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ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

История древнего мира, т.е. история обширного региона, простираю-
щегося от берегов Тихого океана до берегов Атлантики, от центрально-
азиатских пустынь до пустыни Сахары, с середины IV тыс. до н.э. до V в. 
н.э., является одной из структурных частей всемирной истории и мировой 
культуры. Именно здесь зародились первые цивилизации на нашей плане-
те, были созданы культурные и политические ценности, вошедшие в со-
кровищницу мировой культуры и продолжающие служить современному 
человечеству 

В предложенной программе дано изложение трудного многовекового 
пути древних народов к постепенному накоплению материальных и ду-
ховных ресурсов, основополагающим культурным ценностям, которые 
создавали цивилизованный, приспособленный к человеку мир и вместе с 
тем изменяли самого человека, развивая в нем высокие гуманистические 
начала. 

Традиционно общий курс истории древнего мира подразделяется на 
три составные части: историю стран древнего Востока, древнегреческих 
государств и античного Рима, захватившего все Средиземноморье. Для 
всех стран древнего мира характерна определенная общность в социально-
экономических, политических и культурных структурах, которые позво-
ляют объединить их в общее понятие «история древнего мира». Вместе с 
тем по многим параметрам пути исторического развития древневосточных 
народов, с одной стороны, и областей античного мира (древних Греции и 
Рима), с другой, имели существенные различия, которые и позволяют вы-
делить историю этих обществ и регионов в качестве особых социальных 
организмов (составляющих содержание отдельных курсов «История древ-
него Востока», «История древней Греции» и «История древнего Рима». 

Программа предполагает изложение конкретного материала по основ-
ным направлениям экономической, социальной, политической и культур-
ной истории ведущих стран древнего Востока, греческих государств и 
римской мировой державы, начиная с зарождения в них первичной госу-
дарственности и первых ростков цивилизации и кончая их упадком и схо-
дом с исторической арены. Наряду с этим излагаются некоторые первич-
ные сведения по основным источникам и источниковедению, дается крат-
кая характеристика изучаемых государств и обществ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие «История Древнего мира». Ее место во всемирной истории. 
Современная концепция всемирной истории. Изучение истории древнего 
мира в отечественной науке. Хронологические и географические рамки ис-
тории древнего мира. Первый рубеж древнего мира: возникновение первых 
цивилизаций в долинах Нила, Евфрата и Инда. 

Особенности исторического развития стран, изучаемых в курсе «Ис-
тория древнего мира»: роль природного окружения, замедленность темпа 
исторического развития, влияние пережитков родоплеменных отношений. 
Составные части курса «История древнего мира»: история древнего Вос-
тока, история древней Греции, история древнего Рима. 

Место истории древнего мира в системе современного исторического 
образования. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

Понятие «История Древнего Востока», его географические и хроноло-
гические рамки. Термин «Классический Восток». 

Общая характеристика географической среды, выделение наиболее 
характерных регионов. Древневосточные общества, специфика их струк-
тур, их отличия от античных обществ. 

Система общин, их эволюция и роль в структуре древневосточного 
общества. 

Общее и особенности в развитии древневосточных народов. Образо-
вание древней культуры и ее значение в истории мировой культуры. 

Общий очерк изучения древневосточной истории с начала XIX в. 
Изучение древневосточной истории в отечественной историографии. 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

1. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ, ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ 
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

Историческая экология Египта. Река Нил. Климат, природные богат-
ства, растительный и животный мир Нильской долины. Долина Нила – 
один из древнейших очагов земледелия. 

Процесс заселения долины Нила. Проблема формирования египетской 
Народности. Периодизация истории древнего Египта. 

Основные виды источников по истории древнего Египта. Современ-
ное состояние изучения древнеегипетских памятников. 

Начало изучения истории Египта в конце XVIII – начале XIX вв. 
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Дешифровка египетской иероглифики. Основные достижения зару-
бежной египтологии в Х1Х–ХХ вв. Создание дореволюционной русской 
школы египтологии. Отечественная египтология в XX в. 

2. ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО ЕГИПТА 

Автохтонность египетской цивилизации. Преемственность историче-
ского развития египетской цивилизации. 

Образование централизованного египетского государства в III тыс. 
до н.э. Правление III–YI династий. Строительство великих пирамид. Соз-
дание системы древнеегипетского земледелия и искусственного орошения. 

Социальное развитие Египта. Рост имущественного неравенства. Со-
циальные противоречия. 

Фараон и его власть. Оформление государственного аппарата, его ос-
новные ведомства. Идеология обоготворения царя и царской власти. Роль 
жречества в Египте. 

Военная политика Египта в период Древнего Царства. Усиление по-
литической раздробленности, тенденции к децентрализации. Распад Егип-
та на номы. 

3. ЕГИПЕТ В ЭПОХУ СРЕДНЕГО ЦАРСТВА 

Первый переходный период. Борьба Гераклеополя с Фивами. Победа 
Фив и объединение страны. 

Правление XII династии. Военная политика и эксплуатация завоеван-
ных стран. Усложнение социальной структуры. Взрыв социальных проти-
воречий. Народное восстание бедняков и рабов. Египет под властью гиксо-
сов. Проблема гиксосов в современной науке. 

4. ВЕЛИКАЯ ЕГИПЕТСКАЯ ДЕРЖАВА НОВОГО ЦАРСТВА 

Борьба египтян с гиксосами и изгнание их из страны. Завоевания фа-
раонов XVIII династии и создание могущественной египетской империи. 
Эксплуатация завоеванных территорий. Подъем древнеегипетской эконо-
мики. Экономическая система Древнего Египта. Изменения в социальной 
структуре. Организация государственного управления в империи. Армия и 
военное дело. 

Египетское жречество и реформа Аменхотепа IV (Эхнатона). Амарн-
ский период в истории Египта. Ликвидация реформы и переход власти к 
XIX династии. Хетто-египетские войны. Египет при XX династии. Натиск 
иноземцев. «Народы моря» и Египет.Проблемы «народов моря» в нау-
ке.Обострение социальных противоречий. Упадок и ослабление Египта в 
конце Нового Царства.  
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5. ЕГИПЕТ В I ТЫС. ДО Н.Э.: СТРАНА ПОД ВЛАСТЬЮ ИНОЗЕМЦЕВ И 
САИССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

Ливийский Египт. Эфиопы и ассирийцы у власти в Египте. 
Множественность политических центров в стране, ее раздроблен-

ность. Ослабление международного авторитета Египта. 
Возвышение Саиса и новое объединение страны под властью XXVI 

Саисской династии. Ее внутренняя и внешняя политика. Связи Египта с 
греками. 

Основные процессы экономического, социального, политического и 
культурного развития Египта в позднее время. 

Завоевание Египта персами. Дальнейшее развитие Египта в системе 
Персидской державы. 

6. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

Оригинальность и концептуальность египетской культуры. 
Египетская религия и ее влияние на различные сферы жизни и куль-

туры. Мифология. Важнейшие культы. Организация культа. Храмы и жре-
чество. 

Письменность древних египтян и ее характерные черты. Древнееги-
петская литература, ее жанры и наиболее выдающиеся произведения. 

Основные достижения египетского изобразительного искусства и ар-
хитектуры, их отличительные черты. Египетский канон и новации. Амарн-
ское искусство и его значение. 

Возникновение у египтян научно-практических знаний. Система об-
разования. Достижения египтян в сфере математики, астрономии, меди-
цины. Место и значение древнеегипетской культуры в развитии мировой 
культуры. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ 

ДРЕВНЯЯ МЕСОПОТАМИЯ 

1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА, НАСЕЛЕНИЕ, ИСТОЧНИКИ И 
ИСТОРИОГРАФИЯ ДРЕВНЕЙ МЕСОПОТАМИИ 

Природные условия. Великие реки: Тигр и Евфрат. 
Процесс заселения Месопотамии различными народностями. Их язы-

ки. Проблема происхождения шумеров. 
Периодизация древней истории Месопотамии. 
Важнейшие источники по истории Месопотамии. Их типы и виды, рас-

пределение по периодам. Историография истории древней Месопотамии. 
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2. МЕСОПОТАМИЯ В III ТЫС. ДО Н.Э. ШУМЕРСКОЕ ПРЕОБЛАДАНИЕ 

Важнейшие археологические культуры VII- IVтыс. до н.э. Появление 
шумеров. 

Юг Месопотамии (Шумер) – центр развития в первой половине III тыс. 
до н.э. Система ирригационного земледелия. Городская революция. Поли-
тическая история шумерских городов-государств в раннединастическую 
эпоху. Лагаш, история его возвышения и упадка. Реформы Уруинимгины. 

Месопотамия под властью Аккада. Внутренняя и внешняя политика 
Сар-гона и его преемников. Нашествие кутиев и упадок Аккадского царства. 

Разгром кутиев и создание Шумеро-Аккадского царства с центром в 
Уре. Экономическая и политическая система III династии Ура. Наступле-
ние амореев и эламитов и крушение Шумеро-Аккадского царства. 

3. МЕСОПОТАМИЯ ВО II ТЫС. ДО Н.Э. 

Политическая раздробленность Месопотамии в начале II тыс. до н.э. 
Первое возвышение Вавилона. Аморитская династия. Хаммурапи – завое-
ватель и законодатель. Экономика, социальная структура и политический 
строй Вавилонии. 

Наступление касситов. Вавилония при Касситской династии. 
Государство Митанни. Экономика и общество. Место Митанни в сис-

теме государств ХУ1-ХШ вв. до н.э. Разгром Митаннийского царства ас-
сирийцами. 

Ассирийское общество и государство в первой половине II тыс. до н.э. 
Усиление Ассирии в Среднеассирийский период. Среднеассирийские 

законы. Характеристика социально-экономических отношений и полити-
ческого строя во второй половине II тыс. до н.э. Вторжение арамейских 
племен. 

4. МЕСОПОТАМИЯ В I ТЫС. ДО Н.Э. АССИРИЙСКАЯ И НОВОВАВИ-
ЛОНСКАЯ ДЕРЖАВЫ 

Международная обстановка на Ближнем Востоке в I тыс. до н.э. и ус-
ловия возникновения крупных военных держав. Ассирийская держава. 

Военно-политический подъем Ассирии в Новоассирийский период. 
Завоевания в IX в. до н.э. Временный упадок ассирийского государства в 
первой половине VIII в. до н.э. 

Реформы Тиглатпаласара III и новое возвышение Ассирии. Ассирий-
ская армия и организация военного дела. Походы царей династии Саргони-
дов. Расцвет Ассирийской военной державы. Правление Ашшурбанапала. 

Социально-экономический строй и политическая организация асси-
рийской державы в I тыс. до н.э. Причины крушения Ассирии. 
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Нововавилонское царство. Вавилония в конце II – I тыс. до н.э. Ут-
верждение власти Ассирии над Вавилоном. Антиассирийское восстание 
вавилонян под руководством Набопаласара. Вавилоно-мидийская коали-
ция и ее победа над Ассирией. Создание Нововавилонской державы. Прав-
ление Навуходоносора II. Завоевание страны персами. Вавилония в составе 
персидской империи. 

Экономика и общество Вавилонии в VII – IV вв. до н.э. Сельское хо-
зяйство и аграрные отношения. Храмовые хозяйства. Ремесла и торговля. 
Ростовщичество. Усложнение социальной структуры поздней Вавилонии, 
укрепление частнособственнических отношений. 

5. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ДРЕВНЕЙ МЕСОПОТАМИИ 

Условия развития культуры древней Месопотамии. Роль различных 
народов Месопотамии в ее создании. 

Религиозные представления и основные культы. Мифология и основ-
ные циклы мифов: о сотворении мира и людей, о золотом веке, о потопе, 
об умирающем и воскресающем божестве. Храмы и жречество. 

Создание письменности в Месопотамии. Клинопись и ее влияние на 
формирование систем письменности у народов Передней Азии. Литерату-
ра древней Месопотамии. Ее жанры. Эпос о Гильгамеше – выдающееся 
произведение мировой поэзии. 

Система образования. Школы, архивы, библиотеки. Зарождение науч-
но-практических знаний. Успехи астрономии, математики, медицины, 
природоведения, права, военной техники, исторические и филологические 
познания. 

Характер месопотамской архитектуры. Дворцы, храмы, крепостные и 
ирригационные сооружения в Месопотамии, жилищное строительство. 
Особенности скульптуры. Искусство рельефа. 

Оригинальность и уровень культуры народов древней Месопотамии. 
Ее влияние на культурное развитие народов древней Передней Азии. Тео-
рия панвавилонизма. Историческое значение и вклад в мировую культуру. 

МАЛАЯ АЗИЯ И ЗАКАВКАЗЬЕ В ДРЕВНОСТИ 

1. СТРАНА И НАСЕЛЕНИЕ. ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД ЕЕ ИСТОРИИ 

Географическое положение и природные богатства малоазиатского 
полуострова. Население и языки Малой Азии. 

Источники по древней истории Малой Азии, их типы и виды. 
Изучение древнейшей истории Малой Азии. Дешифровка хеттской 

клинописи и иероглифического письма. Проблематика малоазийской исто-
рии в зарубежной и отечественной историографии. 

Индоевропейская проблема. 
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Древнейшие земледельческие поселения Малой Азии. Чатал-Хюкж 
Зарождение металлургического производства. 

Основные экономические процессы в Малой Азии в III тыс. до н.э. 
Рост укрепленных центров. Имущественное неравенство и социальная 
дифференциация. 

2. ХЕТТСКОЕ ЦАРСТВО 

Формирование ранней государственности на территории Малой Азии во 
II тыс. до н.э. Города-государства и их роль. Племенной мир Малой Азии. 

Периодизация хеттской истории. Борьба племенных центров за поли-
тическое объединение страны в начале II тыс. до н.э. Образование Древне-
хеттского царства. Указ Телепина о престолонаследии. 

Хеттское царство в Новохетгский период. Борьба за обладание вос-
точно-средиземноморским побережьем. Проникновение хеттов на запад 
Малой Азии. Создание хеттской империи при Суппилулиуме. Хетто-
египетское противоборство. Битва при Кадете и мирный договор египтян с 
хеттами. Натиск «народов моря» и крушение хеттской державы. Экономи-
ка хеттов. Аграрные отношения. Царские и храмовые хозяйства. Особен-
ности социальной структуры хеттского общества. Эволюция политическо-
го строя. Хеттский судебник и его значение для изучения социально-
экономического строя хеттов. 

Хеттская культура и культурные воздействия на нее соседних наро-
дов. Религиозные воззрения и культы. Мифология и литература хеттов. 
Научно-практические знания. Монументальный характер хеттской архи-
тектуры, скульптуры и рельефа. 

3. ГОСУДАРСТВА НА ЗАПАДЕ МАЛОЙ АЗИИ ВО II-I ТЫС. ДО Н.Э. 

Сложность этнической ситуации. Племенные перемещения. 
Троя как экономический и политический центр запада Малой Азии во 

II тыс. до н.э. Связи Троады с Эгейским миром. Троянское царство и его 
расцвет. Война ахейцев против Трои в середине XIII в. до н.э. Гибель Тро-
янского царства. 

Переселение фригийских племен. Образование фригийского царства и 
его господство над западной частью Малой Азии. Фригийское царство в X-
VIII вв. до н.э. Натиск киммерийцев. Борьба с Ассирией. Распад Фригий-
ского государства на рубеже VIII-VII вв. до н.э. Важнейшие достижения 
фригийской культуры. 

Образование Лидийского царства. Установление торговых связей с 
греческим и восточным миром. Характер общественного строя. Политиче-
ское устройство. Роль родовых традиций. Лидийское царство при династии 
Мермнадов. Его взаимоотношения с Востоком (Ассирия, Мидия, Персия) и 
Западом (Иония, острова и материковая Греция). Лидийско-персидская 
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война и покорение Лидии персами. Культурные достижения лидийцев. 
Взаимодействие лидийской культуры с культурами народов Ближнего 
Востока и греческого мира. 

4. ВАНСКОЕ ЦАРСТВО (УРАРТУ) И ГОСУДАРСТВА ЗАКАВКАЗЬЯ 

Природные условия Закавказья. Основные источники по истории на-
родов Закавказья. Изучение древней истории Закавказья в отечественной и 
зарубежной науке. 

Древнейшие земледельческие и скотоводческие племена Закавказья в 
V-III тыс. до н.э. Межплеменные войны. Процесс возникновения государ-
ственности (ранней) у племен Закавказья. 

Возникновение государства Урарту – Ванского царства. Усиление 
Урартского государства при Сардури I и Ишпуини. Ванское царство в пер-
вой половине VIII в. до н.э. Борьба Урарту с Ассирией в правление Сарду-
ри II и Русы I. Поход Саргона II. Упадок Урартского государства. 

Экономика Урарту. Роль царских хозяйств. Социальная структура 
урартского общества. Политический строй, административная система и 
военная организация. Клинопись урартов. Городская и крепостная архи-
тектура. Скульптура, рельеф и роспись. Искусство металлопластики. 
Урартский пантеон. Использование урартами хеттского и хурритского 
культурного наследия. Отражение урартских культурных традиций в куль-
туре народов Закавказья, Ирана, скифских племен. 

Послеурартский период в Закавказье. Образование Древнеармянского 
царства. Правление Ервандидов и их взаимоотношения с Персией. Грече-
ские колонии на черноморском побережье Кавказа. 

Государство в Колхиде. Ранние государственные образования в Ибе-
рии (Восточная Грузия) и Албании (современный Азербайджан). 

ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ И АРАВИЯ 

1. СИРИЯ, ФИНИКИЯ И ПАЛЕСТИНА В ДРЕВНОСТИ 

Экология Восточного Средиземноморья. Население. Сложность этно-
генеза. Источники по истории народов Восточного Средиземноморья. 
Изучение истории Сирии, Финикии и Палестины в зарубежной и отечест-
венной историографии. 

Древнейший период – VIII – IV тыс. до н.э. Культура Иерихона. 
Влияние высокоразвитых культур Месопотамии. Возникновение городов. 
Рост внешнеторговых связей. Социальная дифференциация. Ранние госу-
дарственные образования III-II тыс до н.э.: Библ, Алалах, Эбла и др. 

Государство Ямхад и гиксосское племенное объединение как типич-
ные политические образования первой половины II тыс. до н.э. 
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Хеттско-египетское противоборство и местные города-государства во 
второй половине II тыс. до н.э. Угарит. Его социальная и политическая 
структура. «Народы моря» и их роль в истории Восточного Средиземно-
морья. 

Финикия и Сирия в I тыс. до н.э. Подъем ремесленных производств. 
Финикийская торговля и колонизация. Образование Тиро-Сидонского цар-
ства. Дамасское царство в Сирии. Его борьба с Ассирией. 

Вторжение на территорию Палестины союза древнееврейских племен. 
Израильско-Иудейское царство при Давиде и Соломоне. Распад его на Из-
раильское и Иудейское царства. Социально-экономические отношения в 
Палестине в I тыс. до н.э. Обострение социальных противоречий. Пророче-
ское движение. 

Восточное Средиземноморье под властью Ассирийской, Нововави-
лонской, Персидской империи. 

Культура народов Восточного Средиземноморья. Их религия и мифо-
логия. Почитание сил природы и культ плодородия. Сохранение перво-
бытных верований. Возникновение монотеизма у древних евреев. Геогра-
фические открытия финикийских мореходов. Накопление знаний. Алфа-
витные системы письма и их распространение. Дворцовое и храмовое 
строительство, искусство фортификации. Литература народов Восточного 
Средиземноморья. Библия (Ветхий завет) как собрание древнееврейских 
литературно-исторических произведений. Распространение культуры на-
родов Сирии, Финикии и Палестины в Средиземноморье. Египетское и ме-
сопотамское влияние на культуру Восточного Средиземноморья. 

2. КАРФАГЕН В IХ - III ВВ. ДО Н.Э. ОТ ФИНИКИЙСКОЙ КОЛОНИИ 
ДО ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ 

Основание Карфагена. Превращение его в центр финикийских колоний 
Западного Средиземноморья. Военная экспансия Карфагена в VII-V вв. до 
н.э. Создание Карфагенской державы в V-Ш вв. до н.э. 

Экономическое положение Карфагена. Роль торговли. Рост города как 
ремесленного центра, Социальные отношения. Сочетание элементов ан-
тичных и древневосточных структур. Взаимоотношения с местным насе-
лением. Острота социальных противоречий. 

Политический строй Карфагена. Господство карфагенской олигархии. 
Важнейшие органы власти и их функции. Войско Карфагена и его полити-
ческая роль. 

Синкретизм карфагенской культуры. Ее зависимость от культуры 
метрополии, греческой культуры и т.д. Преимущественное развитие при-
кладных наук: агрономии, математики, астрономии, географии, фортифи-
кации. Путешествия и открытия карфагенских мореплавателей. Религия 
карфагенян и ее связь с финикийскими традиционными культами. Органи-
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зация культа и храмы. Влияние карфагенской культуры на Западное Сре-
диземноморье. 

3. ДРЕВНИЕ ГОСУДАРСТВА АРАВИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Географическое положение Аравийского полуострова и природные 
условия. Население, языки и диалекты. Региональное деление Аравии. Ис-
точники по древней истории Аравии. История и культура Аравии в зару-
бежной и отечественной науке. 

Североаравийские племена и ранние государственные образования. 
Ведущая роль кочевого скотоводства. Роль североаравийских племенных 
союзов и княжеств в международной обстановке IX – VI вв. до н.э. 

Южноаравийские государства. Их политическая история. Роль опто-
вой международной торговли. Формирование на юге Аравии раннеклассо-
вого общества и особенности его структуры. Политический строй. 

Основные достижения культуры. Монументальная архитектура. 
Скульптура и роспись. Проблема происхождения южноаравийских алфа-
витов. Религия и культ. Культурные связи со странами Восточного Среди-
земноморья, Египтом, Месопотамией. 

РАЗДЕЛ III. ИРАН И СРЕДНЯЯ АЗИЯ В ДРЕВНОСТИ 

1. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ 

Природные условия Ирана и Средней Азии. Население и языки. Преоб-
ладание ираноязычных племен. Историко-географическое районирование. 

Основные источники. Собрание священных книг «Авеста». 
История Ирана и Средней Азии в трудах отечественных и зарубежных 

ученых. 

2. ЭЛАМ И МИДИЯ – ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРАНА 

Раннегосударственные образования в Эламе в первой половине 
III тыс. до н.э. 

Элам во II – первой половине I тыс. до н.э. Борьба с Вавилонией и ут-
верждение эламского могущества. Элам под властью Ассирии, Нововави-
лонского царства, Мидии и Персии. 

Эламское общество. Формы землевладения. Сельские и домашние 
общины. Социальная структура эламского общества. Формирование цен-
трализованной монархии в Эламе. 

Характерные черты эламской культуры. 
Древнейшие поселения на территории Мидии в III – I тыс. до н.э. 

Проблема этнического состава населения. Формы хозяйства. Проникнове-
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ние и распространение ираноязычных племен. Имущественная и социаль-
ная дифференциация в их среде. Мидийский племенной союз. 

Ассирийское наступление на Мидию. Восстание под руководством 
Каштарити (Фраорта) и образование независимого мидийского царства. 
Киммерийцы и скифы и их взаимоотношения с Мидией. Реформы Киак-
сара и централизация Мидийского государства. Борьба мидян с Ассирией 
и с Нововавилонским царством. Разгорм Ассирии и создание Мидийской 
державы. Подчинение Мидии Персией и ее место в составе Персидской 
державы. 

Мидийской общество, государственное устройство и культура. Влия-
ние мидийской культуры на персидскую. 

3. «МИРОВАЯ» ПЕРСИДСКАЯ ДЕРЖАВА В VI – IV ВВ. ДО Н.Э. 

Персидские племена на территории Ирана в начале I тыс. до н.э. Пер-
сидское княжество в VII в. до н.э. Возвышение Персидского царства в се-
редине VI в. до н.э. Кир II и его завоевательная политика. Персидская дер-
жава в последней четверти VI в. до н.э. Восстание «мага» Гауматы. Народ-
ные движения. Политический кризис. Захват престола Дарием I и восста-
новление целостности Персидской державы. Административно-финансо-
вые реформы Дария I. Реорганизация армии и персидской военной мощи. 

Персидская держава в V – IV вв. до н.э. Греко-персидские войны. 
Причины поражения персов в Греко-персидских войнах. Отношения Пер-
сии с греческими городами-государствами во время Пелопоннесской вой-
ны. Персидская дипломатия и греческие полисы в IV в. до н.э. Греко-
македонский поход на Восток. Разгром Персидской державы. 

Характерные черты экономики, социальных отношений и системы 
управления в Персидской державе в VI – IV вв. до н.э. 

Религия и культура Персии. Древние иранские культы. Возникнове-
ние зороастризма. Священная книга «Авеста». Религиозный синкретизм в 
Персидской державе. 

Системы письменности. Архитектура и важнейшие памятники. 
Скульптура, рельеф, роспись. 

Влияние культур Передней Азии на формирование персидской куль-
туры. Процесс синкретизации культур в Персидской державе. Взаимосвязь 
культур Ирана и Средней Азии. 

4. СРЕДНЯЯ АЗИЯ В III – I ТЫС. ДО Н.Э. 

Племена земледельцев и скотоводов VI – III тыс. до н.э. на территории 
Средней Азии. Раннегородские центры: Алтын-тепе и его характеристика. 

Средняя Азия на рубеже II – I тыс. до н. э. Проблема расселения индо-
иранских племен на ее территории. Взаимоотношения кочевых и оседлых 
племен. Процесс развития общества и государственности. Тенденции к по-
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литическому объединению различных областей. Раннее Бактрийское цар-
ство. Племенные союзы кочевников-саков. Возникновение религии зороа-
стризма. 

Борьба племен Средней Азии с персидской экспансией. Включение ее 
в состав державы Ахеменидов. Положение среднеазиатских сатрапий. Ис-
торические последствия ахеменидского завоевания. 

5. КУШАНСКАЯ ДЕРЖАВА И ПАРФИЯ 

Средняя Азия в составе империи Александра. Греко-македонская сис-
тема крепостей, основание полисов. 

Средняя Азия в составе государства Селевкидов. Отпадение Бактрии 
от Селевкидов и образование Греко-Бактрийского царства. Династическая 
борьба. Военные походы греко-бактрийских правителей. Формирование в 
Греко-Бактрии эллинистической культуры. Крушение Греко-Бактрийского 
царства. 

Формирование Кушанской державы и ее масштабы. Кадфиз I и его 
политика. Территориальные приобретения его преемников. Взаимоотно-
шения кушан с Индией, Парфией, Китаем. Экономика, общество и госу-
дарственное управление Кушанской империи. Кушанская культура. Рас-
пространение буддизма. Его сосуществование с местными народными 
культами и зороастризмом. Синкретизм кушанского искусства. Крушение 
Кушанской державы под натиском Сасанидов. 

Возникновение Парфянского царства. Династия Аршакидов. Соци-
ально-экономические отношения и политический строй Парфии. Активи-
зация внешней экспансии Парфии, ее продвижение на запад. Столкновение 
Парфии с Римом. Ослабление Парфии. Захват власти Сасанидами. Синтез 
греческих и восточных элементов в культуре Парфии. Историческое зна-
чение Парфянского государства и его культуры. 

РАЗДЕЛ IV. ЮЖНАЯ АЗИЯ В ДРЕВНОСТИ 

1. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ АЗИИ В ДРЕВНОСТИ. ДРЕВ-
НЕЙШАЯ (ИНДСКАЯ) ЦИВИЛИЗАЦИЯ  

Географическое положение и природные условия района. Понятие 
«Индия» для древности. Основные культурно-хозяйственные зоны. Наро-
ды и языки. Сложность этногенеза. 

Особенности источниковой базы для изучения истории древней 
Индии. 

Характерные черты зарубежной индологии Х1Х–ХХ вв. Становление 
национальной индологии. Изучение древней Индии в отечественной науке. 
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Первые земледельческие поселения в долине Инда. Возникновение 
древнейшей (Индской) цивилизации. Мохенджо-Даро и Хараппа как ее го-
родские центры. Культура и религиозные верования. Проблема протоинд-
ской письменности и языка древнейшего населения долины Инда. Внеш-
ние контакты центров Индской цивилизации. Упадок Индской цивилиза-
ции. Историческое значение Индской цивилизации. 

2. «ВЕДИЙСКИЙ ПЕРИОД». ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА В ДОЛИНЕ 
ГАНГА (КОНЕЦ II - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА I ТЫС. ДО Н.Э.) 

Новый этап в историческом развитии Индии. «Веды» как источник по 
истории периода. 

Арии и проблема их происхождения. Их взаимоотношения с местным 
населением. Экономика и социальные отношения у ариев. 

Хозяйственное освоение долины Ганга. Использование железа. Подъ-
ем сельского хозяйства и ремесла. Город и торговля. Появление монеты. 
Общественный и политический строй. Социальное расслоение. Роль жре-
ческой и военной аристократии. Система варн. Религия брахманизма. По-
литические образования: монархии и республики в Северной Индии. 

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПАД ОБЩЕИНДИЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА I ТЫС. ДО Н.Э.) 

Образование системы мелких государств в долине Ганга. Победа Ма-
гад-хи и создание государства Нандов. 

Греко-македонское вторжение в Индию. Свержение династии Нандов 
и воцарение Чандрагупты. Объединение Индии при династии Маурьев. 
Внешняя, внутренняя и религиозная политика Ашоки. Распространение 
буддизма. 

Династическая борьба в государстве Маурьев. Столкновение с Греко-
Бактрийским царством. Ослабление общеиндийской империи при дина-
стии Шунгов. Экономическая жизнь и социальная структура индийского 
общества в этот период. 

4. ЮЖНАЯ АЗИЯ В ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ДРЕВНОСТИ (ПЕРВАЯ ПО-
ЛОВИНА I ТЫС. ДО Н.Э.) 

Индия при Кушанах. Международные связи, культурные взаимодей-
ствия, распространение буддизма. 

Политическая раздробленность Индии и условия возникновения ново-
го общеиндийского государства. Новое возвышение Магадхи и правление 
династии Гуптов. Военные походы Гуптов. Нашествие гуннов-эфталитов. 
Непрочность империи Гуптов и ее распад. 



 16

Экономический подъем и формирование государственности в облас-
тях Южной Индии. Крупнейшие южноиндийские государства. 

Изменения социально-экономических отношений в I–V вв. н.э. Новые 
формы земельной собственности и владения. Кризис традиционных отно-
шений. Процесс феодализации индийского общества. 

5. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 

Синкретизм, сложность и самобытность индийской культуры. 
Религиозные системы древней Индии. Брахманизм, индуизм. Буддизм 

и его эволюция. 
Литература древней Индии и ее жанры. Древнеиндийский эпос. «Ве-

ды». Дидактическая литература. Политические трактаты. Буддийская ли-
тература. Влияние индийской литературы на культуру Центральной и 
Юго-Восточной Азии. Индийская драматургия и театр. 

Изобразительное искусство и архитектура. Дворцы, храмы, буддий-
ские ступы. Скульптура, рельеф, живопись. 

Естественнонаучные знания. Развитие философии. Философские уче-
ния и системы. Памятники философской мысли. Многообразие философ-
ских направлений. Вклад индийской философии в мировую культуру. 

6. ДРЕВНЯЯ ШРИ-ЛАНКА (ЦЕЙЛОН) 

Географическое положение и природные условия острова. Цейлон и 
Индия. Население и языки древнего Цейлона. 

Возникновение государства с центром в Анурадхапуре. Проникнове-
ние буддизма на Цейлон. Борьба между местными государствами. Втор-
жение тамилов. Характерные черты экономики. Общины. Варны. Хозяйст-
венная и идеологическая роль монастырей. Политический строй цейлон-
ских государств. Своеобразие древней цейлонской культуры. Ее взаимо-
связь с культурой Индии. 

РАЗДЕЛ V. СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЮГО-
ЗАПАДНОЙ АЗИИ В ДРЕВНОСТИ 

ДРЕВНИЙ КИТАЙ 

1. ПРИРОДНАЯ СРЕДА И НАСЕЛЕНИЕ ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

Антропогенез на территории Китая. Этнические процессы. Народно-
сти и их языки. 

Степень оснащенности древней истории Китая источниками. Их типы 
и виды. 
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Изучение древней истории страны в Китае. Традиции китайской исто-
рической школы. Японская синология. Европейская и американская сино-
логическая школы. Этапы развития отечественной синологии и важнейшие 
направления исторических исследований. 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В КИТАЕ. ШАН-ИНЬ И ЧЖОУ 

Неолитические истоки древнекитайской цивилизации. Устная тради-
ция о политической истории Китая во II тыс. до н.э. 

Экономика, общество и государство в эпоху Инь. Бронзовый век у 
инь-цев. Территориальное расширение Иньского государства при У Дине. 
Мировоззрение иньцев. Иньская иероглифическая письменность. «Гада-
тельные кости». Упадок иньского государства в конце II тыс. до н.э. 

Племя Чжоу и его взаимоотношения с иньцами. Поход У-вана и по-
ражение Иньского государства. Государство Чжоу. Заимствование им 
культурных достижений иньцев. Социально-экономические отношения в 
Х-VIII вв. до н.э. Система социальных рангов. Наследственные пожалова-
ния и права чжоу-хоу. Проблема рабства. 

3. ДРЕВНИЙ КИТАЙ В VIII-III ВВ. ДО Н.Э. 

Период Восточного Чжоу. Столкновение чжоусцев с другими племе-
нами. Этнические процессы и их связь с политической историей. Ослабле-
ние царской власти и рост политической раздробленности в чжоуском го-
сударстве. Династическая борьба и вторжение кочевников. 

Борьба за гегемонию между царствами древнего Китая. Наступление 
периода Чжаньго. 

Экономические связи в эпоху Чжаньго. Применение железа. Органи-
зация ирригационного пахотного земледелия. Прогресс ремесленной тех-
ники. Изменение системы землевладения и землепользования. Появление 
частной собственности на землю. Применение в хозяйстве труда рабов. 
Реформы Шан Яна в царстве Цинь и их значение. 

Идеологическая борьба в Китае в VIII вв. до н.э. Возникновение фи-
лософских учений и школ. Учения Конфуция и Мо-цзы. Легизм и даосизм. 

4. ПЕРВОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО В КИТАЕ – 
ИМПЕРИЯ ЦИНЬ 

Развитие товарно-денежных отношений и экономических связей, про-
цесс этнической консолидации древних китайцев и другие предпосылки 
объединения древнекитайских царств. Возвышение царства Цинь. Созда-
ние централизованного государства и провозглашение империи. Цинь 
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Шихуан-ди и его административные реформы. Экономические и правовые 
мероприятия. 

Внешняя политика Цинь Шихуанди. Борьба с северными кочевниками 
сюнну. Строительство Великой китайской стены. Наступление на южные 
территории. 

Обострение социально-политических противоречий и народная война 
в конце III в. до н.э. Взятие восставшими столицы и свержение циньской 
династии. 

5. ИМПЕРИЯ ХАНЬ В III В. ДО Н.Э. - III В. Н.Э. 

Политическая борьба в Китае после падения династии Цинь. Основа-
ние Лю Баном империи Хань. 

Первый период ханьской эпохи – правление Ранней (Старшей) дина-
стии Хань. Внутренняя политика ханьских императоров. Попытки стаби-
лизации и централизации государства. 

Правление У-ди и его реформы. Внешняя политика Ханьской импе-
рии во II–I вв. до н.э. и ее территориальное расширение. Социальный со-
став ханьского общества. Рост рабовладения. Разорение и обеднение сво-
бодных. Назревание социально-политического кризиса империи. 

Обострение социальных противоречий и народные восстания в I в. 
н.э. Реформы Ван Мана и движение «краснобровых». 

Возникновение Младшей, или Восточной, династии Хань. Ее внут-
ренняя политика. Социально-экономические реформы и стабилизация по-
ложения в стране. Мероприятия против рабства. 

Внешняя политика в I–III вв. н.э. Борьба с племенами сюнну, сяньби, 
цян. Отношения с Парфией. Демографические и этнические процессы в 
позднеханьской империи. Их влияние на политическую жизнь страны. 

Процесс феодализации в древнем Китае. Политические и социальные 
движения в позднеханьской империи. Восстание «желтых повязок». Меж-
доусобицы и крушение единства империи. «Троецарствие» и начало фео-
дального средневековья. 

6. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

Процесс формирования древнекитайской культуры. Мифология и ре-
лигия. Философские и религиозные системы. Проникновение буддизма в 
Китай. Древнекитайская письменность и ее эволюция. Изобретение бума-
ги. Литература и ее жанры. Музыка. Архитектура и ее достижения. Порт-
ретная живопись. Естественнонаучные знания древних китайцев. Высокий 
уровень и оригинальность китайской цивилизации. Ее влияние на культуру 
соседних народов. 
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ДРЕВНИЕ ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

1. ДРЕВНЯЯ КОРЕЯ 

Природные условия Кореи в древности. Зарождение земледелия и 
производящих форм хозяйства. Формирование раннеклассовых отноше-
ний. Первые корейские государства: Чосон и Когурё. Возвышение госу-
дарства Пэкче и Силла. Борьба древнекорейских государств с ханьской 
империей. Влияние китайской культуры на историческое развитие Кореи. 

2. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ В ДРЕВНОСТИ 

Географическая среда, климат и формы хозяйства в древней Юго-
Восточной Азии. Древнейшие земледельцы Юго-Восточной Азии. Этноге-
нез в этом районе и проблема этнокультурного единства. Источники по ис-
тории народов Юго-Восточной Азии, их типы и виды. 

Возникновение ранней государственности в этом районе. Экономика, 
социальный и политический строй и культура вьетских государств: Юэ, 
Намвьет и др. Империя Хань и вьетские государства. Образование объеди-
ненного государства Намвьет-Аулак. Древнетайские горные государства – 
Диен и Елан. Борьба вьетских государств против господства Ханьской им-
перии. Восстание «Двух сестер» и др. Ослабление власти Ханьского Китая. 
Распространение буддизма у вьетов. 

Формирование первых государственных образований у мон-кхмеров и 
индонезийцев. Их экономика, социальный и политический строй. Царство 
Бапном и его расцвет. Влияние культуры и религий Индии на его духов-
ную жизнь. 

Древние индонезийские государства на востоке и западе страны. Об-
щие и своеобразные черты в их развитии. Государство Тьямпа. Создание 
основ местной цивилизации. Общее и особенное в развитии древневосточ-
ных обществ. Древний Восток и очаги древнейших цивилизаций в мире. 
Основные этапы развития древневосточных цивилизаций. 

Важнейшие достижения культуры народов древнего Востока. Связь ме-
жду древневосточной и античной цивилизациями. Вклад древневосточных 
народов в мировую культуру. Преодоление архаических концепций противо-
поставления отсталого Востока передовому Западу в современной науке. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Понятие «история античности». История античности и история древ-
невосточных стран. Их соотношения, связи и различия. Оценка роли древ-
ней Греции в современной историографии. 

Географические и хронологические рамки курса. Периодизация древ-
негреческой истории. Географическое положение и природные условия 
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Балканской Греции и Эгейского бассейна. Влияние природных условий на 
процесс исторического развития древней Греции. Роль моря в жизни древ-
них греков.  

Население. Местное население в Балканской Греции и проникновение 
ахейцев в начале II тыс. до н.э. Переселение дорийцев в конце II тыс. до н.э. 
и формирование основных племенных групп греков в начале I тыс. до н.э. 
Негреческие племена на периферии Балканской Греции. 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИСТОЧНИКОВ 

Исторические произведения. Возникновение и развитие греческой ис-
ториографии. Ее основные черты. Исторические концепции. Приемы из-
ложения. Идеи развития. Критика традиции. 

Археологические материалы: раскопки, публикации, методы. 
Надписи: типы, основные публикации, методы. 
Папирусы. Основные публикации. 
Монеты. Основные издания, методы исследования. 
Мифология и памятники художественной литературы как историче-

ский источник. 
Публицистика и произведения ораторского искусства. 
Произведения специальной литературы: философские, естественнона-

учные и экономические труды. 
Неравномерность распределения источников по периодам и областям. 

ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Разработка древнегреческой истории в XVII-XVIII вв. Бентли. Вин-
кельман.  

Критический метод Г. Нибура и его влияние на разработку древнегре-
ческой истории. 

Археологическое исследование территории Балканской Греции. Соз-
дание историко-археологических обществ на территории Греции. 

Корпус греческих надписей и научная деятельность А. Бёка. И.Г. Дрой-
зен. Открытие эллинизма. 

«Греческая история» Дж. Грота и ее влияние на изучение древнегре-
ческой истории. 

Археологические исследования французских ученых в Дельфах и на 
Делосе. 

«Античная форма собственности» в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса.  
Открытие Г. Шлиманом Трои и раскопки А. Эванса на Крите. Изуче-

ние истории древней Греции в России. М.С. Куторга и его научная дея-
тельность. Ф.Ф. Соколов и его школа. В.В. Латышев. 

Историческая мысль на рубеже ХIХ-ХХ вв. Циклическая концепция 
Эд. Мейера и теория модернизации. Проникновение расистских идей, 
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влияние гиперкритики. Рост интереса к социальной истории. Теория ой-
косного хозяйства К. Бюхера. Изучение социально-экономической и поли-
тической истории в России. 

Межвоенный период. Издание «Кембриджской древней истории» в 
Англии и «Всеобщей истории древности» под ред. Г Глотца во Франции. 
Развитие американской историографии. У. Уестерманн и его концепция 
древнегреческого рабства. Развитие науки после Второй мировой войны. 

Противоречивое развитие современной историографии, международ-
ные исторические конгрессы и их роль в развитии науки. Успехи источни-
коведения. Изучение проблем экономики (М. Финли, Ф. Хайхельхайм, 
Э. Виль) и проблем рабства (школа И. Фогта). Новые тенденции в понима-
нии социально-экономического развития древней Греции. Повышение ро-
ли культурологических исследований. 

Изучение истории древней Греции в советской науке. Понятие «рабо-
владельческая общественно-экономическая формация». Исследование по-
лиса как центральной проблемы древнегреческой истории. Роль социаль-
ной борьбы в развитии греческого общества. Исследования по истории Се-
верного Причерноморья и античного периода истории Средней Азии и За-
кавказья.  

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ II тыс. до н.э.  

Балканская Греция и дунайский регион в III тыс. до. н.э. Догреческое 
население. Вторжение ахейских племен с севера. 

Возникновение на Крите в конце III тыс. до. н.э первой цивилизации в 
Европе. Создание общекритского государства во главе с Кноссом. Крит-
ская морская держава в XVIII – XV вв. до н.э. Взаимоотношения с Егип-
том, финикийскими государствами. Крит и Балканская Греция. Социально-
экономические отношения. Появление городов. Характер царской власти. 
Особенности критского искусства и религии. 

Захват Крита ахейцами. Ахейская Греция во II тыс. до н.э. Периодиза-
ция. Возникновение раннеклассового государственных образований в Ми-
кенах, Тиринфе, Пилосе, Фивах. Появление письменности. 

Социально-экономические отношения. Рабство. Аграрный строй. Роль 
военного элемента в общественной структуре. Дворцы и деревни. Влияние 
родовых пережитков. 

Ахейская торговля и микенская колонизация Сицилии и Южной Ита-
лии 

Связи микенских центров с Ближним Востоком. 
Преобладание Микен в ХIV–ХIII вв. до н.э. Западная часть Малой 

Азии и ее взаимоотношения с Грецией. 
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Упадок Ахейской Греции в ХII–ХI вв. до н.э. и переселение дорийцев. 
Падение микенских государств, возвращение родовых отношений. Пири-
чины падения микенских государств. 

РАЗДЕЛ II. ГРЕЦИЯ XI-IX вв. до н.э. 

Поэмы Гомера и археологические памятники как исторический ис-
точник этого периода. Гибель микенской цивилизации, уничтожение двор-
цов и царских хозяйств. Разрыв связей с древневосточными странами, со-
кращение торговли. Роль микенского наследства в Греции XI–IX вв. до н.э. 

Расселение греческих племен в Балканской Греции и на западном по-
бережье Малой Азии. Создание хозяйственно-политической зоны в Бас-
сейне Эгейского моря. Производственное освоение железа. Протогеомет-
рическая и геометрическая керамика. Характеристика хозяйства и общест-
венных отношений у греков по данным «Илиады» и «Одиссеи». Ранние 
формы рабства. Зачатки государственной организации. 

РАЗДЕЛ III. АРХАИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ VIII-VI вв. до н.э. 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ГРЕЧЕСКИХ ПОЛИСОВ 

Влияние микенского наследия. Экономическое развитие Греции, тех-
нический прогресс, дальнейшее освоение моря. Выход Греции из хозяйст-
венной изоляции. Рост численности населения. 

Средиземноморье в VIII в. до н.э. и Великая греческая колонизация. 
Направления колонизации. Крупнейшие греческие колонии. Взаимоотно-
шения колонистов с местным населением. Колонизация в современной ис-
ториографии. Связи с метрополией. Воздействие колонизации на процессы 
социально-экономического развития Греции. Укрепление городского 
строя. Развитие торговли и ремесла.  

Запись законов и значение этого акта. 
Ранняя греческая тирания и ее роль в формировании полисного строя. 

Неравномерность развития отдельных областей Греции. 
Характеристика греческого полиса. Форма собственности на землю в 

полисе. Понятие гражданства. Единство гражданской и военной организа-
ции. Характер государственной власти и система управления в греческом 
полисе. Полисная мораль. Типы греческих полисов. 

2. ПЕЛОПОННЕС В VIII-VI ВВ. ДО Н.Э. 

Ведущие полисы Пелопоннеса: Спарта, Коринф, Аргос. 
Особенности возникновения государства в Спарте. Роль войны. Хо-

зяйственная жизнь. Слабое развитие торговли и его причины. Законода-
тельство Ликурга. 
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Сословное деление спартанского общества. Илоты. Точки зрения в 
современной литературе на социальное положение илотов. Периэки. Их 
роль в жизни Спарты. Спартиаты. Их имущественное положение. Быт и 
воспитание. Военная организация. Особенности социальных противоречий 
в Спарте. Криптии и их общественная функция. Государственный строй 
Спарты. Роль народного собрания и герусии. Эфорат. Образование Пело-
поннесского союза во главе со Спартой. Усиление политического значения 
Спарты во второй половине VI в. до н.э. 

Коринф в эпоху архаики. Территория и население. Развитие ремесел и 
торговли. Роль Коринфа в Великой греческой колонизации. Тирания Кип-
селидов Усиление Коринфа в VI в. до н.э. Учреждение Истмийских игр. 
Взаимоотношения Коринфа с его колониями. 

Аргос – основной противник Спарты. Хозяйственная жизнь. Социаль-
ные отношения. Государственное устройство. Другие области Пелопонне-
са. Сикион, Элида, полисы Аркадии. Учреждение Олимпийских игр и зна-
чение этого празднества на Пелопоннесе. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИСА В АТТИКЕ 

Особенности географического положения Аттики. Основные источ-
ники по истории Аттики в VIII–VI вв. до н.э. Аттика в микенский период и 
роль микенского наследства в последующем развитии Афин. 

Этапы разложения родового строя и возникновения государственно-
сти. Запись права Драконтом. Обострение внутренней борьбы. Законы Со-
лона. Его социально-экономические и политические реформы. Укрепление 
позиций средних прослоек гражданства. Создание гарантий социально-
политических прав афинских граждан. 

Развитие ремесла в Аттике. Укрепление торгово-ремесленных слоев. 
Их борьба с земледельческой знатью. Тирания в Афинах. Внутренняя и 
внешняя политика Писистрата. Связи с Лидией и Египтом. Рост влияния 
Афин. Падение тирании в Афинах и его причины. Законодательство Клис-
фена и формирование афинской демократии. Проблема генезиса полиса в 
современной историографии. 

4. ПОЛИСЫ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ ГРЕЦИИ 

Средняя Греция и Фессалия. Неравномерное развитие различных об-
ластей. Халкидика и Эретрия на Эвбее. Фокея. Их роль в VIII–VII вв. до н.э. 
Активное участие в Великой греческой колонизации. Мегары в VIII–VI вв. 
до н.э. Экономическое и культурное значение дельфийского храма в VII–
VI вв. до н.э. Дельфийская амфиктиония. Фивы и Беотийский союз в VI в. 
до н.э. Особенности социально-политического развития Фессалии. 

Греческие города-государства на западном побережье Малой Азии. 
Милет – крупнейший полис VIII-VI вв. до н.э. Связь с Фригией и Лидией. 
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Развитие хозяйства и рост богатства в Милете. Роль Милета в Великой 
греческой колонизации. Социальные отношения. Внутренняя борьба. Ти-
рания Фрасибула и ее свержение. Взаимоотношения с Лидийским и Пер-
сидским царствами. Другие греческие полисы Малой Азии. Захват Перси-
ей малоазийских городов-государств. 

Греческие города-государства на островах Эгейского моря. Эгина, Ро-
дос, тирания Поликрата на Самосе. 

Греческие колонии в Великой Греции. Их экономическое и политиче-
ское укрепление. Борьба с Карфагеном и этрусками. Греческий мир к кон-
цу VI в. до н.э. 

РАЗДЕЛ IV. КЛАССИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ V – VI вв. до н.э. 

1. ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
ГРЕЦИИ 

Международное положение в Средиземноморье в конце VI в. до н.э. 
Персидская экспансия. Причины и поводы греко-персидских войн. Перио-
дизация. 

Объединение ионийских греков. Ионийское восстание. Поражение 
восстания. Уничтожение Милета. 

Первое вторжение персов в Балканскую Грецию. Силы персов и афи-
нян, Марафонская битва и ее морально-политическое значение. 

Подготовка к решающему столкновению. Военно-дипломатические 
меры Ксеркса. Положение в Греции. Победа Фемистокла. Конгресс в Ко-
ринфе в 481 г. до н.э. и образование Эллинского союза. Поход Ксеркса. 
Силы греков и персов. Эпизод у Фермопил и сражение у Артемисия. Битва 
при Саламине. Разгром персов при Платеях и Микале. 

Изменение характера войны. Образование Делосского союза во главе 
с Афинами. Освобождение островов и греческих городов в Малой Азии. 
Укрепление роли Афин в Делосском союзе. Поражение персов при Эври-
медонте. 

Антиперсидское восстание в Египте и афинская экспедиция в Египет. 
Гибель афинского флота. Истощение сил воюющих сторон. Рост анти-
афинских настроений в Элладе. Каллиев мир. Причины победы греков. 
Воздействие побед греков на социально-экономическое и культурно-
политическое развитие Греции. 

2. ЭКОНОМИКА ГРЕЦИИ В V–IV ВВ. ДО Н.Э. 

Типы греческой экономики: афинский и спартанский. Экономика в 
Афинах как пример полисной экономики с большой долей ремесла и тор-
говли. 
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Сельское хозяйство. Структура отраслей. Роль хлебопашества, вино-
градарства, оливководства. Основные типы хозяйств. 

Ремесла. Основные отрасли. Металлургия и металлообработка. Кера-
мическое производство, ткацкое дело, кораблестроение и др. Рабский эрга-
стерий и организация труда. Уровень развития техники. Соотношение раб-
ского и нерабского труда. Торговля. Высокий уровень товарного произ-
водства. Внутренняя и внешняя торговля. Монеты и денежное обращение. 

Спарта, Беотия, Фессалия. Соотношение сельского хозяйства, ремесла 
и торговли. Отличия от первого типа. 

Проблемы греческой экономики в современной историографии. 

3. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ГРЕЦИИ В V–IV ВВ. ДО Н.Э. 

Основные категории населения в классической Греции: крупные ра-
бовладельцы, мелкие производители, рабы. 

Рабовладельцы. Различные социальные группы рабовладельцев: зем-
левладельцы и торгово-ремесленная знать, граждане и неграждане, их роль 
в производстве. 

Свободные мелкие производители как класс греческого общества. Его 
неоднородность: землевладельцы, мелкие ремесленники и торговцы, граж-
дане и неграждане. Имущественное и социальное положение. Внутренние 
противоречия. Борьба демократии и олигархии как форма социальных 
противоречий.  

Рабы. Их численность, юридическое и общественное положение. Ос-
новные источники рабства 

Сословная структура спартанского общества. Спартиаты и периэки. 
Илоты, их имущественное и общественное положение. Точки зрения по 
вопросу о характере илотии в современной литературе на илотов.  

4. АФИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ И СПАРТАНСКАЯ ОЛИГАРХИЯ КАК 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В V В. ДО Н.Э. 

Оформление демократического строя в Афинах. Реформы Эфиальта и 
Перикла. Государственные учреждения Афин: народное собрание, совет 
500, ареопаг, магистратуры. Гелиэя. Оплата должностей. Политические 
группировки и их борьба в Афинах. Деятельность Перикла. 

Первый Афинский морской союз. Этапы развития. Структура и орга-
низация союза. Трансформация в Афинскую архэ. Взаимоотношения геге-
мона и союзников. Противоречия внутри союза, их причины. Экономиче-
ский подъем Афин. Строительная программа. Роль союза в развитии афин-
ской демократии и культуры. 

Культурное и политическое значение Афин. Отражение политической 
борьбы в трагедиях Эсхила и Софокла. 
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Политическая организация Спарты. Апелла, герусия, система должно-
стных лиц. Господство олигархии. Пелопоннесский союз в V в. до н.э. Его 
структура и организация, их отличия от Афинской державы. 

Взаимоотношения между Афинской архэ и Пелопоннесским союзом в 
460-430 гг. до н.э. Другие греческие государства. Греки в Сицилии. Воз-
вышение Сиракуз. 

5. ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА 

Противоречия между Пелопоннесским союзом и Афинской архэ. Экс-
пансия Афин в западном направлении. Соперничество с Коринфом. При-
чины и поводы войны. 

Архидамова война. Основные военные кампании. Обострение внут-
риполитической борьбы в Афинах. Афины и их союзники. Восстание на 
Лесбосе. Политическая деятельность Клеона. Финансовое положение в 
Афинах. 

Никиев мир. Перемирие 421 -415 гг. до н.э. 
Экспансионистская политика Афин. Сицилийская экспедиция и ее не-

удача. Декелейская война. Ухудшение военно-политического положения 
Афин. Деятельность Алкивиада. Усиление олигархических кругов, олигар-
хический переворот 411 г. до н.э. Идеологический кризис. Софисты. Поли-
тические мотивы в творчестве Аристофана и Эврипида. Вмешательство 
Персии в греческие дела. 

Реформы Афинской архэ. Организация спартанского флота. Битва при 
Эгоспотамах. Поражение Афин. Причины поражения Афин. 

6. ГРЕЦИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ IV В. ДО Н.Э. (КРИЗИС ПОЛИСНОЙ 
СИСТЕМЫ) 

Последствия Пелопоннесской войны. Изменения в экономике. Обост-
рение социального неравенства и противоречий. Ослабление полисных 
связей. Рост эмиграции греков, кризис военной организации полиса и рас-
пространение наемничества. Позднегреческая тирания. Политическая не-
стабильность в Греции. 

Гегемония Спарты после Пелопоннесской войны. Войны Спарты с 
Персией. Коринфская война и усиление персидского влияния в Греции. 

Демократический переворот в Фивах и укрепление Беотийского сою-
за. Поражение Спарты, распад Пелопоннесского союза. Преобладание Бео-
тийского союза. Соперничество между Спартой, Фивами и Афинами. Ор-
ганизация 2-го Афинского морского союза. Его внешняя и внутренняя по-
литика. Взаимоотношения Афин и союзников. Ослабление 2-го Афинского 
морского союза к середине IV в. до н.э. 
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Политическая раздробленность Греции в середине IV в. до н.э. Кризис 
полисной системы. Программы преодоления кризиса у Платона, Исократа 
и Аристотеля. 

7. ВОЗВЫШЕНИЕ МАКЕДОНИИ И УСТАНОВЛЕНИЕ МАКЕДОНСКОЙ 
ГЕГЕМОНИИ В ГРЕЦИИ 

Природные условия, население Македонии в V – первой половине 
IV в. до н.э. Экономические и военно-политические реформы Филиппа II. 
Политика Филиппа II в Греции. Священная война и вмешательство Фи-
липпа II в греческие дела. Разрушение Олинфа и роспуск лиги халкид-
ских городов. Афины – основной противник Македонии. Оформление 
промакедонской и антимакедонской группировок в Афинах. Их борьба. 
Политическая деятельность Демосфена. Организация союза греческих го-
родов против Македонии и его разгром при Херонее. Панэллинский кон-
гресс в Коринфе и установление македонской гегемонии в Греции. Со-
перничество Македонии и Персии. Подготовка Филиппа II к походу про-
тив Персии. 

8. ВЕЛИКАЯ ГРЕЦИЯ И ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В V – IV ВВ. ДО Н.Э. 

Греческие государства Великой Греции и Причерноморья. Единство и 
особенности их исторического развития. Взаимоотношения с местными 
племенами и метрополией. Развитие торговли и ремесленного производст-
ва в колониях. Фактор внешней опасности и известная прочность тирани-
ческих режимов в этих областях. 

Греческие города в Сицилии. Гела. Акрагант. Возвышение Сиракуз. 
Тирания Гелона. Установление демократического строя. Захват власти в 
Сиракузах Дионисием I. Создание им крупной сицилийской державы и 
расцвет Сиракуз в первой половине IV в. до н.э. 

Греческие города Южной Италии. Экономическое и социально-
политическое положение Тарента. Завоевание Римом Тарента и других 
греческих городов Южной Италии. 

Причерноморье в V – IV вв. до н.э. Ведущие полисы Причерноморья: 
Гераклея и Синопа. Их экономическое и политическое положение. Боспор-
ское государство и его усиление в IV в. до н.э. Экономика и государствен-
ный строй. Связи с Афинами. Создание боспорской державы. Ольвия в VI 
– IV вв. до н.э. Херсонес в V–IV вв. до н.э. Взаимоотношения греческих 
городов Северного Причерноморья. 

9. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.  
VIII - IV ВВ. ДО Н.Э. 

Основные условия развития древнегреческой культуры. Периодизация. 
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Греческая религия как структурообразующий фактор культуры. Культ 
олимпийских богов, второстепенные культы, герои. Понимание божества у 
греков. Мифология. Организация культа. Храмы. Оракулы. Религиозные 
празднества. Олимпийские, Пифийские, Истмийские игры, Панафинеи и 
Дионисии в Афинах. 

Влияние религиозных представлений и культа на развитие архитекту-
ры и скульптуры. Архитектура храма. Ордерная система. Развитие граж-
данской архитектуры. Крупнейшие архитектурные шедевры. Успехи гра-
достроительства. Греческая скульптура. Крупнейшие греческие мастера и 
их произведения. 

Греческая литература и театр. Мифология, древнегреческий эпос и их 
воздействие на развитие литературы. Жанровое разнообразие. «Илиада» и 
«Одиссея» как образцы эпической поэзии. Греческая лирика VI в. до н.э.  

Распространение театральных представлений и их роль в обществен-
ной и частной жизни греков. Греческий театр и его устройство. Творчество 
Эсхила, Софокла, Эврипида, Аристофана. Греческая философия. Ионий-
ская натурфилософия. Материалистическая философия Демокрита. Фило-
софские системы Платона и Аристотеля. Социально-политические учения. 
Ораторское искусство. Демосфен. 

Научные знания. Математика. Медицина. Биология. Возникновение 
исторической науки: логографы, Геродот, Фукидид, Ксенофонт. 

Всемирно-историческое значение древнегреческой культуры. Про-
блемы изучения древнегреческой культуры в современной науке. 

РАЗДЕЛ V. ГРЕЦИЯ И ПЕРЕДНЯЯ АЗИЯ В ЭЛЛИНИСТИ-
ЧЕСКУЮ ЭПОХУ 

1. ЗАВОЕВАНИЯ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО 

Передняя Азия накануне завоеваний Александра. Персидская империя 
в середине IV в. до н.э. Военно-политическая подготовка к восточным по-
ходам в Греции и Македонии. 

Изменение планов Александра во время походов. История походов, 
основные сражения. Основание новых городов Александром. Политика по 
отношению к завоеванным областям. Оппозиция Александру в македон-
ской армии. 

Образование огромной державы. Экономические и социально-
политические меры Александра по ее сплочению. Личность и деятельность 
Александра Македонского. Историческое значение его завоеваний. 

Борьба преемников (диадохов) Александра и образование эллинисти-
ческих государств. Крупнейшие эллинистические государства: государство 
Селевкидов, эллинистический Египет, Македония, Пергамское царство. 
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Другие эллинистические государства. Эллинизм в Балканской Греции, Си-
цилии, Причерноморье. 

Типы эллинистических государств. Сущность эллинизма. Его грече-
ские и восточные корни. 

2. ДЕРЖАВА СЕЛЕВКИДОВ И ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ЕГИПЕТ. 
ПЕРГАМСКОЕ И ПОНТИЙСКОЕ ЦАРСТВА 

а) Царство Селевкидов 
Территория и население. Развитие городского строя. Дуализм соци-

ально-экономической структуры. Основные хозяйственно-географические 
зоны: Малая Азия, Сирия и Месопотамия, Иран и Средняя Азия. 

Экономическая жизнь. Города полисного типа и внеполисные терри-
торий Социальная структура. Развитие отношений полисного типа. Госу-
дарственное управление и административное устройство. Непрочность го-
сударства Селевкидов. Основные направления внешней политики. Отделе-
ние сатрапий. Армения в III - I вв. до нэ. Тигран II. Образование Парфян-
ского и Греко-Бактрийского царства. Их основные особенности.  

б) Эллинистический Египет 
Территория и население. Социально-экономическая структура. Аг-

рарные отношения. Слабое развитие городов полисного типа. Александ-
рия. Развитие централизованного государственного хозяйства. Царские 
монополии. Организация государственного управления. Положение царя. 
Роль местных и греко-македонских элементов. Внутренняя история элли-
нистического Египта. Ухудшение экономического положения. Обострение 
социальных противоречий. Внешняя политика Птолемеев. Противоборство 
царства Селевкидов и эллинистического Египта в восточном Средиземно-
морье - основа международных отношений эллинистической эпохи. Роль 
других государств: Македонии, Пергама. Вмешательство Рима. Союз Рима 
и Птолемеев. 

в) Пергамское и Понтийское царства 
Пергамское царство. Территория и население. Социально-

экономическая структура. Характер экономики. Развитие товарного произ-
водства. Политическая организация и характер царской власти. 

Пергам в системе государств Малой Азии. Пергам и Селевкиды. Рим-
ское проникновение в Пергам. 

Понтийское царство в III – I вв. до н.э. Территория и население. Соци-
ально-экономическая структура. Государственное управление. Митридат 
VI и его борьба с Римом. Разгром Понтийского царства Римом. 
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3. МАКЕДОНИЯ И БАЛКАНСКАЯ ГРЕЦИЯ В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ 
ПЕРИОД. РИМСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ 

а) Македонское царство 
Территория и население. Экономическое положение. Социальная 

структура. Государственное управление и характер царской власти. Разви-
тие полисных отношений. Роль городов. Характер социальных противоре-
чий. Внешняя политика. Взаимоотношения Македонии и Греции. 

б) Положение полисов Балканской Греции в III-IIв. до н.э. 
Афины и их борьба за независимость. Тирания Деметрия Фалерского. 

Афины – культурный центр Греции. 
Ахейский и Этолийский союзы. Их внутренняя организация. Отличия 

от союзов полисов классической Греции. Социальная структура. Внешняя 
политика. 

Эллинистическая Спарта. Углубление социального кризиса. Социаль-
но-политические реформы царей Агиса и Клеомена. Их неудача. Усиление 
социальной борьбы. Тирания Набиса. Греческие государства и Македония. 
Деятельность Филиппа V. Вмешательство Рима. Войны Рима с Македонией. 
Разгром Македонского царства Римом и подчинение греческих полисов. 

Сицилия в конце IV - начале III в. до н.э. Тирания Агафокла и царство 
Гиерона II. Подчинение Сиракуз Риму. Родос и Делос в III-II вв. до н.э. 

в) Причерноморья и Кавказ в эллинистическую эпоху. 
Греческие города Западного Причерноморья и фракийское царство. 

Греки и скифы Северного Причерноморья в III - II вв. до н.э. Скифское го-
сударство в Крыму. Ольвия. Херсонес. Расцвет Херсонесского государства 
в первой половине III в. до н.э. Ослабление Ольвии и Херсонеса во второй 
половине III – II вв. до н.э. 

Боспордкое царство в III – II вв. до н.э. Экономические трудности. 
Обострение классовых противоречий. Восстание Савмака. Захват Боспор-
ского царства и Херсонеса Понтийским царством в конце II в. до н.э. 

Эллинистический мир к середине I в. до н.э. Римское и парфянское за-
воевания, причины падения эллинистических государств. 

4. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Главные центры эллинистической культуры. Развитие технических 
знаний. Взаимодействие греческой и восточной традиций. Развитие специ-
альных знаний: математики, механики, астрономии, грамматики, геогра-
фии, агрономии. Александрийский Музей. Антиохия, Пергам, Афины – 
культурные центры эллинистического времени. 
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Основные направления эллинистической философии: стоики, эпику-
рейцы, киники. Изменение проблематики философских исследований. 

Религиозные воззрения эллинистической эпохи. Синкретические 
культы. Формирование монотеистических представлений. 

Новые тенденции в литературе и искусстве. Архитектура и градо-
строительство. Скульптура. Историческое значение эллинистической 
культуры. Основные концепции эллинистической культуры в современной 
историографии. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА 

Римская история и всемирно-исторический процесс. Римское общество 
– заключительный этап античной цивилизации. Критика романоцентричных 
построений всемирной истории. Условность термина «древний Рим». 

Географические и хронологические рамки курса. Периодизация древ-
неримской истории. Географическое положение и природные условия 
Италии и Средиземноморья. 

Население Италии. Этническая пестрота. Основные племена и народ-
ности - лигуры и другие местные племена, италики, иллирийские этниче-
скиегруппы, этруски, греческое население юга Италии. 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИСТОЧНИКОВ 

Исторические произведения. Возникновение и развитие римской ис-
ториографии. Ее основные черты. Римская традиция и исторические кон-
цепции. Крупнейшие представители римской историографии. Археологи-
ческие материалы: раскопки, публикации, методы. Надписи: основные 
публикации, Типы надписей. Монеты. Публикации, современные методы. 

Произведения художественной литературы как исторический источник. 
Публицистика, произведения ораторского искусства. Сочинения Ци-

церона и Цезаря. Произведения отцов церкви. 
Специальные труды и агрономические трактаты. Юридические произ-

ведения как источник по истории древнего Рима. Юридические сочинения 
Цицерона. Дигесты, трактат Гая, Corpus juris civilis. 

ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕРИМСКОЙ ИСТОРИИ В XVIII - XX ВВ. 

Собирание письменных и материальных памятников в XIV-XVII вв. 
Историческая концепция Вико. Труды просветителей XVIII в. Начало кри-
тики римской традиции – Вико, де Бофор. 

«История упадка и разрушения римской империи» Эд. Гиббона. На-
учная деятельность Г. Нибура и начало научной историографии. Изучение 
римской истории в первой половине XIX в. 
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Историография древнего Рима во второй половине XIX в. Научная 
деятельность Т. Моммзена. Фюстель де Куланж и его школа. Изучение 
проблем раннего христианства: Б. Бауер, Э. Ренан, А. Гарнак. Изучение 
римской истории в России. 

Европейская историография в конце XIX – начале XX в. Гиперкрити-
цизм Э. Пайса. Эд. Мейер и его теория модернизма и циклического разви-
тия. Концепция «ойкосного» хозяйства Г. Бюхера. 

Социально-экономическая история Рима в трудах М. Вебера. 
Изучение римской истории в России в конце XIX – начале XX вв.: ис-

следование социально-экономической истории РЮ. Виппером, М.И. Рос-
товцевым, И.М. Гревсом. 

Историография в межвоенный период. Римская история в «Кем-
бриджской древней истории» и «Всеобщей истории» Г Глотца. Изучение 
социально-экономической истории Рима: М.И. Ростовцев, школа «Анна-
лов» во Франции. Просопогрзфическое направление.  

Новые тенденции в изучении проблем социально-экономической ис-
тории Рима: школа М. Финли, изучение римской истории представителя-
ми Безансонской школы. Исследование древнеримского рабства У. Уе-
стерманом и школой И. Фогта. Исследование социально-политических 
проблем Л. Омо и П. Грималем, К Николе. Положение в современной ис-
ториографии. 

Советская историография древнего Рима. Изучение основных про-
блем римской истории в 20-х годах. Разработка концепции рабовладельче-
ской формации в древнем Риме в 30-е – 40-е годы. Отечественная историо-
графия Рима на современном этапе: проблемы изучения римской экономи-
ки, классовой структуры, идеологии и культуры. 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ РИМА в VII – III вв. до н.э. 

1. ПЕРВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ИТАЛИИ (VIII – VI ВВ. ДО Н.Э.) 

Средиземноморский мир в VIII в. до н.э. и Италия. Неравномерность 
исторического развития отдельных областей Италии. Основные центры. 

а) Этрурия в VIII в. до н.э. 
Возникновение раннеклассового общества и государства в этрусских 

городах. Экономика Этрурии. Проблемы социально-политической структу-
ры этрусского общества. Внешнеполитические отношения этрусских горо-
дов с греками, Карфагеном, италийскими племенами. Распространение эт-
русского влияния на Северную' Италию и Кампанию. Этруски и Рим. Куль-
тура этрусков. Упадок этрусских городов и завоевание их Римом. Влияние 
этрусков на развитие Италии и Рима. Этруски в современной науке. 
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б) Греческие полисы на юге Италии. Становление полисной экономики. 
Греки и местное население. Влияние греческой культуры на процесс 

исторического развития Италии. 
Рим как один из центров формирования полисного общества в Ита-

лии. Римская традиция и новые данные о возникновении города Рима и 
древнейшем периоде его истории. Формирование римской гражданской 
общины. Патриции и плебеи, клиенты и патроны в раннем Риме. Форми-
рование государственной организации. Царская власть в Риме. Династия 
Тарквиниев в Риме. Рим и этруски в VI в. до н.э. Возрастание политиче-
ского влияния Рима в VI в. до н.э. 

Внутренние противоречия в Риме и социально-экономические рефор-
мы Сервия Туллия. Проблема становления римской государственности. 
Падение царской власти и учреждение Римской республики. 

2. РИМ И ИТАЛИЯ В КОНЦЕ VI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ III В. ДО Н.Э. 

Экономическая жизнь. Неравномерное развитие различных областей 
Италии. Процветание греческих городов в Южной Италии и Сицилии. По-
ложение в этрусских городах. Италийские племена. Экономика Рима и Ла-
ция. Сословная борьба в греческих и этрусских городах. 

Внутренняя история Рима. Борьба плебеев и патрициев. Причины и 
основные этапы этой борьбы. 

Кодификация обычного права в законах XII таблиц и ее значение в 
жизни римского общества. 

Внешняя политика Рима. Взаимоотношения с латинскими городами. 
Войны с этрусками. Разрушение Вей. Выведение первых колоний. 

Галльское вторжение. Захват Рима. Обострение сословной борьбы 
патрициев и плебеев. Законодательство Лициния-Секстия. Отмена долго-
вого рабства для римских граждан. Завершение борьбы плебеев и патрици-
ев. Изменение социальной структуры, формирование новых сословий: но-
билитета, всадничества, плебса. 

Государственное устройство Рима в IV-III вв. до н.э. Комиции, их раз-
личные виды и роль. Сенат, его организация и компетенция. Магистратуры 
обычные и экстраординарные. Характер государственного устройства Рима. 
Борьба политических группировок в Риме. Римская армия и ее организация. 

Взаимосвязь внутренней и внешней истории Рима. Рим после галль-
ского нашествия. Объединение вокруг Рима италийских племен Централь-
ной Италии. 

Войны Рима с самнитской федерацией и ее разгром. Взаимоотноше-
ния Рима с греческими городами Южной Италии. Война с Пирром. Завер-
шение завоевания Италии Римом. Причины победы Рима. 
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Организация Римом Италии. Структура римско-италийского союза в III 
в. до н.э. Римские колонии, муниципии, общины без права голосования, со-
юзники. Характер их отношений с Римом, ager publicus и его использование. 

3. РИМСКАЯ КУЛЬТУРА VI – IV ВВ. ДО Н.Э. 

Формирование полисного мировоззрения и его особенности. Этрус-
ское влияние на Рим. Другие культурные очаги в Италии и их воздействие 
на римскую культуру. 

Письменность и язык. Проблемы происхождения. Римская религия. 
Основные культы. Культ предков. Легенды и предания. Раннее римское 
право. Законы XII таблиц. Быт и нравы римлян. Римская скульптура и ар-
хитектура. 

Зачатки литературы, римский фольклор, фесценнины и ателлана. Заро-
ждение ораторского искусства. Культурная деятельность Аппия Клавдия. 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ III – I вв. 
до н.э. 

1. БОРЬБА РИМА С КАРФАГЕНОМ ЗА ПРЕОБЛАДАНИЕ В ЗАПАДНОМ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 

Римско-италийский союз – одно из крупнейших государств Западного 
Средиземноморья. Причины усиления римской экспансии. Эллинистиче-
ские государства Средиземноморья в первой половине III в. до н.э. Взаи-
моотношения эллинистических держав с Западным Средиземноморьем. 
Карфаген – сильнейшее государство Западного Средиземноморья. Причи-
ны столкновения Рима и Карфагена. 

1-я Пуническая война, борьба за Сицилию. Римская экспедиция в Аф-
рику и ее результаты. Завершение борьбы Рима с Карфагеном. Усиление 
Рима во второй половине III в. до н.э. Образование римских провинций. 
Обострение социальных противоречий в римском обществе. Реформы 
Фламиния. Завоевание и колонизация Северной Италии. 

Экспансия Карфагена на Пиренейском полуострове. Баркиды. Меж-
дународные отношения средиземноморских держав в конце III в. до н.э. 

Решающее столкновение Карфагена и Рима. 2-я Пуническая война. 
Поход Ганнибала. Диктатура Фабия Максима. Недовольство римского 
плебса. Битва при Каннах. Вмешательство Македонии в войну Рима с 
Карфагеном. Военные действия в Южной Италии, Сицилии и на Пиреней-
ском полуострове. Римская экспедиция в Африку. Основные причины по-
беды Рима. Заключение мира и его условия. Социально-экономические ре-
зультаты 2-й Пунической войны. 
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2. ЭКСПАНСИЯ РИМА В ВОСТОЧНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ И 
ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕГО В СРЕДИЗЕМНОМОРСКУЮ ДЕРЖАВУ 

Эллинистические государства к началу Я в. до н.э. Союз Рима с Егип-
том и Пергамом. Политика «разделяй и властвуй». Вмешательство Рима в 
политические взаимоотношения Греции и Македонии, 2-я Македонская 
война и ее результаты. Попытки организации антиримских коалиций. Вой-
на Рима с Антиохом Ш. Ослабление монархии Селевкидов. Разгром Маке-
донии и Греции и превращение их в римские провинции. Распад монархии 
Селевкидов и кризис эллинистической системы государств в 30-е годы Я в. 
до н.э. Причины римской экспансии в Восточном Средиземноморье. Роль 
римско-италийских торговцев и ростовщиков. Социальная политика Рима 
в странах Восточного Средиземноморья. Создание системы зависимых 
царств. 

3-я Пуническая война. Завоевания на Пиренейском полуострове. Рим-
ская держава как средиземноморское государство. Территориальные рам-
ки. Система управления: провинции и зависимые от Рима государства.  

3. ЭКОНОМИКА РИМА ВО II-I ВВ. ДО Н.Э. 

Влияние римских завоеваний на процессы социально-экономического 
развития в Италии, формирование рабовладельческих отношений класси-
ческого типа. Основание новых городов в Италии. 

Влияние классического рабства на состояние экономики. Развитие ин-
тенсивных отраслей виноградарства, оливководство. Состояние хлебопа-
шества Уровень земледелия. Развитие товарного производства. Распро-
странение рабовладельческих вилл и их структура. Организация рабского 
труда. Процесс концентрации земельной собственности. 

Ремесла. Проникновение рабского труда. Организация рабской мас-
терской-оффицины, состояние сырьевой базы. Основные отрасли произ-
водства: металлообработка и металлургия. Ткачество. Оружейное произ-
водство. Торговля. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Италийский 
город – центр торговли и ремесла. Предметы торговли. Основные центры 
италийской торговли. Строительство римских дорог. Морская торговля. 
Товарные связи Италии с провинциями. 

Денежное обращение. Римские монеты. Высокий уровень италийской 
экономики во П-1 вв. до н.э. 

4. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РИМА ВО II – I ВВ. ДО Н.Э. 

Социальная структура римского рабовладельческого общества II – I вв. 
до н.э. Сенаторская аристократия, всадничество, муниципальная знать, про-
винциальные собственники. Люмпен-пролетариат. 
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Римские граждане, италийцы и провинциалы. Восстания рабов, недо-
вольство сельского и городского плебса, борьба внутри сенаторской оли-
гархии. Борьба италийцев и провинциалов за гражданские права. Противо-
речия внутри господствующего класса. Обострение социальных противо-
речий в римском обществе в конце II – I вв. до н.э. 

5. ВНУТРЕННЯЯ ИСТОРИЯ РИМА ВО II - НАЧАЛЕ I В. ДО Н.Э. 

Последствия 2-й Пунической войны и борьба внутри римского ноби-
литета в 190-х – 180-х гг. Политическая группировка Сципиона Старшего 
и ее программа. Деятельность Катона Старшего. Выведение колоний в на-
чале II в. до н.э. и отношение Рима к италийским союзникам. Эллинофилы 
и поборники нравов предков. Проникновение иноземных культов в Ита-
лию. Декрет о вакханалиях. Политическая борьба в середине II в. до н.э. 
Группировка Сципиона Эмилиана и ее программа. 

Обострение классовой и социальной борьбы в римском обществе во 2-й 
половине II в. до н.э. Первые восстания рабов в Италии. Социальные движе-
ния в Восточном Средиземноморье, 1-е восстание рабов в Сицилии. Органи-
зация восставших. Подавление восстания. Его влияние на обострение со-
словной борьбы в Риме. 

Борьба за аграрные реформы. Деятельность Тиберия Гракха и его зе-
мельная реформа. Политическая борьба после смерти Тиберия Гракха. 
Программа социально-политических реформ Гая Гракха. Борьба за демо-
кратизацию римского государственного строя, решение земельного вопро-
са, укрепление военной мощи римского государства. 

Сенатская реакция после смерти Гая Гракха. Закон Спурия Тория и 
его роль в развитии частной собственности на землю. 

Югуртинская война, нашествие кимвров и тевтонов и военно-
политические реформы Гая Мария. 

Обострение классовых и социальных противоречий в конце II в. до 
н.э. Второе восстание рабов в Сицилии. Организация восставших. Пораже-
ние восстания. Подъем демократического движения в Риме. Законы Апу-
лея Сатурнина и Главции. Сенатская реакция 90-х годов. Усиление репрес-
сий против италийских союзников. Законопроекты Ливия Друза. Их не-
удача, восстание италиков против Рима - Союзническая война. Организа-
ция италиков и их основные требования. Ход военных действий. Измене-
ние римской политики и окончание Союзнической войны. Распростране-
ние прав римского гражданства на италийское население. Кризис полис-
ных структур. 
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РАЗДЕЛ III. ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (80-30 
годы I в. до н.э.) 

1. КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Обострение социальных противоречий. Олигархическая и демократи-
ческая группировки в начале 80-х годов. Первая диктатура Суллы. Анти-
римские движения в восточных провинциях. Понтийское царство –
основной противник Рима на востоке. Митридат VI Евпатор. Первая война 
Рима с Митридатом. Возвращение Суллы в Италию и гражданская война 
83-82 гг. Победа Суллы и установление его второй диктатуры. Основные 
реформы Суллы. Характер диктатуры Суллы и ее оценка в современной 
литературе. 

Обострение социальной борьбы после смерти Суллы. Популяры и оп-
тиматы, их основные требования. Движение в провинциях. Серторианская 
война. 

Положение в восточных провинциях. Война с Митридатом и Тигра-
ном II, царем Армении. 

Восстание под предводительством Спартака. Причины, программа, 
ход восстания. Военное искусство Спартака. Разгром восстания. Оценка 
спартаковского восстания и личности Спартака в научной литературе 

Восстание и социально-политическое развитие римского общества. 
Борьба политических группировок в конце 70-х – начале 60-х годов. 

Восстановление досулланской конституции. Возвышение Помпея. Завер-
шение 3-й войны с Митридатом. Восточная политика Помпея и новые тен-
денции в провинциальной политике Рима. 

Внутриполитическая борьба в Риме в 60-е годы. Обострение аграрно-
го и долгового вопроса. Заговор Катилины и его последствия. Политиче-
ская деятельность Цицерона в 60-е годы. Торжество сенатской олигархии в 
конце 60-х годов. 

Первый триумвират как организация антисенатских сил. Консульство 
Цезаря и его социально-политические реформы. Движение Клодия. Сенат 
и его политика в 50-е годы. 

Войны Цезаря в Галлии. Политические последствия завоевания Галлии. 
Римская политика на Востоке. Столкновение с Парфией. Поход Крас-

са и его разгром. Парфия – основной противник Рима на Востоке. 
Распад первого триумвирата. Политическая анархия в Риме. Первая 

диктатура Помпея. Союз Помпея с сенатской олигархией. Вторая диктату-
ра Помпея. Гражданская война между Цезарем и Помпеем. Цезарь – дикта-
тор Рима. 

Законодательство Цезаря. Реформирование государственного устрой-
ства. Социальная политика Цезаря. Оценка диктатуры Цезаря в современ-
ной литературе. 
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Гражданские войны после смерти Цезаря. Цезарианцы и республи-
канцы, их социальный состав. Второй триумвират и проскрипции. Битва 
при Филиппах и распад республиканской партии. Усиление политической 
роли армии. Борьба Антония и Октавиана за верховную власть и их поли-
тические программы. 

Битва при Акции. Присоединение Египта к Риму. Социально-
политические последствия гражданских войн. Кризис полисной системы и 
основные причины падения римской республики. 

2. РИМСКАЯ КУЛЬТУРА III - I ВВ. ДО Н.Э. 

Образ жизни древних римлян. Господство традиций, земледельческо-
го менталитета. 

Культурный синкретизм. Влияние греческой культуры. Римская куль-
тура в Италии. 

Формирование системы образования. Римская религия в III – I вв. до 
н.э. Влияние греческих и эллинистических культов. Основные божества. 
Организация культа. Жреческие коллегии. Мифология. Празднества и их 
организация. Влияние театральных представлений. Гладиаторские бои.  

Римское право и его характер. Основные источники права. 
Распространение латинского языка в Италии. 
Зарождение и развитие римской литературы. Ливий Андроник. Плавт 

и Теренций. Гай Луцилий и создание жанра сатиры. Расцвет римской ли-
тературы в I в. до н.э. Лукреций Кар и его поэма «О природе вещей». Ка-
тулл. Вергилий. Гораций. Литературное творчество Цицерона и Варрона. 
Саллюстий. 

Культурная деятельность Катона Старшего, Цицерона, Теренция Вар-
рона. 

Скульптура и живопись. Развитие индивидуального портрета. 
Римская архитектура и градостроительство. Урбанизация Италии и 

создание основ римского градостроительства. Новые строительные прие-
мы и материалы. Изобретение бетона. Новые типы зданий. 

Наука. Развитие прикладных наук, юриспруденции, агрономии, рито-
рики, архитектуры и др. 

РАЗДЕЛ VI. ЭПОХА РАННЕЙ ИМПЕРИИ 

1. ПРАВЛЕНИЕ АВГУСТА. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНАРХИЧЕСКОГО 
СТРОЯ 

Историческая необходимость монархической системы. Август – на-
следник Цезаря. Политическая программа Августа и ее предпосылки. За-
конодательство Августа и формирований основ монархической системы в 
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форме принципата. Власть главы государства. Положение сената. Сверты-
вание народных собраний. Зарождение бюрократического аппарата. Реор-
ганизация римской армии. Создание флота. Элементы республиканского 
устройства в системе принципата Августа. Взаимоотношения с провин-
циями. 

Социальная политика Августа. Укрепление основ рабовладения. От-
ношение к различным прослойкам свободного населения, провинциалам. 
Аграрная политика Августа, формирование монархической этики в твор-
честве Вергилия и Горация. 

Внешняя политика Августа. Расширение границ римского государст-
ва. Стабилизация границ на Рейне и на Востоке. Отношения с Парфией. 
Общие результаты правления Августа. 

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ В I – II ВВ. Н.Э. 

Основание новых городов и развитие городской жизни. Распростра-
нение муниципальной системы в римских провинциях. Романизация про-
винций. Состояние сельского хозяйства. Земельные отношения. Распро-
странение колонатных отношений и их эволюция. Крупное и мелкое зем-
левладение в Италии и провинциях. Аграрная политика римских импера-
торов. Алиментарные учреждения. 

Ремесленное производство. Расширение сырьевой базы. Появление но-
вых материалов и новых видов сырья. Технический прогресс. Основные от-
расли: металлургия и металлообработка, керамическое производство. Орга-
низация труда. Труд рабов и свободных в ремесле. Поместное ремесло. 

Торговля и денежное обращение. Развитие товарного производства в 
сельском хозяйстве и ремесле. Основные предметы торговли. Морская, су-
хопутная и речная торговля. Главные торговые пути. Римская дорожная 
сеть. Римские деньги I – II вв. Безналичные расчеты. Купеческие объеди-
нения. Средиземноморская торговля и создание элементов экономического 
единства римского Средиземноморья. Внешняя торговля Рима. 

Римское общество I – II вв. Максимальное развитие классического 
рабства в древнем мире. Положение рабов. Законодательство о рабах. Раз-
личные прослойки среди рабов и их положение. Класс рабовладельцев. Его 
различные сословия и социальные группы. Провинциальные рабовладель-
цы. Распространение прав гражданства в провинциях. Сословные противо-
речия внутри рабовладельцев. Класс мелких производителей. Свободное 
крестьянство. Зависимые земледельцы и колоны. Их социальное и эконо-
мическое положение. 

Городской плебс. Вольноотпущенники как социальная прослойка. 
Люмпен-пролетариат. Социальная политика императоров I – II вв. 
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Особенности социальных противоречий в римском обществе. Борьба 
внутри господствующего класса. Восстания в провинциях. Проявления со-
циального протеста в религиозной форме. Возникновение христианства. 

Административная структура Римской империи. Италия. Западные и 
восточные провинции. Особенности их экономического положения. Се-
верная Африка и дунайский регион. 

3. РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ В I В. Н.Э. ПРАВЛЕНИЕ ДИНАСТИЙ ЮЛИЕВ-
КЛАВДИЕВ И ФЛАВИЕВ 

Преемники Августа. Восстания легионов. Движения в провинциях. 
Сенаторская оппозиция. Финансовый кризис 33 г. и его последствия. От-
ношение императорской власти к провинциям. Провинциальные восстания 
в Британии, Галлии, Иудее. Деспотические тенденции в развитии принци-
пата. Правление Нерона. Политическая программа Сенеки и ее неудача. 
Обострение социальных противоречий. Первые христианские общины.  

Гражданская война 68–69 гг., ее социально-политические результаты. 
Династия Флавиев. Экономическая политика. Упорядочение финансового 
положения. Расширение социальной опоры императорской власти. 

Укрепление центральной власти, проявление абсолютистских тенден-
ций. Оппозиция в сенате. Выступления философов. Падение Флавиев. 

Внешняя политика в I в. н.э. 

4. РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ ВО II В. Н.Э. ДИНАСТИЯ АНТОНИНОВ. 
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

Приход к власти Антонинов. Антонины и сенатская оппозиция. «Па-
негирик» Плиния Младшего – политическая программа сенатской знати. 
Централизация государственного управления. Оформление центральных 
ведомств. Провинциальное управление. Местное самоуправление. Романи-
зация провинций. Распространение городского образа жизни и римской 
культуры в провинциях. 

Унификация социальных отношений и культурной жизни в римском 
средиземноморье. II в. – время высшего расцвета античной цивилизации. 

Аграрная политика Антонинов. Законодательство о колонах. Рабский 
вопрос и его решение. 

«Римский мир» – социально-политическое содержание этого понятия. 
Социальные противоречия в римском средиземноморском обществе II в. 
Формы проявления социально- политического протеста. Восстания в про-
винциях. Распространение оппозиционных религий. Распространение хри-
стианства. Симптомы экономического кризиса. 

Внешняя политика Антонинов. Завоевания Траяна, образование но-
вых провинций. Переход к стратегической обороне. 
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Взаимоотношения Римской империи с племенами Центральной, Се-
верной и Восточной Европы в I – II вв. Положение рейнской и дунайской 
границ во IIв. Передвижение сарматских племен. 

Восточная политика Римской империи во II в. Северное и Восточное 
Причерноморье. Армения. Взаимоотношения с Парфией. Средиземномо-
рье и Индия во II в. 

Воздействие цивилизации античного Средиземноморья на процесс ис-
торического развития окружающих племен и народов. 

Ухудшение внутреннего и внешнего положения империи при послед-
них Антонинах. Напор варваров на границы. Усиление абсолютистских 
тенденций. Падение Антонинов. 

Основные результаты исторического развития римского Средиземно-
морья к концу II в. Изучение «золотого века» Римской империи в совре-
менной историографии. 

5. КУЛЬТУРА I – II ВВ. Н.Э. 

Создание средиземноморской античной культуры как итога культур-
ного развития народов Средиземноморья. Расцвет античной культуры, его 
условия и причины. 

Система воспитания и образования. Начальная школа, школы грамма-
тика и ритора. Сложность религиозной жизни. Реформация римской тра-
диционной религии, императорский культ. Религиозные воззрения низших 
слоев римского общества. Зарождение и распространение христианства. 

Литературный процесс. Творчество Овидия, Петрония, Сенеки, Лука-
на. Изменение жанров и характера литературы. Интерес к мелким жанрам. 
Плиний Младший. Эпиграммы Марциала и сатиры Ювенала. Роман «Золо-
той осел» Апулея. Христианская литература во II в. 

Расцвет римской архитектуры и градостроительства. Рим. Помпеи – 
типичный италийский город. Регулярные города. Шедевры архитектуры: 
Пантеон, Колизей, Большой цирк, комплекс римских форумов, мост в 
Алькантаре, акведук в Гарце, др. 

Развитие римской скульптуры. Римское право и его расцвет. 
Стоическая философия: Сенека, Епиктет, Марк Аврелий. 
Состояние науки. Римская агрономия у Колумеллы. Трактаты рим-

ских землемеров. Медицинские трактаты Цельза и Галена. Научное твор-
чество Клавдия Птолемея. «Естественная история» Плиния Старшего - ан-
тичная энциклопедия. 
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РАЗДЕЛ V. КРИЗИС III в. н.э. 

1. КРИЗИС РИМСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Политический кризис и гражданская война 193-197 гг. Династия Се-
веров, военно-политические реформы Септимия Севера. Укрепление вла-
сти императора и бюрократического аппарата. Реформы в армии и повы-
шение ее политической роли. Распространение прав римского гражданства 
на все население империи и его последствия. Изменение отношения к се-
нату при первых Северах. «Сенатская реакция» при Александре Севере. 
Недовольство армии. Вмешательство в политическую жизнь. Солдатские 
императоры и их политика. Правление Галлиена и политический развал 
Римской империи. Ослабление центральной власти, возникновение поли-
тических образований в провинциях. Варварская периферия в III в. н.э. 
Прорыв римских пограничных укреплений варварами, поселения их на 
римской территории и их последствия. 

Попытки реставрации империи. Правление Аврелиана и его преемни-
ков. Политический развал Римской империи как следствие социально-
экономического кризиса. Реставрация империи в конце III в. 

Кризис экономики в III в. Перестройка сельского хозяйства. Разорение 
мелких и средних рабовладельческих поместий. Укрепление латифунди-
ального хозяйства и мелкого землепользования. 

Упадок городов и городской жизни. Сокращение ремесленного произ-
водства в городах и рост поместного ремесла в латифундиях. Сокращение 
обмена и торговли. Финансовый кризис и девальвация монеты. Расстрой-
ство денежного обращения. Перемещение центра хозяйственной активно-
сти из городов в латифундии магнатов. 

Кризис классической системы рабства. Падение роли рабского труда в 
производстве, повышение роли труда колонов и зависимых лиц в сельском 
хозяйстве и ремесле. Формирование класса крупных землевладельцев и за-
висимых земледельцев. Усложнение социальной структуры римского об-
щества, черты переходного периода. 

Влияние политической нестабильности на обострение социально-
экономических противоречий. Повышение налогового обложения и его 
последствия – разорение интенсивных хозяйств, обнищание масс, запусте-
ние городов. 

Кризис традиционной системы культурных ценностей. Социальные 
противоречия и формы их проявления. Процесс социально-экономической 
перестройки в римском обществе и преодоление кризиса III в.  
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2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА И ЕГО РАННЯЯ ИСТОРИЯ 

Религиозная жизнь в Римской империи в I в. н.э. Официальная рели-
гия и оппозиционные религиозные системы. Распространение восточных 
культов. 

Условия и предпосылки возникновения христианства. Источники 
христианского учения. Древнейшие христианские общины, их социальный 
состав. 

Христианская литература I-III вв.: произведения новозаветного кано-
на, апокрифы, сочинения апологетов. Влияние античной литературной 
традиции, кумранские рукописи и раннехристианская литература. 

Основы христианского вероучения. Учение о тысячелетнем царстве, 
эсхатология и мессианизм. Проблема личности Иисуса Христа в современ-
ной литературе. Христианская этика. 

Организация культа. Генезис христианской церкви. Общины и епи-
скопат. Распространение христианства в римском обществе и изменение 
социального состава христианских общин. Борьба внутри церкви. Усиле-
ние епископальной власти. Ереси. Гностики и разработка христианской 
религиозной философии. Христианство, римское общество и государство. 
Полемика с христианами римских авторов. Гонения на христиан. Христи-
анские апологеты. Тертуллиан. Христианская церковь в условиях кризиса 
римского общества и государства в Ш в. н.э. Эволюция христианства и его 
сближение с императорской властью. 

РАЗДЕЛ VI. ПОЗДНЯЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 

1. РИМСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО В IV - V ВВ. СИСТЕМА 
ДОМИНАТА 

Выход из кризиса Ш в. Социально-экономические и политические ре-
формы Диоклетиана и Максимиана. Перестройка государственного управ-
ления, тетрархия, установление системы домината. Власть императора. 

Реорганизация административной систем. 
Реформы налогового обложения и усиление фискального гнета. Эдикт 

о ценах и государственное регулирование экономики. Религиозная поли-
тика Диоклетиана. Гонения на христиан. Внешняя политика Диоклетиана. 

Борьба за власть между преемниками Диоклетиана. Победа Констан-
тина и его внутренняя политика. Завершение реформ Диоклетиана Кон-
стантином. Закрепощение сословий: колонов, ремесленников, куриалов. 

Реформы в армии. Изменение системы комплектования. Новая орга-
низация легионов. Подвижные и пограничные войска. Увеличение роли 
конницы. 

Денежная реформа и новая система денежного обращения. 
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Религиозная политика Константина. Миланский эдикт. Никейский со-
бор. Основание Константинополя, перенос императорской резиденции. 

Стабилизация экономического положения в империи в IV в. Пере-
стройка хозяйства, его натурализация, упадок товарного производства. 
Рост экономического могущества магнатов-латифундистов. Наделение их 
элементами политической власти. Превращение закрепощенных колонов в 
основной класс производителей. Распространение патроциния. Поселение 
варваров в римских провинциях и усиление варваризации империи. 

Преемники Константина и их борьба за единодержавие. Юлиан От-
ступник, его религиозная и социальная политика. Повышение роли хри-
стианской церкви в обществе и культурной жизни. Амвросий Медиолан-
ский и его религиозно-политическая деятельность. Борьба внутри церкви. 
Арианство. Донатизм. Монашество и его роль. 

Превращение христианства в государственную религию и его послед-
ствия. 

Обострение социальных противоречий. Движение багаудов и агони-
стиков. Ереси как форма социально-идеологического протеста. Начало ве-
ликого переселения народов. Вторжение вестготов. Поражение римлян при 
Адрианополе. Варваризация римской армии. Феодосии Г и его борьба за 
сохранение единства империи. 

2. РИМСКАЯ КУЛЬТУРА В III – V ВВ. 

Изменение системы культурных ценностей. Распространение христи-
анского мировоззрения и кризис античной культуры. Позднеантичная и 
христианская философия. Плотин и неоплатоники. Августин и его религи-
озно-философская система. 

Полемика между язычниками и христианами и литературный процесс. 
Поздние поэты. Клавдий Клавдиан и Рутилий Намациан, Авзоний Мага и 
Пруденций Климент Переписка как литературный жанр. Риторические 
произведения. Панегирики. Литературное творчество Симмаха, Либания, 
Юлиана 

Христианская литература – творчество Лактанция, Евсевия, Иерони-
ма. Литературная деятельность Амвросия Медиоланского и Августина. 

Позднеримская историография. Аммиан Марцеллин. Хроники. Бре-
виарии. Позднеримское право. Кодекс Феодосия. Систематизация римско-
го права. Архитектура и строительство. Изобразительное искусство. 

Специальные знания. Агрономический трактат Палладия, «О военном 
деле» Вегеция и др. 

Упадок культуры в эпоху Поздней империи.  
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3. КРУШЕНИЕ РИМСКОЙ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ИМПЕРИИ 

Распад Римской империи на Западную и Восточную (Византию), его 
причины. Различие путей их исторического развития. 

Положение Западной Римской империи после смерти Феодосия. 
Внутренняя непрочность государства. Сепаратизм в провинциях. Произвол 
бюрократии. Усиление фискального гнета. Варваризация армии и государ-
ственного аппарата, борьба внутри церкви. Выступления низших слоев 
провинциального населения. 

Великое переселение народов. Племенной мир Центральной и восточ-
ной Европы. Гунны и готы. Движение вестготов. 

Активизация объединений германских племен на Рейне. Вторжение в 
Италию Радагайса. Противоречия между Западной империей и Византией 
и поход в Италию Алариха. 

Прорыв рейнской границы германцами и образование варварских 
«королевств» на территории Западной Римской империи. Взаимоотноше-
ния римской провинциальной знати и варваров в новых королевствах. Ис-
пользование варварами римского наследия. Элементы нового социально-
экономического и политического устройства. 

Нашествие гуннов. Каталаунская битва. Агония римской центральной 
власти. Реформы императора Майориана. Образование на территории им-
перии фактически независимых римских и «варварских» государств.  

Восточная империя в V – VI вв. Социально-экономическое развитие. 
Политическое положение к н. VI в. Реформы Юстиниана.  

Внешняя политика Юстиниана. Отношения с Ираном. Завоевание 
Африки и Иллирии. Война в Италии и ее значение. Подчинение южной 
Испании. 

Положение империи во 2-й пол. VI в. «Революция Фоки», граждан-
ская война и конфликт с Ираном. Вторжение арабов, франков и славян. 
Империя к кон. VIII в. и переворот Карла Великого. 

Вопрос о причине падения Западной Римской империи и античной 
цивилизации в современной историографии. Концепция культурного упад-
ка. Теория континуитета. Проблема падения римской империи в отечест-
венной историографии. 



 46

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

История Древнего Востока 

Источники 
1. Хрестоматия по истории древнего Востока. Под ред. И.С. Кацнель-

сона, М.А. Коростовцева, В.И. Кузишина. Т. 1-2. М., 1980. 
2. Хрестоматия по истории древнего Востока. Под ред. В.В. Струве и 

Д.Г. Редера. М., 1963. 
3. Афанастева В.К. От начала начал. Л., 1997. 
4. Васильев К.В. Планы сражающихся царств. М., 1963 
5. Дьяконов. И.М. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту 

// ВДИ. 1951. № 1-2. 
6. Дьяконов. И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и хеттского царства // 

ВДИ. 1952. № 3-4. 
7. Дьяконов. И.М.Урартские письма и документы. М.-Л., 1963. 
8. Законы Ману. М., 1972. Джатаки М., 1979. 
9. История Африки. Хрестоматия. М., 1979. 
10. История древнего Востока. Тексты и документы. М., 2002. 
11. Китайская литература. Хрестоматия. М., 1959. 
12. Лирическая поэзия древнего Востока. М., 1984. 
13. Литература древнего Востока: Иран, Индия, Китай. Тексты. М., 

1984. 
14. Луна, упавшая с неба. М., 1977. 
15. Махабхарата и Рамаяна. БВЛ. Т. 2. М., 1974. 
16. От берегов Босфора до берегов Евфрата. Пер. и комм. С.С. Аве-

ринцева. М., 1987. 
17. Поэлия и проза древнего Востока. БВЛ. Т. 1. М., 1973. 
18. Ригведа. Избранные гимны. М., 1972 
19. Шицзин. М., 1957. 
20. Эпос о Гильгамеше. Пер. и комм. И.М. Дьяконова. М., 1961. 
21. Я открою тебе сокровенное слово… М., 1983. 
22. Янковская Н.Б. Клинописные тексты из Кюль-Тепе в собраниях 

СССР. М., 1987. 

Литература 
1. История Древнего Востока. Под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд. М., 

2001. 
2. История древнего Востока. Под ред. И.М. Дьяконова, Г.М. Бон-

гард-Левина. Т. 1-2. М., 1983-1989. 
3. История Востока. Т.1. М., 1997. 
4. История древнего мира. Т. 1-3. Под ред. И.М. Дьяконова, И.С. Свен-

цицкой, В.Д. Нероновой. М., 1982. 



 47

5. История древнего Востока. Материалы по историографии. Под ред. 
В.И. Кузищина, А.А. Вигасина. М., 1987. 

6. Древние цивилизации. Под. ред. Г.М. Бонгард-Левина. М., 1989. 
*** 

7. Ардзинба В.Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. М., 1982. 
8. Белицкий. Забытый мир шумеров. М., 1980. 
9. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М., 2000. 
10. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1983. 
11. Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1988. 
12. Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 

1986. 
13. Вильхельм Г. Древний народ хурриты. М., 1992. 
14. Генри О.Р. Хетты. М., 1987. 
15. Гиоргадзе Г.Г. Вопросы общественного строя хеттов. Тбилиси, 

1992. 
16. Дандамаев Н.А. Рабство в Вавилонии. М., 1874. 
17. Дандамаев Н.А Политическая история Ахеменидской державы. М., 

1985. 
18. Дандамаев Н.А, Луконин В.Г. Культура и экономики древнего 

Ирана. М., 1983. 
19. Древняя Эбла. М., 1985. 
20. Дьяконов И.М. Люди города Ура. М., 1987. 
21. Источниковедение истории древнего Востока. Под ред. В.И. Кузи-

щина. М., 1984. 
22. Историография истории древнего Востока. Центральная Азия и 

Дальний Восток. Под ред. В.И. Кузищина. Спб., 2002. 
23. Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, вре-

мя. М., 1983. 
24. Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. М., 1976. 
25. Крамер С.Н. История начинается в Шумере. М., 1965. 
26. Кучера С.И. Древнейшая и древняя история Китая. М., 1996. 
27. Ламберг-Карсовски К., Саблов Дж. Древние цивилизации (Ближ-

ний Восток и Мезоамерника). М., 1992. 
28. Литература древнего Востока. М., 1971. 
29. Масон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. М., 

1976. 
30. Межгосударственные отношения и дипломатия на древнем Восто-

ке. М., 1987. 
31. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей циви-

лизации. М., 1980. 
32. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории 

Китая М., 1981. 



 48

33. Пиотровский М.М. Ванское царство. М., 1959. 
34. Стучевский И.А. Рамсес II и Херихор. М., 1981. 
35. Тайны древних писмен. Прблемы дешифровки. М., 1976. 
36. Франкфорт Г. и др. В преддверии философии. М., 1984. 
37. Хинц В. Государство Элам. М., 1977. 
38. Шифман И.Ш. Ветхийзавет и его мир. М., 1987. 
39. Шифман И.Ш. Культура древнего Угарита. М., 1987. 

История Древней Греции 

Источники 
1. Хрестоматия по истории древнего мира. М., В 2. т. Т. 2. 1951. 
2. Хрестоматия по истории древней Греции. М., 1964.  

*** 
3. Андокид. Речи или история святотатцев. СПб., 1996. 
4. Античная демократия в свидетельствах современников. Издание 

подготовили Л.П. Мариновия, Г.А. Кошеленко. М., 1996. 
5. Античная литература. Греция. Антология (сост. Н.А. Федоров, 

В.И. Мирошенкова). Т. 1-2. М., 1989. 
6. Античные гимны (сост. А.А. Тахо-Годи). М., 1989. 
7. Античные риторики. Под ред. А.А. Тахо-Годи. М., 1978. 
8. Антология источников по истории, культуре и религии древней 

Греции. Под ред. В.И. Кузищина. М., 2000. 
9. Аристотель. Афинская полития. М.; Л., 1937. 
10. Аристофан. Комедии / Пер. С.Апта, А. Пиотровского и др. М., 

1983. Т. I – II. 
11. Арриан. Поход Александра / Пер. М.Е. Сергеенко. Спб., 1993. 
12. Геродот. История. В 9 кн. / пер. Г.А. Стратановского. М., 1993. 
13. Гомер. Илиада / Пер. Н.И. Гнедича. Изд. подготовил А.И. Зайцев. 

М., 1990. 
14. Гомер. Одиссея / Пер. В.А. Жуковского. М., 1985. 
15. Греческая эпиграмма. Изд. подготовлено Н.А. Чистяковой. Спб., 

1993. 
16. Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Т. 1-2. М., 1997-

2000. 
17. Греческий роман. Сост. М. Томашевская. М., 1988. 
18. Демосфен. Речи. В. 3. т. М., 1994. 
19. Древнегреческая элегия. СПб., 1996. 
20. Еврипид. Трагедии / Пер. И.Анненского, С.Апта, С. Шервинского. 

М., 1980. Т. I – II. 
21. Ксенофонт. Греческая история / Пер. С.Я. Лурье. Спб., 1993. 
22. Лисий. Речи / пер. С.И. Соболевского. М., 1994 



 49

23. Менандр. Комедии / Пер. С.Апта, Г,Церетели. М.,1964. 
24. Менандр. Комедии. Фрагменты / Изд. подготовил В.Н.Ярхо. 

М.,1982. 
25. О происхождении богов. Сост. И.В. Шталь. М., 1990. 
26. Ораторы Греции. Сост. М.Л. Гаспаров. М., 1985. 
27. Павсаний. Описание Эллады / Пер. С.П. Кондратьева. В 2. т. М., 

1994. 
28. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / Изд подго-

товили С.С Аверинцев, М.Л. Гаспаров, С.П. Маркиш. М., 1994. 
29. Полибий. Всеобщая история / пер. Ф.Г. Мищенко. В. 3. т. Спб., 

1994-1995. 
30. Скифы. Хрестоматия. Сост. Т.М. Кузнецова. М., 1992. 
31. Софокл. Драмы /Пер. Ф.Ф.Зелинского; Изд. подготовили М.Л. Гас-

паров, В.Н.Ярхо. М., 1990. 
32. Страбон. География / Пер. Г.А. Стратановского; под ред. С.Л. Ут-

ченко и О.О. Крюгера. М., 1994. 
33. Фукидид. История / Пер. Ф.Г. Мищенко в обработке С.А. Жебеле-

ва. В 2 т. Спб., 1994. 
34. Человек античности. Идеалы и реальность. Сост. В.И. Исаева, И.Л., 

Маяк. М., 1992. 
35. Эллинские поэты VIII – III вв. до н.э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. 

Изд. подготовили М.Л. Гаспаров, О.В. Цыбенко, В.Н. Ярхо. М., 1994. 
36. Эллинские поэты. Пер. В.В Вересаева. М., 1963. 
37. Эсхил. Трагедии / Пер. Вяч. Иванова; Изд. подготовили Н.И. Ба-

лашов, Д.В. Иванов, М.Л. Гаспаров. и др. М., 1989. 

Литература 
1. История древней Греции. Под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд. М., 

2003. 
2. История древнего мира. Т. 1-3. Под ред. И.М. Дьяконова, И.С. 

Свенцицкой, В.Д. Нероновой. М., 1982. 
3. Лурье С.Я. История Греции. Под ред Э.Д. Фролова. Спб., 1993. 
4. Сергеев В.С. История древней Греции. Под ред. В.В. Струве, 

Д.П. Каллистова. 3-е изд. М. 1963. 
5. Гиндин Л.А. Цимбурский В.Л. Гомер и история Восточного Среди-

земноморья. М., 1996. 
6. Зайцев А.И. Культурный переворот в древней Греции VIII – V вв. 

до н.э. Спб., 2000. 
7. Кулишова О.В. Дельфийский оракул в системе античных межгосу-

дарственных отношений (VII – V вв. до н.э.). Спб., 2001. 
8. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. 
9. Маринович Л.П. Кошеленко Г.А. Судьба Парфенона. М., 2000. 



 50

10. Нильсон М. Греческая народная религия. Пер. с анг. и отв. ред. 
А.И. Зайцев. Спб., 1998. 

11. Радциг С.И. История древнегреческой литературы. 5-е изд. М., 
1982. 

12. Тронский И.М. История античной литературы. 4-е изд.М., 1983. 
13. Фролов Э.Д. Факул Прометея. Очерки античной общественной 

мысли. 2-е изд. Л., 1991. 
14. Чанышев А.Н. Курс лекция по древней философии. М., 1981. 
15. Человек и общество в античном мире. Отв. ред. Л.П. Маринович. 

М., 1998. 
16. Источниковедение древней Греции. Эпоха эллинизма. Под ред. 

В.И. Кузищина. М., 1982. 
17. Кругликова И.Т. Античная археология. М., 1984. 
18. Климшин М.А. Календарь и хронология. 3-е изд. М.,1990. 

*** 
19. Античная Греция. Под ред. Е.С. Голубцовой, Л.П. Маринович, А.И. 

Павловской, Э.Д. Фролова. Т. 1-2. М., 1983. 
20. Блаватский В.Д. Природа и античное общество. М., 1976. 
21. Боннар А. Греческая цивилизация. 3-е изд. Т. 1-3. М., 1995. 
22. Виппер. История Греции в классическую эпоху. М., 1916. 
23. Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической 

истории. Т. 1. Античный мир. 2-е изд. Спб., 1994. 
24. Древняя Греция. Под ред. В.В. Струве, Д.П. Каллистова. М., 1956. 
25. История Европы. Т. 1. Древняя Европа. Под ред. Е.С. голубцовой. 

М., 1986. 
26. Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. М., 

1990. 
27. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. 1-8. М., 1963-1994. 

История Древнего Рима 

Источники 
1. Античный способ производства в источниках. Под ред. С. Жебе-

лева, С. Ковалева. Л., 1933. 
2. Антология кинизма. Сост. И. нахов. М., 1984. 
3. Архитектура античного мира. Сост. В. Зубов, Ф. Пиотровский. М., 

1940. 
4. Древнеримские мыслители. Свидетельства, тексты, фрагменты. 

Сост. Аветисьян. Киев, 1958. 
5. Древние германцы. Сост. А. Удальцова. М., 1937. 
6. От берегов Босфора до берегов Евфрата. Пер. и комм. С.С. Аве-

ринцева. М., 1987. 



 51

7. Памятники позднеантичной научно-художественной литературы. 
Под ред. М. Гаспарова. М., 1964. 

8. Хрестоматия по истории древнего мира. Под ред. В.В. Струве. Т. 3. 
Древний Рим. М., 1953. 

9. Хрестоматия по истории древнего Рима. Под ред. С. Утченко. М., 
1962. 

10. Хрестоматия по истории древнего Рима. Под ред. В. Кузищина. М., 
1987. 

11. Федорова Е.В. Латинские надписи. М., 1976. 

Литература 
1. История древнего Рима. Под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд. М., 1993. 
2. Виппер Р.Ю. Очерки истории Римской империи. М., 1923. 
3. Всемирная история. Т. 1-2. М., 1955-1956. 
4. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1985. 
5. Ковалев С.И., Штаерман Е.М. Очерки по истории древнего Рима. 

М., 1959. 
6. Машкин Н.А. История древнего Рима. М., 1956. 
7. Моммзен Т. История Рима. Т. 1-3. М., 1986. Т. 5. М., 1949. 
8. Сергеев В.С. Очерки по истории древнего Рима. М., 1938. 
9. Федорова Е.В. Введение в латинскую эпиграфику. М., 1982. 
10. История римской литературы. Т. 1-2. М., 1959-1961. 
11. Казаманова Л.М. Введение в античную нумизматику. М., 1969. 
12. Санчурский Н.В. римские древности. М., 1995. 
13. Древний Рим (история, быт, культура). Сост. Л.С. Ильинская. М., 

1997. 
*** 

14. Буассье Г. Римская религия от Августа до Антонинов. Спб., 1914. 
15. Валлон А. история рабства в античном мире. М., 1941. 
16. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 1996. 
17. Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирова-

ния принципата. Л., 1986. 
18. Ельницкий. Л.А. Возникновений и развитие рабства в Риме в VIII – 

III вв. до н.э. М., 1964. 
19. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной римской 

империи и возникновение варварских королевств. М., 1984. 
20. Кнабе Г.С. Корнелий Тацит: время, жизнь, книги. М., 1981. 
21. Культура древнего Рима. Под ред. Е.С. Голубцовой. Т. 1-2. М., 

1985. 
22. Кузищин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии. 

М., 1976. 



 52

23. Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая 
система. М., 1990. 

24. Маяк И.Л Рим первых царей. М., 1983. 
25. Сергеенко М.Е. Помпеи. Л., 1949. 
26. Сергеенко М.Е. Жизнь древнего Рима. М-Л, 1964. 
27. Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. М., 

1940. 
28. Ковельман А.Б. Риторика в тени пирамид. М., 1988. 
29. Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство этрусков и древнего 

Рима. М., 1983. 
30. Лившиц Г.М. Возникновение христианства. Минск, 1966. 
31. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. Т. 1-2. М., 

1988. 
32. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1960. 
33. Утченко С.Л. Кризис и падение римской республики. М., 1965. 
34. Утченко С.Л. Цицерон. М., 1975. 
35. Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневеко-

вья. М., 1989. 
36. Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах М., 1979; 2-е изд Смо-

ленск, 1995; 3-е изд. Смоленск, 1998. 
37. Штаерман Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской 

республике. М., 1964. 
38. Штаерман Е.М., Трофимова М. К. Рабовладельческие отношения в 

ранней Римской империи (Италия). М., 1971. 
39. Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. М., 1975. 
40. Штаерман Е.М. Социальные основы римской религии. М., 1987. 
 
 
 
 
 
 

Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка, макет В.И. Никонов 

 
Подписано в печать 15.09.06 

Гарнитура Times New Roman. Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Печать оперативная. 
Усл.-печ. л. 3,25. Уч.-изд. л. 2,62. Тираж 150 экз. Заказ № 521 

Издательство «Универс-групп», 443011, Самара, ул. Академика Павлова, 1 
 

Отпечатано ООО «Универс групп» 
 


	ВВЕДЕНИЕ 
	ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
	РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 
	1. Природа и население, источники и историография древнего Египта 
	2. Древнее царство Египта 
	3. Египет в эпоху среднего царства 
	4. Великая египетская держава Нового царства 
	5. Египет в I тыс. до н.э.: страна под властью иноземцев и саисское возрождение 
	6. Культура древнего Египта 

	РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ 
	Древняя Месопотамия 
	1. Географическая среда, население, источники и историография древней Месопотамии 
	2. Месопотамия в III тыс. до н.э. шумерское преобладание 
	3. Месопотамия во II тыс. до н.э. 
	4. Месопотамия в I тыс. до н.э. Ассирийская и Нововавилонская державы 
	5. Культура народов древней Месопотамии 

	Малая Азия и Закавказье в древности 
	1. Страна и население. Древнейший период ее истории 
	2. Хеттское царство 
	3. Государства на западе малой Азии во II-I тыс. до н.э. 
	4. Ванское царство (Урарту) и государства Закавказья 

	Восточное Средиземноморье и Аравия 
	1. Сирия, Финикия и Палестина в древности 
	2. Карфаген в IХ - III вв. до н.э. От финикийской колонии до великой державы 
	3. Древние государства Аравийского полуострова 


	РАЗДЕЛ III. ИРАН И СРЕДНЯЯ АЗИЯ В ДРЕВНОСТИ 
	1. Природа и население 
	2. Элам и Мидия – древнейшие государства на территории Ирана 
	3. «Мировая» Персидская держава в VI – IV вв. до н.э. 
	4. Средняя Азия в III – I тыс. до н.э. 
	5. Кушанская держава и Парфия 

	РАЗДЕЛ IV. ЮЖНАЯ АЗИЯ В ДРЕВНОСТИ 
	1. Природа и население Южной Азии в древности. Древнейшая (индская) цивилизация  
	2. «Ведийский период». Первые государства в долине Ганга (конец II - первая половина I тыс. до н.э.) 
	3. Возникновение и распад общеиндийской державы (вторая половина I тыс. до н.э.) 
	4. Южная Азия в последний период древности (первая половина I тыс. до н.э.) 
	5. Культура древней Индии 
	6. Древняя Шри-Ланка (Цейлон) 

	РАЗДЕЛ V. СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЮГО-ЗАПАДНОЙ АЗИИ В ДРЕВНОСТИ 
	Древний Китай 
	1. Природная среда и население древнего Китая 
	2. Возникновение первых государственных образований в Китае. Шан-инь и Чжоу 
	3. Древний Китай в VIII-III вв. до н.э. 
	4. Первое централизованное государство в Китае – империя Цинь 
	5. Империя Хань в III в. до н.э. - III в. н.э. 
	6. Культура Древнего Китая 

	Древние государства Восточной и Юго-Восточной Азии 
	1. Древняя Корея 
	2. Юго-восточная Азия в древности 



	ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
	Основные типы источников 
	Историография Истории древней Греции 
	РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ II тыс. до н.э.  
	РАЗДЕЛ II. ГРЕЦИЯ XI-IX вв. до н.э. 
	РАЗДЕЛ III. АРХАИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ VIII-VI вв. до н.э. 
	1. Формирование греческих полисов 
	2. Пелопоннес в VIII-VI вв. до н.э. 
	3. Формирование полиса в Аттике 
	4. Полисы других областей Греции 

	РАЗДЕЛ IV. КЛАССИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ V – VI вв. до н.э. 
	1. Греко-персидские войны и их влияние на развитие Греции 
	2. Экономика Греции в V–IV вв. до н.э. 
	3. Социальная структура Греции в V–IV вв. до н.э. 
	4. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы в V в. до н.э. 
	5. Пелопоннесская война 
	6. Греция в первой половине IV в. до н.э. (кризис полисной системы) 
	7. Возвышение Македонии и установление македонской гегемонии в Греции 
	8. Великая Греция и Причерноморье в V – IV вв. до н.э. 
	9. Основные аспекты древнегреческой культуры.  VIII - IV вв. до н.э. 

	РАЗДЕЛ V. ГРЕЦИЯ И ПЕРЕДНЯЯ АЗИЯ В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ 
	1. Завоевания Александра Македонского 
	2. Держава Селевкидов и эллинистический Египет. Пергамское и Понтийское царства 
	3. Македония и Балканская Греция в эллинистический период. Римское завоевание 
	4. Эллинистическая культура 


	ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА 
	Основные типы источников 
	Изучение древнеримской истории в XVIII - XX вв. 
	РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ РИМА в VII – III вв. до н.э. 
	1. Первые цивилизации в Италии (VIII – VI вв. до н.э.) 
	2. Рим и Италия в конце VI – первой половине III в. до н.э. 
	3. Римская культура VI – IV вв. до н.э. 

	РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ III – I вв. до н.э. 
	1. Борьба Рима с Карфагеном за преобладание в Западном Средиземноморье 
	2. Экспансия Рима в Восточном Средиземноморье и превращение его в средиземноморскую державу 
	3. Экономика Рима во II-I вв. до н.э. 
	4. Социальная структура рима во II – I вв. до н.э. 
	5. Внутренняя история Рима во II - начале I в. до н.э. 

	РАЗДЕЛ III. ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (80-30 годы I в. до н.э.) 
	1. Кризис политической системы римской республики 
	2. Римская культура III - I вв. до н.э. 

	РАЗДЕЛ VI. ЭПОХА РАННЕЙ ИМПЕРИИ 
	1. Правление Августа. Организация монархического строя 
	2. Социально-экономические отношения в римской империи в I – II вв. н.э. 
	3. Римская империя в I в. н.э. Правление династий Юлиев-Клавдиев и Флавиев 
	4. Римская империя во II в. н.э. Династия Антонинов. «Золотой век» римской империи 
	5. Культура I – II вв. н.э. 

	РАЗДЕЛ V. КРИЗИС III в. н.э. 
	1. Кризис римского общества и государства 
	2. Происхождение христианства и его ранняя история 

	РАЗДЕЛ VI. ПОЗДНЯЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 
	1. Римское общество и государство в IV - V вв. Система домината 
	2. Римская культура в III – V вв. 
	3. Крушение Римской средиземноморской империи 


	ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

