э. ассирийцы приручили 
лошадей, и их сразу стали использовать в военном деле.

К концу II тысячелетия стало распространяться железное 
оружие (сначала только наступательное; средства 

защиты изготавливались из бронзы). 



Ассирийская армия

В первой трети I тысячелетия до н. э. ассирийская армия 
была  сильнейшей в мире по:
 - численности, 
- вооружению,
- организации,
- военной дисциплине. 

Войско Салмана-сара III в 845 г. до н. э. насчитывало 120 
000 воинов.



Военным успехам Ассирии способствовали 
многочисленные нововведения, такие, как:
- конница, 
- осадные машины,
- железное оружие.

Ассирийский царь Тиглат-паласар III (744—727 гг. до н. э.) 
провёл военную реформу, в результате которой мощь 

ассирийской армии достигла максимума. 

Основой армии являлся царский полк — постоянное 
войско, состоявшее на полном царском обеспечении и 
формировавшееся путём рекрутского набора (в том 
числе и из беднейших слоев населения). 



Армия включала в себя семь основных родов войск. 
Колесничие войска; 
Кавалерия; 
Тяжёлая пехота; 
Лёгкая пехота; 
Осадные войска;
Разведка;
Обоз.



2. Военное 
искусство 
армий 
Древней 
Греции и  
Древнего 
Рима



Основные преимущества римской 
армии 

мобильность
тактическая 
обученность

гибкость



Манипулярная тактик 
осуществлялась трёхлинейным  

построением

гастаты триарии

принципы

Основной воинской единицей стала манипула (примерно 120 
человек), манипулы объединялись в корпус – легион, в котором 

насчитывалось несколько тысяч воинов.



 

К 100 г. н.э. полководец Гай Марий провел военную реформу. 
Армия стала вооружаться и экипироваться за государственный 
счет, все воины получали одинаковое вооружение и амуницию. 

Воины стали получать очень высокое жалованье, что 
привлекло в армию многих граждан. 

Армия перешла от традиционного ополчения к 
профессиональной. 

80-x гг. до н. э. стала применяться когортная тактика. 
Так как изменились организация и тактика римского войска. 
Численность легиона увеличилась до 6 тысяч человек. 

Тактически легион стал делиться на 10 когорт (1 когорта - 3 
манипулы) по 360 - 600 человек в каждой.

Причина введения когортной тактики заключалась в 
необходимости эффективного противостояния 

массированному фронтальному натиску противника.



 

Организационная структура

Контуберний— 8 человек - являлся мельчайшей тактической 
единицей в структуре вооружённых сил Древнего Рима.

Центурия — 60-100 чел. - войсковое подразделение.
У каждой центурии была собственная эмблема.

Манипула составляли 2 легиона - основное тактическое 
подразделение легиона численностью — 120-200 чел. 

Когорту составляли 6 – 10 центурий , командовал ими военный 
трибун численностью — около 960 чел. в первой и 480 в 

остальных – это главное тактическое подразделение римской 
армии.

Легион составляли 10 когорт – корпусная воинская единица, 
численностью 5000 – 6000 чел., возглавляемая легатом. 

Каждый легион имеет знамя в форме орла. 
Вспомогательные функции на войне выполняли аукзилии – 

военные отряды из людей, не имеющих римского гражданства, 
присоединенные к легиону. 



 

До 5 г. н.э. срок службы в римской армии составлял 
двадцать лет, а впоследствии – двадцать пять лет.

 
Воины, вышедшие в отставку – ветераны, получали 

земельные наделы. 

Римляне свои войска и воинскую службу называли 
милиция 

от латинского слова «милес – воин».



Состав, организация и обучение древнегреческих 
армий  зависела от:
- типа политического строя;
- административного деления страны;
- традиций;
- обычаев  города-полиса.

Основу армии составляло

гражданское ополчение (милиция)



 

Первая группа (богатые) были обязаны 
осуществлять военные поставки для 
государства. 

Имущественные 
группы

Вторая группа (знатные и зажиточные) 
поставляли всадников.

Третья группа (умеренного достатка) 
формировали главный род войск — тяжело 
вооруженную пехоту (гоплиты).

Четвертая (бедная), группа составляла 
основу для легковооруженной пехоты или 
несла службу во флоте.

Рабам оружие доверялось лишь в исключительных 
случаях. 

Во время войны народное собрание устанавливало число 
людей, 

которые подлежали призыву.



   

Греки являются создателями:
-регулярной пехоты
- регулярной конницы.

Военное искусство древней Греции явилось новой ступенью в развитии 
военного искусства рабовладельческого периода войны

Греческое военное искусство характерно развитием способов ведения 
боя. Боевые действия в период греко-персидских войн были 
фронтальными столкновениями сплоченных и хорошо 
организованных войсковых масс эти массы, увеличивали их 
боеспособность.

Стратегия греков характеризуется сочетанием действий сухопутной 
армии и флота, что определялось особенностями географического 

положения Греции, ее экономического развития и политической роли, 
которую она играла в странах Европы и Азии.



3 учебный 
вопрос: 

Вооружение 
и военное 
искусство 
саков и 
гуннов в 
войнах 
против 

Александра 
Македонско

го и 
Римской 
империи.



   

Первые столкновения на территории Казахстана «с 
применением силы имели место в эпоху палеолита 

(каменного века), когда первобытные люди, 
вооруженные примитивными каменными орудиями, 

сражались между собой за пищу и землю, из желания 
получить добычу и завоевать трофеи.

Гунны в персидских источниках именуются саками, а в 
сочинениях греческих авторов фигурируют именем 

скифов, которое и вошло в обиход, как синоним 
конников.



   

Гунны имели только конное войско. И
Римляне, и аланы, и разбитые гуннами обратили 

внимание на гуннский сложно-составной клееный лук. 
Стрелы, пущенные из него, пробивали боевые доспехи 

противника на расстоянии 100 м. 
Гуннская знать имела позолоченные луки — так 

уважения и авторитета.

Не двигаясь, гунны начинали стрельбу с 250 м. 
В галопе могли расстрелять противника с 100 м.

Стрелы гуннских луков имели большие наконечники: 
железные, по форме - трехлопастные, трехгранные и 

плоские

Мечи, использовавшиеся гуннами, были длинными, 
всаднического типа.



   

Саки (скифы), как воинственный народ, были частями 
одной культурной общности, которая сложилась на 

степных просторах от Днепра до Енисея.

В VI в. до н.э. азиатские саки образовали три племенных 
союза:
1.  Тиграхаудов, т.е. «носящие остроконечные шапки», 
которые кочевали на территории Семиречья, Чуйской 
долины и частично в Восточном Туркестане и расселялись в 
районе средней Сырдарьи и на Тянь-Шане; 
2. Массагеты или парадарайя, т.е. «живущие за рекой», 
занимали пространство от Южного Урала до Семиречья и 
расселялись в Приаралье, низовьях Сырдарьи и Амударьи в 
Северном Причерноморье; 
3. Хаомоварги, т.е. «изготавливающие хаому», 
располагались на территории Узбекистана, Туркмении, в 
долине р.Мургаб.



   

Во главе племени стоял вождь, царь или царица. 

Племена подразделялись на рода, во главе которых 
стояли старейшины или батыры. 

Первые избирались за мудрость и опыт, вторые — за силу 
и мужество.

Численный состав армии не был постоянным. 
В мирное время численность войск саков составлял 

около 10-15 тыс. человек. 
В ходе военных действий их численность возрастала, 

составляла около 200 тысяч человек и более.

В комплектовании армии применялась система сочетания 
постоянных отрядов с ополчением. Ядро армии 

составляли личные дружины царя и вождей племен. 



   

Сроки службы для постоянного состава не были 
одинаковыми. 

Основная масса воинов служила непродолжительно, 
только телохранители, слуги и гвардии царей и 

фараонов служили бессрочно.

Арабский летописец IX в. Ал-Джазих пишет: «если бы ты изучил 
длительность жизни тюрка и сосчитал его дни, то нашел бы, что 

он сидел на спине своей лошади больше, чем на поверхности 
земли».

Основами боевой подготовки являлись: 
- искусство верховой езды, 

- стрельба из лука;
 - владение приемами борьбы (единоборства).



   

Особенностью армии Македонского, является создание 
сильной кавалерии,.

Македонская тяжелая кавалерия насчитывала несколько 
тысяч человек. 

Кавалерия являлась главной ударной и маневренной 
силой. Она использовалась для действий во фланг и тыл 

противника. 

Особенностью тактики действий саков против 
македонских войск является ведение партизанской 

войны.. 

Победа в бою зависит от:
- дисциплинированности войск; 

-умения беспрекословно выполнять приказы; 
- самоотверженности;
 - храбрости воинов. 




