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Практические занятия являются одной из главных задач самостоя
тельной работы студентов и ставят целью расширение и углубление 
знаний по общему курсу, выработку у студентов навыков работы с ис
торическими источниками.

Говоря о формах проведения семинарского занятия необходимо 
отметить, что оптимальной представляется смешанная опросно
реферативная форма. Студенческий реферат имеет два общеприня
тых толкования. Первое - это краткое изложение содержания научной 
работы (монографии, реже - статьи). Второе -  доклад на заданную те
му, сделанный на основе критического обзора научной литературы и 
источников. Второй вид более соответствует требованиям к , проведе
нию семинарских занятий, но и первый нельзя недооценивать.

Цели и формы семинарского занятия Определяются требова
ниями, которые предъявляются к студенту:

• знание исторических источников, специальной и учебной лите
ратуры,

• систематизация изученного материала;
• свободное владение материалом и его четкое изложение.
Для изучения предлагаются наиболее важные и сложные пробле

мы курса. Изучение истории стран древнего мира имеет важнейшее по
литическое и научное значение, определяемое ролью этих стран в ми
ровой истории.

Курс истории древнего мира включает большой материал о про
шлом многих народов, каждый из которых создал свою особую куль
туру. Задача студентов заключается в том, чтобы изучить общие зако
номерности и своеобразие развития древних обществ.

Каждая тема семинарских занятий сопровождается списком лите
ратуры, в который включены исторические источники, учебные посо
бия, монографии и научные статьи.

Важным компонентом подготовки темы семинарских занятий яв
ляется работа с источниками, т. е. с теми документами, из которых мы 
непосредственно черпаем сведения об истории древности. При этом



необходимо критически подходить к выводам и опенкам, содержа
щимся в источниках.

Студентам следует работать над изучением материалов учебников 
и других пособий, в том числе справочных, а также необходимо озна
комиться с монографиями и статьями по темам семинарских занятий.

Методические указания содержат примерную тематику курсовых и 
контрольных работ, основное различие которых состоит в постановке 
тем: более широкие темы -  для курсовой, узкие, частные -  для кон
трольной.

Требования, предъявляемые к курсовым и контрольным работам 
студентов 1 курса, идентичны требованиям, предъявляемым к студен
там на семинарских занятиях.

Предлагаемые темы семинарских занятий далеко не исчерпывают 
всего материала, который может быть для студентов предметом само
стоятельного изучения. Их выбор определяется значимостью для тех 
или иных разделов курса и наличием доступных для изучения источни
ков и литературы.

Большая часть семинарских занятий имеет принципиально одина
ковую структуру.

Определить значимость древнего источника студент должен при 
ответе на вопрос «Характеристика источников», с которого начинается 
изучение каждой темы. Характеристику источника следует начинать с 
положений общего характера: характер источника (юридический, ли
тературный и т. п.). условия введения его в научный оборот, время 
жизни автора, его взгляды, цель написания труда, источники инфор
мации, которыми он пользовался, принципы работы с первоисточни
ками. Если источников несколько, надо сопоставить их данные, найти 
сходсгва и различия в изображении изучаемых явлений.

Подготавливая вопрос «Экономика», начинать следует с изучения 
сельского хозяйства как основы экономики древних обществ. Анализ 
сельского хозяйства лучше начинать с рассмотрения его основных от
раслей (скотоводства, земледелия и т. д.) и их места в структуре эконо
мики. а завершить анализом аграрных отношений (верховная собст
венность на землю, формы собственности, землевладения и землеполь
зования). Особое внимание следует обратить на организацию сельско
хозяйственного и ремесленного производства, товарно-денежных от
ношений.

При рассмотрении социальной структуры особое внимание следу
ет уделять официальной сословной системе конкретного общества. 
При этом начинать рассмотрение вопроса следует начинать с наиболее 
привилегированных слоев свободного населения и заканчивать поло
жением рабов.

Вопрос об органах власти следует начинать с институтов, обла
дающих высшими полномочиями в процессе принятия решений.



ТЕМА ТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. ДРЕВНИЙ ВОСТОК

.И ст очники

1. Тематическая хрестоматия по истории древнего мира. Древний 
Восток. М.. 1963.

2. Хрестоматия гго истории древнего Востока. М.. 1980. Т. 1-2.

Специальная литература :

1. Источниковедение истории древнего Востока. М., 1984.
2. Авдиев В. И. История древнего Востока. М., 1970 и др. изд.
3. Всемирная история. М„ 1955.Т. I; 1956. Т. 2.
4. История древнего Востока. М., 1983. Т. 1; 1988. Т. 2.
5. История древнего Востока. М., 1979 и др. изд.
6. Илюшечкин В. П. Сословно-классовое общество в истории Ки

тая. М., 1988. •;
7. Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическому произ

водству// Соч. 2-е изд.,Т. 46. Ч. 1. -и ' :
8. Никифоров В. Н. Восток и всемирная история. М., 1977.
9. Заблонка Ю. История Ближнего Востока. М.. 1989
10. Бикерман Э. Хронология древнего мира. М:. 1975.

Тема 1. Хозяйственный и общественный строй Вавилонии. 
Ассирии и Хетгского царства: сравнительная характеристика 

по законам Хаммурапи, среднеассирийским и хеттским законам
(8 часов)

1. Характеристика источников.,
2. Экономика.
3. Структура свободного населения.
4. Рабство.
5. Государственный сгрой.

Источники

1. Законы Вавилонии, Ассирии и Хетгского царства И ВДИ. 1952. 
М - 3 - 4 .

2. Хрестоматия по истории древнего Востока. М., 1980. Т. 1.



Литература

1. Авдиев В. И. Военная демократия и классовый характер древ
нейшего государства/ / ВИ. 1970.

2. Герни О. Хетты. М ., 1987.
3. Гиоргадзе Г. Г. О престолонаследии в древнехеттском царстве II 

ВДИ. 1969. № 4.
4. Он же. Очерки по социально-экономической истории хеттского 

государства. Тбилиси, 1973.
5. Он же. К вопросу об обозначении "серебра" в хеттских клино

писных текстах // ВДИ. 1987. № 3.
6. Дандамаев М. А. Нерабские формы зависимости в древней Пе

редней Азии // Проблемы социальных отношений и форм зависимости 
на древнем Востоке. М., 1984.

7. Дьяконов И. М. Проблемы собственности: о структуре общества 
Ближнего Востока до середины II тыс! до н .э . II ВДИ. 1987. № 4:

8. Он же. Проблемы экономики: О структуре общества Ближнего 
Востока да середины II тыс. до н. э. // ВДИ. 1988. № 4.

9. Он же. Развитие земельных отношений в Ассирии. Л., 1949.
10. Он же. Люди города Ура. М., 1991.

! 11. Менабде Э. А. К вопросу об экономическом развитии хеттско
го царства // Проблемы социально-экономической истории древнего 
мира. М.: Л.. 1963. '

- 12. Он же. Хеттское общество. Тбилиси, 1965.
13. Маккуин Дж. Хетты. М., 1983.
14. Козырева Н. В. Древняя Ларса. М., 1988.
15. Комурников Н. П. Городские старосты, градоправители и гра- 

доплательщики,: судопроизводство, царская администрация и община в 
старовавилонском Дильбате И ВДИ. 1990. № 3;

16: Он же. Старовавилонские чиновники // ВДИ. 1991. № 3.
17. Никольский Н. М. Частное землевладение и землепользова

ние в древнем Двуречье. Минск, 1948.
18. Попов В. П. О статусе рабов в хеттском государстве // ВДИ. 

1969. № 3.
19. Сайко Э. В., Янковская Н. В. Ремесленный тип организации 

труда на Ближнем Востоке в 1\Ч1 тыс. до н. э. // ВДИ. 1988. №3.
20. Саадаев Д. Ч. История древней Ассирии. М., 1979.
21. Струве В. В. О "гуманности" хеттских законов // ВДИ. 1947.

№ 4.
22. Янковская Н. Б. Некоторые вопросы экономики Ассирийской 

державы И ВДИ. 1956. № 1.
23. Она же. Оптовая торговля древней Передней Азии до возник

новения империй II ВДИ. 1985. МЬ 3.
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24. Она''же. 'к  проблеме оптовой торговли Каниша // ВДИ. 1986. 
№ 2. 1 ' • . .

25. Она же. Среднеассирийский акт самоосвобождения от рабства 
//ВДИ . 1989. № 1.

26. Якобсон В. А. Регулирование международной торговли по за
конам Хаммурапи // Древний Восток и мировая культура. М.. 1981.

27. Он же. Цари и города в древней Месопотамии // Государство и 
социальные структуры на древнем Востоке. М., 1987.

28. Чернышова А. 3. Пленные в государстве хеттов // ВДИ. 1986. 
№ 4. . ,

29. История древнего Востока: Материалы по историографии. М..
1991.

Тема 2. Хозяйственный и общественный строй Урарту
(2 часа)

1. Хозяйство Урарту.
2. Социальная структура.
3. Государственный строй.

Источники

1. Урартские клинообразные надписи // ВД И . 1953. № 1-4: 1954.
№ 1.

2. Урартские клинообразные надписи // ВДИ. 1971. № 3-4.
3. Меликишвили Г. А. Урартские клинообразные надписи. М..

1960.

Литература

1. Арутюнян Н. В. Биайнили (Урарту). Ереван, 1970.
2. Арутюнян Н. В., Оганесян К. Л. Новые урартские надписи из 

Эребуни/ / ВДИ. 1970. № 3. . д
3. Дьяконов И. М. Урартские письма и документы. М.; Л.. 1963.
4. Он же. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту // 

ВДИ. 1951. №2-4.
5. Он же. К вопросу о судьбе пленных в Ассирии и Урарту // ВДИ. 

1952. № 4.
6. Дьяконов И. М.. Медведская И. Н. Урартское государство в но

вом освещении // ВДИ. 1987. № 3.
7. Пиотровский Б. Б. Ванское царство (Урарту). М., 1959.
8. Он же. Скифия и Урарту // ВДИ. 1989. № 4.
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9. Редер Д. Г. Роль Муцацирского храма в экономике Урарту и 
Ассирии // ВДИ. 1987. № ].

10. Саркисян Д. Н. Страна Шубрия. Ереван, 1989.

Тема 3- Хозяйственный и общественный строй 
древней Индии в IV-Ш вв. до н. э.

(6 часов)

1. Характеристика источников.
2. Экономика.
3. Система варн и Се деформация.
4. Рабство.
5. Политическое устройство древнеиндийских государств.

Источники

1. Законы Ману. М., 1960.
2. Артхашастра. М.; Л., 1960; М., 1984.
3. Материалы из греческих авторов по древней Индии // ВДИ. 

1940. № 2.
4. Хрестоматия по истории древнего Востока. М., 1980. Т. 2.

Литература

1. Алаев Л. В. Сельская община как элемент общественного строя 
древней Индии // ВДИ. ,1976. № 1.

2. Бонгард-Левин Г. М. Индия эпохи Маурья. М., 1973.
3. Он же. К проблеме земельной собственности в древней Индии // 

ВДИ. 1973. № 2.
4. Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Древняя Индия. М., 1969.
5. Они же. Индия в древности. М., 1985.
6. Вигасин А. А. "Устав о рабах" в "Артхашастре" Каутильи // 

ВДИ. 1976. № 4.
7. Он же. Наем в древней Индии // ВДИ. 1989. № 3.

'''S. Он же. О государственности в древней Индии // ВДИ. 1990. Лге 1.
9. Он же. Карта Индии «Естественной истории» Плиния Старшего 

//ВДИ. 1999.№ 1.
10. Ильин Г. Ф. Классовый характер древнеиндийского общества // 

Проблемы докапиталистических обществ в странах Востока. М.. 1971.
11. Он же. Особенности рабства в древней Индии // ВДИ. 1951.

№ 1.
12. Он же. Шудры и рабы в древнеиндийских сборниках законов // 

ВДИ. 1950. № 2.
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13. Лелюхин Д. Н. Государство, администрация и политика в 
"Артхашастре" Каутильи // ВДИ. 1993. № 2:

.14. Лелюхин Д. Н. Структура державы Маурьев по сведениям 
эдиктов А ш оки/ / ВДИ. 1998. № 2.

15. Самозванцев А. А. Теория собственности в древней Индии. М., 
1978.

16. Он же. О правовом тексте дхармасутр // ВДИ. 1986. № 4.
17. Рам Шарон Шарма. Древнеиндийское общество. М., 1991.
18. История древнего Востока: Материалы по историографии. М.,

1991.

Тема 4. Рабство в Вавилонии УП-1У вв. до и. э.
(6 часов)

1. Характеристика источников.'
2. Частновладельческое рабство.
3. Храмовое рабсгво.
4. Царские рабы.
5. Зависимое население.

Источники

1. Хрестоматия по истории древнего Востока. М.. 1980. Т. 1.

Литература

1. Грантовский Э. А., Иванчик А. И. "Вестники" при дворах иран
ских царей // ВДИ. 1995. № 2.

2. Дандамаев М. А. Рабство в Вавилонии \TI-IV вв. до н. э. М..
1974.

3. Он же. Нерабские формы зависимости в древней Передней Азии 
/7 Проблемы социальных отношений и форм зависимости на древнем 
Востоке. М., 1984.

4. Он же. Вавилонские писцы. М., 1983.
5. Он же. Храм и государство в поздней Вавилонии // ВДИ. 1966.

№ 4.
6. Дьяконов И.М. Рабовладельческие имения персидских вельмож 

//ВД И . 1959. № 4.
7. Мартиросян А. А. Деловой дом Эгиби. Ереван; 1989.
8. Она же. Приобретение имущества в Нововавилонском деловом 

доме // Историко-филологический журнал. 1977. № 4.
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Тема 5. Ахеменидское общество и государство 
(6 часов)

1. Характеристика источников.
2. Экономика.
3. Социальная структура.
4. Государственный строй.

Источники

1. Хрестоматия по истории древнего Востока. М., 1980. Т. 2.
2. Геродот. История. М., 1973.
3. Ксенофонт. Анабасис.'М.; Л., 1951.
4. Он же. Киропедия. М., 1977.
5. Страбон. География. М., 1964; М., 1994.

Литература

1. Дандамаев М. А. Иран при первых Ахеменидах. М., 1971.
2. Он же. Политическая история Ахеменидской державы. М., 1985.
3. Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика древне

го Ирана. М., 1980.
4. Дьяконов Н. М. История Мцдии. М.; Л., 1956.
5. Он же. Очерки истории древнего Ирана. М., 1961.
6. История Ирана. М., 1977.
7. История иранского государства и культуры. М., 1976.
8. Тюрин В. С. Социальное положение курташ по документам из 

"Сокровищницы" Персеполя/ / ВДИ. 1951. № 3.
9. Фрай Р. Наследие Ирана. М., 1972.
10. Хаксли Дж. О городах, переданных Киром Пифарху // ВДИ.

1993. № 3.
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Источники

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

Литература

1. Античная Греция. М., 1983. Т. 1-2.
2. Бергер А. К. Политическая мысль древнегреческой демократии. 

М., 1966.
3. Всемирная история. М., 1955. Т. 1; 1956. Т. 2.
4. Древняя Греция. М., 1956.
5. Историография античной истории. М., 1980.
6. История древней Греции. М., 1986.
7. История Европы. М., 1988. Т. 1.
8. Источниковедение древней Греции. М., 1982.
9. Кузищин В. И. Античное классическое рабство. М., 1990.

2. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Тема 6. Характеристика греческого общества гомеровской эпохи
(6 часов)

1. Характеристика источников.
2. Экономика.
3. Имущественное неравенство и социальное расслоение среди 

свободных. ~ . . . -
4. Рабство.
5. Родоплеменная организация.

Источники

1. Гомер. Илиада. М.; Л., 1949 и др. изд.
2. Гомер. Одиссея. М., 1942 и др. изд.

Литература

1. Андреев Ю. В. Раннегреческий полис. Л,. 1976.
2. Он же; Труд в жизни гомеровских героев // Государство, поли

тика и идеология в античном мире. Л., 1990.
3. Античная Греция. Т. 2. Гл. 2.
4. БоруховичВ. Г. История древнегреческой литературы. М., 1962.
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5. Зайцев А. И. Свобода воли и божественное руководство в гоме
ровском эпосе // ВДИ. 1987. № 3

6. Клейн Л. С. Древнейшие песни "Илиады" // ВДИ. 1992. № 2.
7. Он же. Данайская "Илиада" // ВДИ. 1990. № 2.
8. Ленцман Я. А, Рабство в микенской и гомеровской Греции. М., 

1963.
9. Линкольн Б. Эпизод е Терситом в "Илиаде" // ВДИ. 1994. № 2.
10. Лосев А. Ф. Гомер. М., 1960.
11. Папазоглу Ф. К вопросу о преемственности общественного 

строя в микенской и гомеровской Греции // ВДИ. 1961. № 4.
12. Радциг С. И. История древнегреческой литературы. М., 1949 и 

др. издания.
13. Тройский И. М. История античной литературы. Л., 1949 и др. 

издания.
14. Он же. Некоторые итоги развития микенологии // ВДИ. 1971.

№ 2.
15. Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. 16. Яйлен- 

ко В. П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М.. 1990

Тема 7. Хозяйственный и общественный строй 
древней Спарты VI-V вв. до н. э.

(2 часа)

1. Характеристика источников.
2. Экономика.
3. Социальная структура спартанского общества. Быт и воспи

тание спартанцев.
4. Политическая система.

Источники

1. Геродот. История. Л., 1972.
2. Плутарх. Ликург. Кимон. Лисандр. Агесилай // Сравнитель

ные жизнеописания. М., 1961; М., 1994.
3. Павсаний. Описание Эллады. М., 1938; М., 1994. Т. 2.

Литература

1. Античная Греция. Т. 1. Гл. 4-5.
2. Андреев Ю. В. Архаическая Спарта // ВДИ. 1987. № 4.
3. Он же. Мужские союзы в структуре дорийского полиса // Про

блемы социально-политической организации и идеологии античного 
общества. Л., 1984.

4. Бергер А. К. Социальные движения в древней Спарте. М.. 1936.



'Х

5. Доватур А. И. Политика и Политии Аристотеля. М.-Л.. 1965. 
Отд. 11. Гл. 3.

6. Дьяконов И. М. Рабы, илоты и крепостные в ранней древности 
//ВД И . 1973. № 4.

7. Журавский Г. Е. Очерки истории античной педагогики. М., 
1963. :

8. Зайков А. В. Периэки в структуре спартанского полиса // Ан
тичная древность и средние века. Свердловск, 1988.

9. Он же. К вопросу о специфике спартанской экономики // Из ис
тории античного общества. Н. Новгород, 1991.

10. Колобова К. М. Древняя Спарта. Л.. 1957.
11. Лурье С. Я. О фашистской идеализации полицейского режима 

древней Спарты // ВДИ. 1939. № 1.
12. Печатнова Л. Г. Социально-экономическая ситуация в Спарте 

на рубеже У-1У вв. до н. э. // Проблемы социально-политической орга
низации и идеологий античного общества. Л., 1984.

13. Она же. Неодамоды в Спарте // ВДИ. 1988. № 3.
14. Она же. Гипомейоны и мофаки // ВДИ. 1993. № 3.

/ р / .  и

Тема 8. Законодательство Солона
(4 часа)

1. Характеристика источников.
2. Предпосылки реформ.
3. Реформы Солона.
4. Значение реформ.
5 Реформы Писистрата и Клисфена.

Источники

1. Античная демократия. М., 1996.
2. Аристотель. Афинская полития. М.; Л.. 1937.
3. Плутарх. Солон // Сравнительные жизнеописания. М., 1961: М., 

1994. Т. Г
4. Геродот. История. Л., 1972 и др. изд.
5. Солон. Стихотворения/ / Древнегреческая элегия. СПб.. 1996.
6. Павсаний. Описание Эллады. М., 1938: М.. 1994. Т. 1.
7. Фукидид. История. М., 1915 и др. изд.

Литература

1. Античная Греция. Т. 1. Гл. 3.
2. Бузескул В. П. Афинская демократия. Харьков. 1920.
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3. Бокщанин А. Г. К вопросу о происхождении государства и 
формах классовой борьбы в. Аттике в VII-VI вв. до н. э. II Преподава
ние истории в школе. 1952. № 3.

4. Доватур А. И- Политика и политии Аристотеля. М.; Л., 1956.
5. Зельин К. К. Борьба политических группировок в Аттике в VI в. 

до н. э. М., 1964.
6. Колобова К. М. К вопросу о возникновении Афинского госу

дарства // ВДИ. 1968. № 4.
7. Она же. Революция Солона //УЗ ЛГУ7. 1939. Вып. 4. № 39.
8. Ленцман А. Я. Достоверность античной традиции о Солоне // 

Древний мир. М., 1962.
9. Он же. Рабы в законах Солона II ВДИ. 1958. № 4.
10. Либан Н. Н. Социальные противоречия в Аттике в VIII-VI вв. 

/ / Древний Восток и античный мир. М., 1972.
11. Карпюк С. Г. Клисфеновские реформы // ВДИ. 1986. № 1.
12. Лурье С. Я. Клисфен и Писистратиды // ВДИ. 1940. № 4.
13. Строгецкий В. М. Клисфен и Алкмеониды // ВДИ. 1972. № 2
14. Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. 15. Ши- 

шова И. А. Раннее законодательство и становление рабства в античной 
Греции. Л., 1991.

16. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и го
сударства // Соч. 2-е изд. Т. 21.

17.Яйленко В. П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М..
1990.

Тема 9. Афинская рабовладельческая демократия 
в V - IV вв. до и. э.

(4 часа)

1. Характеристика источников.
2. Экономика.
3. Социальная структура.
4. Политическая система.

Источники

1. Античная демократия. М., 1996.
2. Аристотель. Афинская политая. М.; Л., 1937.
3. Андокид. Речи или история святотатцев. СПб., 1996.
4. Плутарх. Перикл II Сравнительные жизнеописания. М., 1961; 

М., 1994.
5. Фукидид. История. М., 1915 и др. изд
6. Лисий. Речи. М., 1994.
7. Демосфен. Речи. М., 1994.

1 4



Литература

1. Андреев Ю. В. Структура частного богатства в Афинах// ВДИ. 
1981. № 3. ,

2. Он же. Проблема стабильности крупных афинских состояний // 
ВДИ. 1986. № 3.

3. Бергер А. К. Политическая мысль древнегреческой демократии. 
М., 1966.

4. Глускина Л. М. Проблемы социально-экономической истории 
Афин. Л., 1975.

5. Она же. Фратрия и род в структуре афинского полиса в IV в. до 
н .э .//В Д И . 1983. № 3.

6. Она же. Нофой в социальной структуре афинского общества // 
ВДИ. 1987. № 3.

7. Грейс Э. Правовое положение рабов в делах об убийстве // ВДИ.
1974. № 2.

8. Гинзбург С. И. Остракизм как орудие политической борьбы в 
Афинах V в. до н. э. // Государство, политика, идеология в античном 
мире. Л... 1990.

9. Доватур А. И. Рабство в Аттике У1-У вв. до н. э. Л., 1980.
10. Ельницкий Л- А: О роли рабов и отпущенников ,в некоторых 

формах управления .государством в Греции У-1У вв. до н. э. // ВДИ. 
1972. № 4.

11. Казакевич Э. Л. О рабах-агентах в Афинах // ВДИ. 1961. №3.
12. Она же. Термин и понятие "раб" в Афинах // ВДИ. 1956. №3.
13. Она же. Рабы как форма богатства в Афинах IV в. до н. э. II 

ВДИ. 1958. № 2. .
14. Кондратюк М. А. Теорикон // ВДИ. 1989. № 4.
15. Кузнецов В. Д. Строители Эрехтейона II ВДИ. 1990. № 4.
16. Лурье С. Я. Эксплуатация афинских союзников II ВДИ. 1947.

№  2 .
17. Маринович Л. П. Греческое наемничество и кризис полиса. М.,

1975.
18. Паршиков А. Е. Аристотель и организация первого Афинского 

морского союза // ВДИ. 1971. № 1.
19. Строгецкий В. М. Экономическая политика Афин в процессе 

формирования Афинской империи // Государство, , политика, идеоло
гия в античном мире. Л., 1990.

20. Он же. Проблема Каллиева мира и его значение для эволюции. 
Афинского морского союза // ВДИ. 1991. № 2.

21. Суриков И. Е. Афинский ареопаг в перв. пол. V в. до н. э. // 
ВДИ. 1995. № 1.

22. Чеченцев В. Н. Урожай винограда и оливок в древней Аттике // 
ВДИ. 1992. № 1.
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23. Ярхо В. И. Американские фальсификаторы истории афинской 
демократии/ / ВДИ. 1949. № 2.

24. Моссе К. Демосфен как тип афинского политика //В Д И . 1996. 
Ш .  •

Тема 10. Эллинистические государства Ш-1 вв. до н. э.
(4 часа)

1. Характеристика источников.
2. Экономика.
3. Государственный строй.
4. Социальная структура свободного населения.
5. Рабство.

Литература

I. Блаватская Т. В., Голубцова Е. С., Павловская А. И. Рабство в 
эллинистических государствах в 111-1 вв. до н. э. М., 1969.

*у 2. Бикерман Э. Государство Селевкидов: М., 1972.
3. Голубцова Е. И. Сельская община Малой Азии. М., 1972.
4. Голенко В. К. Монетно-весовой дуализм Селевка 1 // ВДИ 1991.

№ 1.
5. Дандамаева М. М. Некоторые аспекты истории эллинизма в Ва

вилонии // ВДИ. 1990. № 4.
6. Зельин К. К. Основные черты эллинизма // ВДИ. 1953 №4.
7. Он же. Исследования по истории земельных отношений в Егип

те 11-1вв. до н. э. М., 1960.
8. Он же. Некоторые основные проблемы истории эллинизма // 

С А. 1955. Вып. 22.
9. Климов С. Ю. Коллегия атталистов в Пергаме // ВДИ 1986. № 4.
10. Инверницци А. Селевкия-на-Тигре, греческая метрополия в 

Азии //ВД И . 1990. № 2.
II. Литвиненко Ю. Н. Птолемеевский Египет и Северное Причер- 

нбморье в IV в. до н. э. // ВДИ. 1991. № 4.
12. Литвиненко Ю. Н. О «колониальном» сельском хозяйстве в 

Птолемеевском Египте// ВДИ. 1996. № 4. .
13. Пикус Н. Н. Царские земледельцы (непосредственные произво

дители) и ремесленники в Египте III в. до н. э. М.. 1972.
14. Рожанский И. Д. История естествознания в эпоху эллинизма и 

римской империи. М., 1988.
15. Свенцицкая И. С. Социально-экономические особенности эл

линистических государств. М., 1963.
ч  16. Тарн В. Эллинистическая цивилизация. М.. 1949.

16

1



17. Фрай Р. Наследие Ирана. М., ¡972.
18. Хаджидаки Э. Критское эллинистическое пиратство // ВДИ.

1992. № 2.
19. Хайнен X. Эллинистический Египет в трудах М. И. Ростов

цева//ВД И . 1992. № 2.
20. Шарнина А. Б. Союзы Технитов Диониса в эллинистических 

полисах/ / ВДИ. 1987. № 2.
V 21. Шофман А. С. Распад империи Александра Македонского. Ка

зань, 1984.
22. Он же. К вопросу о генезисе эллинистической армии // ВДИ. 

1987. № 2.
23. Эллинистическая техника. М.; Л., 1948.
24. Эллинизм: экономика, политика, культура. М., 1990.
25. Эллинизм: восток и запад. М., 1992.

3. ДРЕВНИЙ РИМ

Источники

1. Хрестоматия по истории древнего Рима. М., 1962.
2. Хрестоматия по истории древнего Рима. М<. 1987:
3. Дигесты Юстиниана. М., 1984.

Литература

1. Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1975.
2. Всемирная история: М., 1956. Т. 2.
3. Дождев Д. В. Римское частное право. М., 1996.
4. Историография античной истории. М., 1980.
5. История древнего Рима. М:, 1994.
6. История Европы. М., 1988. Т. 1.
7. Источниковедение древнего Рима. М., 1981.
8. Ковалев С. И. История Рима. Д., 1986.
9. Кузишин В. И. Античное классическое рабство. М.. 1990.
10. Культура древнего Рима. М., 1985.
11. Машкин Н. А. История древнего Рима. М., 1950.
12. Штаерман Е. М, Древний Рим: Проблемы экономического 

развития. М., 1978.
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Тема 11. Римское общество эпохи, ранней республики
(2 часа)

1. Характеристика источников.
2. Экономика.
3. Социальная структура.
4. Борьба патрициев и плебеев.
5. Политический строй.

' Источники

1. Законы 12 таблиц И Хрестоматия по истории древнего Рима. М ., 
1962; М., 198?.

2. Ливий. История Рима. М., 1989. Т. 1.
3. Плутарх. Гай Марций. Камилл // Сравнительные жизнеописа

ния. М., 1961, М., 1994.

Литература

1. Егоров А. Б. Борьба патрициев и плебеев и римское государство 
//ВДИ. 1990. № 2.

‘ 2. Ельницкий Л. А. Возникновение и развитие рабства в Риме в 
\TII-III вв. до н. э. М., 1964.

3. Нечай Ф. М. Патриции и плебеи в ранний период II Вопросы ис
тории древнего мира и средних веков. М., 1970.

", 4. Проблема происхождения патрициев и плебеев // Труды юби
лейной научной сессии ЛГУ. Л., 1946.

Утченко С. Л. О классах и классовой структуре античного рабо
владельческого общества II ВДИ. 1951. № 4.

6. Хвостов В. М. История римского права. М., 1919.
7. Кофанов Л. Л. Ыехшп и т а п й р ш т  законов 12 таблиц // ВДИ.

1992. № 3. '
8. Он же. К вопросу о палингенезе законов 12 таблиц: Сакральное 

право в системе римского законодательства // ВДИ. 1996. № 2.
9. Токмаков В. Н. Римский сенат и центуриатная военная органи

зация в период ранней республики // ВДИ. 1994. № 2.
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Тема 12. Восстания рабов в Италии и на острове Сицилия 
во П-1 вв. до н. э.

(4 часа)

1. Характеристика источников.
2. Выступления рабов в Италии в нач. II в. до н. э.
3. Первое восстание рабов на острове Сицилия.
4. Второе сицилийское восстание.
5. Восстание под предводительством СпартакаГ

Источники

1. Хрестоматия по истории древнего Рима. М., 1987.
2. Аппиан. Гражданские войны. СПб., 1994.
3. Плутарх. Красе // Сравнительные жизнеописания. М. 1961, М.,

1994.

Литература

1. Бюхер К. Восстания рабов в 143-19 гг. до н. э. Л., 1924.
2. Дилигенский Г. Г. Проблемы истории античного рабства на XI 

Международном конгрессе исторических наук в Стокгольме // ВДИ.
1961. № 2.

3. Дьяконов А. П. О хронологии первого восстания рабов в Сици
л и и / / ВДИ. 1940. № 3-4.

4. Жебелев С. А., Ковалев С. И. Великие восстания рабов 11-1 вв. до 
н .э .//Г А И М К . 1934. №101.

5. Ковалев С. И. К вопросу о датировке начала восстания Спарта
ка //В Д И . 1956. № 2.

6. Колобова К. М. Восстания рабов в античном обществе У-1 вв. 
до н. э . / / Проблемы всеобщей истории. Л., 1967.

7. Коржнева К. П. Восстание Спартака в советской историографии 
//В И . 1974. № 4.

8. Корсунский А. Р. Проблемы классовой борьбы в античном об
ществе в освещении современной буржуазной историографии // ВИ.
1962. № 8.

9. Мишулин А. В. Спартак. М., 1950.,
10. Он же. Спартаковское восстание. М., 1936.
11. Мотус А. А. О датировке начала восстания Спартака.// ВДИ. 

1957. № 3.
12. Протасов С. И. Античная традиция о Спартаковском восста

н ии //У З МГУ. М., 1950. Вып. 143.
13. Ратнер А. Б. К вопросу о причинах разногласий в армии Спар

така // УЗ Кар-фин. ун-та. Петрозаводск, 1948. Вып. 1. Т. 1-3.
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14. Слонимский М. М. Численность повстанческой армии Спарта»- 
ка // ВИ. 1971. ,

15. Штаерман Е. М. Расцвет-рабовладельческих отношений в рим
ской республике. М., 1964.

Тема 13. Римское общество эпохи расцвета античных отношений
(8 часов)

1. Характеристика источников.
2. Сельское хозяйство.
3. Ремесло.
4. Торговля. ' 1
5. Эволюция социальной структуры свободного населения.
6. Рабство.

Источники

1. Катон. Земледелие. М.; Л., 1950.
2. Катон, Варрон, КолумелЛа, Плиний о сельском хозяйстве. М.; 

Л.. 1937. ,
3. Письма Плиния Младшего. М., 1983.
4. Ученые земледельцы древней Италии. Л.. 1970.
5. Хрестоматия_по истории древнего Рима. М., '1987.

 ̂ ■ Литература

/Т . Кузищин В. И. Античное классическое рабство. М. ,1990. '
3 * °н же‘ Рнмское рабовладельческое поместье. М.. 1973, А Г 'У °У  

т /У Г  Он же. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии. М..
1976. К ЬЬ

4. Коптев А. В. О времени прикрепления сельских рабов к имению 
в римской империи // ВДИ. 1988. № 3.

5. Махлаюк А. В. Воинское товарищество и корпоративность рим
ской императорской армии// ВДИ. 1996. № 1.

5. Рабство в восточных провинциях римской.империи. М., 1977.
6. Рабство в западных провинциях римской империи. М., 1977.
7. Ранович А. Б. Колонат в римском законодательстве П-У вв. // 

ВДИ. 1951. № 1. ■
8. Сергеенко М. Е. К истории колонатных отношений // ВДИ. 

1949, № 2.
Соколов В. С. Плиний Младший. М., 1956.

\ /ю .  Штаерман Е. М. Древний Рим: Проблемы экономического 
развития. М., 1978. >
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11. Она же. Расцвет рабовладельческих отношений в римской рес
публике. М., 1961. I*- ; 2-

12. Штаерман Е. М: .Трофимова М. К. Рабовладельческие отно
шения в ранней римской империи. М., 1971.

Тема 14. Происхождение христианства и его ранняя история
(4 часа)

1. Характеристика источников. *
2. Предпосылки возникновения христианства.
3. Эволюция раннего христианства.
4. Историческая роль раннего христианства'

Источники

1. Библия. Любое издание. v
2. Лукиан. Избранное. М., 1962 и др. изд.
3. Античные критики христианства. М .,4935.
4. Первоисточники по истории раннего христианства. М., 1990..
5. Апокрифы древних'христиан. М., 1989. *'■
6. От берегов Босфора до берегов Евфрата. М.. 1987.

/
Литература

1. Амусин И. Д. Кумранская община. М., 1984.
2. Он же. Рукописи мертвого моря. Л., 1965.
3. Бычков В. В. Эстетика поздней античности. М.. 1981.
4. Виппер Р. Ю. Рим и раннее христианство. М., 1964.
5. Елизарова М. М. Община терапевтов. М., 1972.
6. Каждая А. П. От Христа к Константину. М., 1965.
7. Он же. Происхождение христианства и его сущность. М.. 1962.
8. Ковалев С. И. Основные вопросы происхождения христианства. 

М.; Л., 1964.
9. Крывелев И. К. Возникновение христианства. М.: Л., 1964.
10. Ленцман Я. А. Происхождение христианства. М., 1960,
11. Ранович А. Б. О раннем христианстве. М., 1959.
12. Он же. Очерки истории раннехристианской церкви. М., 1941.
13. Свенцицкая И. С. Раннее христианство. М., 1987,
14. Штаерман Е. М. Кризис античной культуры. М., 1975. 15. Она 

же. Мораль и религия угнетенных классов римской империи. М., 1961.
16. Свенцицкая И. С. Особенности религиозной жизни народных 

масс в азиатских провинциях римской империи (11-1II вв.) // 
ВДИ. 1992. № 2.
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

I Сельское хозяйство в Вавилонии по законам Хаммурапи.
2. Ремесло, торговля, ростовщичество в Вавилонии по законам 

Хаммурапи.
3. Рабство в Вавилонии по законам Хаммурапи.
4. Категории свободного населения Вавилонии по законам Хам

мурапи.
5. Образование объединенного государства в Египте.
6. Причины распада Древнего царства.
7. Завоевание Египта гиксосами.
8. Реформы Эхнатона.
9. Религия древнего Египта.
10. Рабство у хеттов.
11. Хегтская культура.
12. Хозяйственный и общественный строй Финикии.
13. Финикийская культура.
14. Разделение Израильского и Иудейского царств.
15. Усиление Ассирии в IX в. до н. э.
16. Ассирия в УШ-УП вв. до н. э.
17. Ассирийская культура и ее специфические черты.,
18. Культура Урарту.
19. Образование Нововавилонского царства.
20. Нововавилонское царство при Навуходоносоре Втором.
21. Завоевание Вавилона персами.
22. “Саисское возрождение” Египта.
23. Завоевания Кира Великого.
24. Внешняя политика Дария 1.
25. Культура Ахеменидской империи.
26. Система варн в древней Индии.
27. Рабство в древней Индии.
28. Держава Маурья.
29. Литература древней Индии.
30. Философия древней Индии.
31. Шан Ян и его деятельность.
32. Империя Цинь.
33. Правление Ван Мана.
34. Основные школы философии древнего Китая.



ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Общественный строй гомеровской Греции.
2. Западное направление греческой колонизации VIII-VI вв.до н. э.
3. Северо-восточное направление греческой колонизации VIII- 

VI вв. до н. э.
4. Социальная структура спартанского общества У1-Увв. до н. э.
5. Законодательство Солона.
6. Тирания Писистрата.
7. Законодательство Клисфена. .
8. Нашествие Ксеркса на Грецию.
9. Организация Афинской морской державы.
10. Архидамова война.
11. Декелейская война.
12. Кризис греческого полиса первой пол. IV в. до н. э.
13. Философия классического периода. '
14. Поход Александра Македонского.
15. Ахейский союз.
16. Этолийский союз.
17. Эллинистическая литература.
18. Рим царской эпохи.
19. Римское общество эпохи ранней республики.
20. Образование Римско-италийской конфедерации.
21. Первая Пуническая война.
22. Вторая Пуническая война.
23. Восстания рабов на Сицилии во II в. до н. э.
24. Гракханское движение.
25. Диктатура Суллы.
26. Восстание Спартака.
27. Первый триумвират.
28. Диктатура Цезаря.
29. Второй триумвират.
30. Принципат Августа.
31. Римская империя I в.
32. Кризис III в.
33. Доминат Диоклетиана.
34. Падение Западной Римской империи.
Основные требования к курсовым работам:
• правильная и четкая формулировка целей и задач, поставленных 

студентом в своей курсовой работе;
• самостоятельный подбор специальной литературы'и источников;
• составление плана с четкой формулировкой его разделов;
• критический анализ в работе с источниками и литературой;
• аргументированность суждений и выводов;
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• правильное оформление научного аппарата (сносок и ссылок на 
источники и литературу), библиографического списка.

Рекомендации о последовательности выполнения курсовых работ
1. Прежде всего следует ознакомиться с основной литературой во

проса и источниками.
2. Четко сформулировать задачи работы и составить план.
3. Во введении кратко охарактеризовать предмет исследования, 

его хронологические и географические рамки, научную значимость те
мы, сформулировать задачи курсовой работы.

4. Затем дается характеристика источников. Они классифици
руются, фиксируется их происхождение, время появления, переводы и 
издания, определяется степень их сохранности и достоверности, а так 
же то, насколько полно они позволяют раскрыть данную тему.

5. Историографический обзор помещается после характеристики 
источников. Он должен содержать краткую историю, основные на
правления, аспекты и проблемы изучения избранной темы, степень ее 
разработанности на сегодняшний день.

6. Далее излагается основное содержание темы (аспекты ее иссле
дования формулируются в плане в виде глав).

7. Завершается работа заключением (в плане оно, как и введение, 
не нумеруется). Заключение содержит выводы всего исследования, от
вет на поставленные во введении задачи.

Все части курсовой работы — от введения до заключения — 
должны быть логически взаимосвязаны так. чтобы содержание каждой 
части естественным образом подводило к другой части. Стиль и изло
жение работы должны иметь исследовательский, а не повествователь
ный характер: четкая постановка вопросов, постоянное обращение к 
источникам, их анализ, своевременные ссылки. Необходимо строго от
делять мнения ученых от собственных суждений при помощи ссылок 
на их работы и соответствующих оговорок ("выражая свое согласие", 
"несогласие" и т. п.) Все суждения должны быть убедительно аргумен
тированы ссылками на источники и научную литературу.

Важным требованием к курсовой работе является правильное 
оформление рабочего аппарата — сносок на источники и литературу.

Ссылки на использованную литературу и источники выносятся 
под текст в конце страницы. Текст от сносок отделяется короткой чер
той. Сноски необходимо нумеровать постранично. Один и тот же но
мер сноски ставится дважды: в тексте, непосредственно после цитаты 
или изложенной своими словами мысли автора, и в самой сноске. В 
сноске следует указать Ф. И. О. автора, название работы, место и год 
ее издания, том или выпуск, страницу использованного,текста. Напри
мер:

Ковалев С. И. История Рима. М.. 1948. С. 12.



Место издания пишется полностью. Исключения составляют:
Москва. Ленинград. Петроград. Санкт-Петербург, Ростов-на- 

Дону, для которых приняты сокращения: М., Л., Пг., СПб., Ростов н/Д.
Если речь идет о журнале, то указывается полное или сокращенное 

название журнала (без кавычек), его номер и страницы. Например:
Штаерман Е. М. Положение рабов в период поздней республики // 

ВДИ. 1963. № 2. С. 80.
При ссылке на источники, если речь идет об античных авторах, 

следует указать автора, название произведения, номер книги и главы 
этого произведения, переводчика, затем место и год издания. Если бы
ли использованы отрывки произведения, помешенные в хрестоматии, 
то в этом случае следует писать полное название хрестоматии или дру
гого сборника документов. Например:

1. Аристотель. Политика. 2. 6 /Пер. С. А.Жебелева // Хрестоматия 
по истории древнего мира / Под ред. В. В. Струве. М.. 1952. Ч. 2. С. 2.

2. Тацит. Анналы. 2. 52 / Пер. В. И. Модестова // Там же. 1953. Ч.
3. С. 63.

Таким образом, поскольку этот документ находится в тон же хре
стоматии, но в другой части, вместо ее повторного названия пишется: 
там же, год. часть и страницы.

В конце курсовой работы помещается список использованных ис
точников и литературы. Он составляется по двум рубрикам:

1. Источники перечисляются в алфавитном порядке с указанием 
тех же данных, что и в сносках.

2. Общая и специальная литература перечисляется в алфавитном 
порядке с указанием тех же данных, что и в сносках.

Средний объем курсовой работы равен приблизительно 25 стра
ницам. Текст пишется четким и разборчивым почерком на одной сто
роне листа форматом 21x30 см. Верхнее и нижнее поле - 2 см. левое - 3 
см. правое - 1 см. На странице должно быть 25-30 строк текста. Каждая 
страница нумеруется.

Курсовая работа может быть снабжена историческими картами, 
рисунками, схемами и т. п. Все это помещается в конце работы под 
рубрикой Приложение.

Те же требования предъявляются и к контрольным работам, за 
исключением объема, который должен составлять 12-15 страниц.
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