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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель  освоения  дисциплины «История  Древнего  мира»  –  выработать
представление об историческом процессе зарождения, становления и развития восточной
и западной цивилизаций. 

Задачи освоения дисциплины:
1. показать  исторический  процесс  становления  политических  институтов  и

государства на Востоке и в Средиземноморском регионе;
2. раскрыть  причины  и  условия  возникновения  государства  на  Востоке  и  на

Западе;
3. дать объективную оценку общего и особенного в развитии древневосточных и

античных государств;
4. выявить отличия древневосточной и античной моделей развития;
5. выработать  представление  о  «восточной  деспотии»  и  «полисной  модели»

государства;
6. сформировать  представление  об  общинной  организации  в  цивилизациях

Древнего Востока;
7. рассмотреть  и  проанализировать  историю  возникновения  и  развития

социальных  институтов  в  государствах  Древнего  Востока  и  античных
государствах;

8. проанализировать  сущность,  роль и  значение рабства  в  древневосточном и
античном обществах; 

9. определить  историко-культурное  значение  национальных  религий  и
христианства в процессе развития древневосточных и античных обществ; 

10. определить  принципиальные  различия  западной  и  восточной  моделей
духовной и материальной культуры.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Освоить  компетенции:  ОПК-8  –  Способен  осуществлять  педагогическую

деятельность на основе специальных научных знаний.
Код и содержание индикаторов компетенции:
ОПК-8.1.  Демонстрирует владение  системой  специальных  научных  знаний  в

предметной области
ОПК-8.2.  Применяет  специальные  предметные  знания  в  педагогической

деятельности по направленности программы 
Знать: 
 сущность  цивилизационного  и  формационного  подходов  к  изучению

истории;
 основные типы и виды исторических источников;
 современные подходы к  спорным вопросам истории Древнего Востока:  о

категориях  зависимого  населения  и  рабстве  в  восточных  обществах;
«косности» и консервативном характере развития государств Востока и др.;

 пути  складывания  государств  Древнего  Востока:  Месопотамия  (Шумер);
Египет;  Малая  и  Передняя  Азия,  Восточное  Средиземноморье,  Хеттское
царство, Миттани, Ассирия и античности: Греция и Рим;

 ведущие  культурно-исторические  центры  и  регионы  влияния
древневосточных  и  античной  цивилизаций,  закономерности  их
функционирования и развития;

 характерные  черты  и  этапы  эволюции  восточного  и  западного  обществ,
особенности формирования политических и общественных институтов;

 мифологию,  культы  и  религиозно-философские  системы  стран  и  народов
Древнего Востока и средиземноморского региона;



Уметь: 
 определять специфику природно-географических условий и их влияние на

процессы складывания государств в Древнем Двуречье, Египте, Восточном
Средиземноморье, Малой Азии, Индии и Китае, Греции и Риме;

 ориентироваться в научных концепциях,  объясняющих сущность власти и
политической жизни, политические отношения и процессы, проходившие в
государствах Древнего Востока и античных государствах;

 проследить  эволюцию социальных  процессов  и  экономического  развития
государств и народов Востока и Запада;

 оценить роль и значение науки в развитии цивилизации; 
 применять свои знания в практической деятельности.
Владеть: 
 навыками работы с историческими источниками;  
 философскими и историческими понятиями;
 навыками  анализа  и  сравнения,  способен  проанализировать  соотношение

факторов  внутреннего  развития  и  внешних  влияний,  которые  определили
отличие в развитии стран Востока и Запада, обнаружить их и прогнозировать
перспективы развития; 

 различными методами исследовательской работы и способен, применяя их
на практике, формировать собственные исследовательские программы;

 необходимыми знаниями в области библиографии.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  относится  к  модулю  «Всемирная  история»  базовой  части  учебного
плана.  Изучение  дисциплины  «История  Древнего  мира»  осуществляется  на  начальной
стадии подготовки бакалавров в 1 и 2 семестрах.

Логически  и  содержательно-методологически  дисциплина  связана  с  изучением
предметов  «История»,  «Мировая  художественная  культура»,  «Обществознание»  на
предыдущем уровне образования и курсом «История первобытного общество».

Изучение дисциплины «История Древнего мира» является основой для освоения
последующих  дисциплин/практик:  «Археология»,  «История  Средних  веков»,  «Новая  и
Новейшая  история»,  «Новая  история  стран  Востока»,  «Технологическая  (проектно-
технологическая) практика (археологическая)».

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических
(астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6
Общая трудоемкость в часах 216
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 98
Лекции 32
Практические занятия 66
Лабораторные занятия –
Самостоятельная работа в часах 118
Форма промежуточной аттестации Экзамен

Экзамен



4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий Очная
форма

Очно-заочная Заочная

Лекции 32
Практические занятия 66
Лабораторные занятий –
Консультации 4,6
Зачет/зачеты –

Экзамен/экзамены 0,7
Курсовые работы –

Курсовые проекты –
Всего 103,3

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела, темы Всего
з.е/час

Аудиторные занятия Самостоятельная
работаЛекц. Практ. Лаб.

1 Введение  в  историю
Древнего Востока 

6 1 3 2

2 Древнее  Двуречье.  Города-
государства  Шумера  и
Аккада

7 2 3 2

3 Вавилония 7 2 3 2
4 Древняя Ассирия 7 2 3 2
5 Древний Египет 7 2 3 2
6 Западная Азия. Хеттское 

царство и Митанни
6 1 3 2

7 Восточное 
Средиземноморье: Сирия, 
Финикия, Палестина

6 – 4 2

8 Персидская военная держава 6 1 3 2
9 Древняя Индия 7 2 3 2
10 Древний Китай 7 2 3 2
11 Древний Восток: общее и 

особенное
5 1 3 2

12 Подготовка к экзамену 36 – – 36
13 Итого 1 семестр 108 16 34 58
14 Введение в историю Древней

Греции
2 1 – 1

15 Крито-микенская 
цивилизация (III–
II тыс. до н.э.)

6 1 3 2



16 Гомеровская (ХII–
IХ вв. до н.э.) и Архаическая 
(VIII – VI вв. до н.э.) эпохи

6 1 3 2

17 Древняя Спарта 6 1 3 2
18 Демократические реформы в

Афинах: Солон, Клисфен, 
Перикл

7 2 3 2

19 Кризис греческих полисов в 
IV в. до н.э. и возвышение 
Македонии

6 1 3 2

20 Эллинизм на Востоке и 
Западе

6 1 3 2

21 Введение в историю 
Древнего Рима. Страна и 
население Древней Италии

2 1 2 1

22 Рим в эпоху царей (VIII–
VI вв. до н.э.)

6 1 3 2

23 Государственный строй 
Рима в период республики

7 2 3 2

24 Борьба Рима за господство в 
Средиземноморье

5 1 2 2

25 Социально-политическая 
борьба в конце II–I в до н.э. 
Гражданские войны

6 1 3 2

26 Римская империя в I–V вв. 
н.э.

7 2 3 2

27 Подготовка к экзамену. 36 – – 36
28 Итого по 2 семестру 108 16 34 60

Всего 180 32 66 94

5.2. Содержание:

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Предмет  истории  Древнего  Востока.  Географический  обзор  и  хронологические
рамки  курса.  Этническая  и  языковая  характеристика  населения  Древнего  Востока.
Значение  природных  условий  для  развития  стран  Древнего  Востока.  Особенности
развития  восточных  обществ.  Правомерность  использования  теории  общественно-
экономи-ческих  формаций  в  отношении  восточных  обществ.  Проблема  рабства  на
Востоке. 

Возникновение государства на Востоке. Формы государства. Значение природных
условий для  формирования  типа  государств.  Древневосточная  деспотия  и  ее  оценки  в
современной  историографии.  Военные  монархии.  Города-государства.  Причины
образования  военно-административных  объединений  («мировых  держав»  древности),
система управления.

Различия Западной и Восточной цивилизации.

Древнейшие государства Шумера и Аккада

Источники  по  истории  Древнего  Двуречья:  юридические  документы,
дипломатическая  переписка,  хозяйственные  документы,  надписи  исторического
содержания,  переписка.  Памятники  материальной  культуры.  Сообщения  античных
авторов.

Исследования Э.П. Ботта, Г.А. Лэйярда, Л. Вулли, А.Л. Оппенхейма и др. Изучение
истории  Двуречья  в  отечественной  науке   (М.В. Никольский,  Б.А. Тураев,  В.В. Струве,
Н.М. Никольский, И.М. Дьяконов, Н.Д. Флитнер, М.А. Дандамаев и др.). 

Раннеземледельческие культуры Двуречья (5000–3500 гг. до н.э)
Природные условия Двуречья, специфика хозяйственной деятельности его жителей.



Протошумерские Халлафская и Эль-Убейдская культуры. «Шумерская проблема»: вопрос
о  происхождении  и  прародине  шумеров,  споры  о  языковой  принадлежности  и  вокруг
«появления» шумеров в Двуречьи и их взаимодействия с коренным населением. 

Раннединастический период (2900–2400 гг. до н.э.) 
Образование шумерских городов-государств (Куш, Урук, Ур и др.). Возникновение

письменности,  глиняные таблички с  документами хозяйственной отчетности и частной
переписки.  Религиозный  союз  с  центром  в  Ниппуре.  Борьба  городов-государств  за
гегемонию. «Царские списки». Выборные правители жрецы-энси и военные вожди лугали
(цари).  Соотношение властных функций и прерогатив энси и лугалей, характер власти.
Тенденция к закреплению власти военных правителей с последующей ее передачей по
наследству.  Народные  собрания  и  советы  старейшин,  их  роль  и  значение.  Конфликт
правителей (энси) и местной знати. Реформы Уруинимгины и поражение Лагаша в борьбе
с Уммой. Религиозная конфедерация Лугальзагеси.

Экономика  городов-государств  Южного  Двуречья.  Храмовое  хозяйство,
общественные хранилища, ремесленное производство. Организация общественных работ,
система  ирригационных  сооружений.  Разделение  храмового  и  общинного  хозяйств.
Введение ренты-налога за пользование землей. Недостаток природных богатств – стимул
развитию торговли. Внутренняя и внешняя торговля – сухопутная караванная, речная на
небольших судах и морская. Ввозимые и вывозимые товары.

Основные категории населения, правовой и имущественный статус. 
Аккадский период (2400–2230 гг. до н.э.)
Семитские  скотоводческие  аккадские  племена.  Процесс  слияния  и

взаимопроникновения шумерской и аккадской культур. Религиозное «освящение» власти
Саргона. Первое объединение Двуречья под властью Аккада. Политика Саргона Великого:
развитие  внутренней  и  внешней  торговли,  унификация  мер  и  весов,  ирригационные
работы. Направления и цели завоевательной политики аккадских царей. Проникновение в
Сирию, Элам,  на Аравийский полуостров,  в  Маган и  МелуххуУсиление деспотической
власти  преемников  Саргона,  восстания  против  власти  центра.  Причины  падения
Аккадского царства. Кути (гутии).

Второе  объединение  Двуречья  под  властью  III  династии  города  Ур.  Создание
централизованной  бюрократической  обожествляемой  деспотии,  основанной  на
государственном рабстве.  Царский земельный фонд.  Гуруши,  нгеме.  Законы Ур-Намму,
споры об авторстве. Бюрократизация системы управления. Падение царства под ударами
эламитов и амореев.

Старовавилонское царство 

Возвышение  Вавилона.  Третье  объединение  Двуречья  под  властью  аморейской
династии Вавилона, объединительная политика вавилонских царей. Реформы Хаммурапи
и  установление  правовой  монархии.  Государственное  регулирование  экономики  и
социальной  сферы.  Кодекс  царя  Хаммурапи.  Экономика  (сельское  хозяйство,  ремесло,
организация  торговли).  Формы  земельной  собственности.  Структура  вавилонского
общества: свободные, полноправные и подчиненные; воины; жрецы; рабы. Ограничения
на установление зависимости в отношении свободных граждан.

Распад  старовавилонского  царства  и  установление  касситской  династии  в
Вавилоне.  Особенности  экономических  и  социальных отношений касситского  периода.
Борьба общинного и частного землевладения. Внешняя политика касситских царей.

Государство Митанни

Экономика:  богарное  (дождевое  орошение)  земледелие,  скотоводство
(коневодство),  ремесло,  международная  торговля.  Дворцовые  и  храмовые  хозяйства.
Военно-бюрократическая  верхушка  и  самоуправляющиеся  общины.  Общинная  земля,
практика усыновлений. Имущественная дифференциация и разложение общины. 

Государственный строй. Царь и «второй после царя». Областеначальники.



Войны  с  Египтом.  Хетто-митаннийские  войны.  Ослабление  Митанни.  Хеттская
интервенция и разделение государства. 

Шумеро-вавилонская культура

Возникновение  клинописи  и  ее  значение  для  населения  Передней  Азии.
Шумерский и аккадский языки. Процессы ассимиляции и культурные заимствования.

Религиозные представления. Основные культы, поклонение животным. Гадательная
практика.  Оформление пантеона богов во главе  с  Мардуком.  Мифология и  важнейшие
циклы мифов. 

Этапы  развития  литературы  в  Месопотамии.  Ее  жанры.  Эпос  о  Гильгамеше.
Народное творчество. Религиозно-филососфские произведения. Развитие научных знаний
(математика, астрономия, медицина, география). Школы, архивы, библиотеки.

Изобразительное искусство. Архитектура (Дворцы, башни-зиккураты). Скульптура
и живопись. Влияние вавилонской культуры на соседние народы.

Древний Египет

Источники  по  истории  Древнего  Египта:  памятники  письменности  (летописи,
жизнеописания  вельмож,  поучения,  хозяйственные  документы);  дипломатические
источники,  религиозная  литература.  Произведения  античных  авторов.  Труд  Манефона.
Археологические памятники. 

Хронология и периодизация истории Древнего Египта. 
Открытие  Ж.Ф. Шампольона  и  развитие  египтологии  как  науки  в  ХIХ–ХХ вв.

(О. Мариетт, У.Ф. Питри, Д.Ж. Брестед, Г. Масперо, Эд. Мейер и др.). Вклад российских
ученых  в  египтологию  (Б.А. Тураев,  В.В. Струве,  М.А. Коростовцев,  В.И. Авдиев,
Ю.Я. Перепелкин, М.Э. Матье, И.С. Кацнельсон, Т.Н. Савельева и др.). 

Образование и развитие египетской цивилизации
Природные условия Нильской долины. Поселения по берегам Фаюмского озера.

Различие  в  энеолитической  экономике  Верхнего  и  Нижнего  Египта.  Культура  Бадари,
Амаратские  комплексы.  Особенности  возникновения  единого  государства  в  Египте.
Гипотеза торговли, ирригационная гипотеза, гипотеза вторжения.

Раннее Царство (I и II династии)
Формирование  единой  ирригационной  сети.  Строительство  царских  гробниц  в

Абидосе. Походы в Нубию и на Синайский полуостров.
Окончательное объединение страны под властью II династии. 
Древнее Царство (III и IV династии)
Специализация областей и создание единого хозяйственного комплекса. Внедрение

металлургии меди. Царские, храмовые и вельможные хозяйства. Строительство пирамид.
Работники («мерет» или «хемуу»), общинники («несутиу» или «хентиуше»), рабы

(«бак»).
Оформление  централизованного  бюрократического  аппарата,  уровни

администрации. Возрастание недовольства политикой фараонов IV династии. Ослабление
центральной власти и усиление номовой и служилой знати. 

Распад  государства  на  самостоятельные  номы.  Кризис  экономики.  Вторжение
ливийцев и кочевников. Борьба Гераклеополя и Фив за объединение страны.

Среднее царство (ХI–ХIII династии)
ХI общеегипетская династия. Начало нового расцвета египетского государства. 
Бронзовый век  в  Египте:  прорыв  в  металлообработке,  ирригационные работы в

Фаюмской  котловине,  производство  пастового  стекла.  Активизация  торговых операций
(Сирия,  Финикия,  Малая  Азия).  Походы  в  Куш  (Нубия)  и  Палестину.  Экономическое
использование завоеванных стран.

Укрепление  средних  хозяйств.  Рост  удельного  веса  мелких  землевладельцев.
«Хемуунисут» («царские люди»).  Развитие частного рабовладения.  Расширение состава
привилегированного  сословия.  Возрастание  влияния  сильных  номовых  династий,



значение номархов в управлении государством. Региональный сепаратизм. 
Правление  Аменемхета  III,  Лабиринт.  Кризис  власти  фараонов  XIII  династии  и

завоевание  Египта  гиксосами.  Перемещение  центра  египетской  государственности.
«Номинальная» зависимость верхнеегипетских номов.

Новое царство (ХVIII–ХХ династии)
Объединение вокруг Фив. Борьба и изгнание гиксосов. Яхмос  I и восстановление

египетской государственности.
Экономическое  развитие:  дальнейшее  распространение  бронзовых  орудий  и

оружия, появление железных изделий, совершенствование технической базы и технологии
основных  производств.  Мелиорация  Дельты.  Достижения  в  сельском  хозяйстве  и
различных ремеслах.

Изменения  в  социальной  структуре.  Увеличение  числа  рабов  и  появление  слоя
мелких  рабовладельцев.  Усложнение  структуры  господствующего  класса:  служилая
аристократия  и  командный  состав  армии,  наследственная  номовая  знать  и  жречество,
мелкие и средние владельцы незнатного происхождения. 

Перестройка  государственного  аппарата,  усложнение  объема  и  функций
государственного  управления.  Центральный  аппарат,  региональная  администрация,
номовое  и  окружное  управление.  Централизация  власти.  Ограничения  власти  номовой
знати. Управление завоеванными территориями. 

Реорганизация  египетской  армии.  Использование  легких  колесниц,  новые  виды
оружия,  флот.  Совершенствование  комплектования  армии.  Рост  военно-политической
активности  фараонов  ХVIII–ХIХ  династий,  северо-восточное  и  южное  направления
внешней  политики.  Тутмос  III,  борьба  за  Сирию  и  Палестину.  Расширение  границ
египетского  государства  на  востоке  и  юге.  Влияние  присоединенных  территорий  на
экономику страны.

Усиление  политического  влияния  фиванского  жречества,  использование  оракула
Амона.  Попытка  установления  режима  деспотии  при  Аменхотепе  III.  Религиозная
реформа  Аменхотепа  IV.  Изменения  в  религиозной  традиции,  политике  и  искусстве.
Оппозиция культу Атона. Распад Великой египетской державы.

«Политика  реставрации  и  компромисса»  фараона  Хоремхеба.  Восстановление
почитания  Амона-Ра,  податная  реформа,  борьба  против  произвола  должностных  лиц.
Изменения  в  армии.  Проведение  энергичной  внешней  политики.  Восстановление
Египетской  империи  при  Рамсесе  II.  Походы  против  хеттов  и  заключение  мирного
договора.  Интенсивное  освоение  Дельты  и  грандиозное  строительство  фараонов  ХIХ
династии.

Ослабление  Египта  при  преемниках  Рамсеса  II.  Нашествие  «народов  моря»  и
ливийских племен. Кризис центральной власти и рост внутренних беспорядков. Утрата
владений в  Азии и  Куше.  Рамсес  III.  Усиление  сирийцев  и  ливийцев.  Пресечение  ХХ
династии. 

Позднее царство (ХХII–ХХХ династии) 
Политическая  раздробленность  и  высокая  самостоятельность  номов.  Роль

жречества и наемных воинов. Ливийское завоевание. Шешонк  I и объединение страны,
ХХII ливийская  династия.  Завоевание  Египта  Кушем,  эфиопская  династия.
Распространение  железа,  развитие  экономики  и  торговли,  ростовщичество  и  долговое
рабство среди египтян. Попытки реформ фараона Бокхориса.

Ассирийское господство и его свержение. XXVI Саисская династия. Псамметих I,
преодоление  номовой  раздробленности,  укрепление  обороноспособности  страны,
ориентация на греческий мир. Попытки вмешательства в азиатские дела при Псамметихе и
его преемниках. Мятеж наемников. Нововведения фараона Амасиса (Яхмос II).

Активизация торговли, развитие мореплавания и захват Кипра. Греческие торговые
колонии. Борьба с Нововавилонским царством. Завоевание Египта персами. 

Культура Древнего Египта



Особенности  древнеегипетской  культуры.  Этапы  развития  египетской
письменности (иероглифика, иератика, демотика).

Культы  растений  и  животных.  Антропоморфные  боги.  Эннеада.  Местные  и
общеегипетские боги. Гелиопольская и мемфисская космогонии. Обожествление и культ
царствующего  фараона.  Особенности  египетской  религии  и  ее  влияние  на  жизнь
древнеегипетского общества. Мифология. Важнейшие культы. Культ солнца. Заупокойный
культ. Организация культа. Храмы и роль жречества в политической жизни.

Литературная  традиция.  Религиозно-философские  произведения.  Исторические
тексты.  «Книга  мертвых»  и  «Тексты  пирамид».  Художественная  литература,  ее  жанры
(сказки, поучения, религиозная и светская лирика).

Научно-практические знания в области математики, астрономии, медицины, химии,
географии. Календарь. Система образования.

Египетская  архитектура  (пирамиды,  мастабы,  скальные  гробницы,  храмы  и
храмовые  комплексы).  Скульптура  и  живопись.  Египетский  канон.  Значение
древнеегипетской культуры.

Государства Малой Азии и Закавказья

Своеобразие  природных  условий.  Пестрота  этнического  состава  населения  и
значительные языковые различия. Население: племена хаттов (протохеттов) и хурритов,
миграции северопричерноморских кочевников лутийцев и «хетто»-паллайцев, вторжение
иллиро-фракийцевкарийско-ахейская  колонизация,  фрако-фригийские  племена,  скифы и
киммерийцы.  Вопрос  о  происхождении,  этнической  принадлежности  и  переселении
племен. 

Чатал-Гуюк.  Земледельческо-скотоводческие  общины.  Связи  с  Месопотамией
(Халафа и Убейд). 

Хеттская держава

Ассирийско-аморейские торговые колонии и их историческая роль. Объединение
Восточной Малой Азии царями Куссара. 

Древнехеттский период
Своеобразные  черты  хеттской  монархии  (роль  народного  собрания  и  совета

старейшин). Лабарна  I, завершение формирования государства. Борьба матрилинейной и
патрилинейной систем престолонаследия. Походы в Сирию и Двуречье.  Междуусобные
войны при Хаттусили I. Рост царского могущества Мурсили I. Набеги хурритов и касков.
Упадок Древнехеттского царства. Усиление знати. Декрет царя Телепину.

Новохеттский период
Возрождение Хеттского царства. Суппилулиума I, покорение Малой Азии. Войны с

Египтом, Митанни. Великая Новохеттская держава. Экономика. Аграрные отношения и
земельная  собственность:  государственные,  храмовые  и  общинные  земли.  Ремесло
(металлургия). Скотоводство (коневодство). Особенности социальной структуры хеттского
общества: «свободные» и «несвободные». 

Хеттские  законы.  Черты  конфедеративности  государственного  строя.  Удельные
царства. Система вассально-удельных договоров. «Великий царь», «цари», «царица».

Хетто-ассирийское  и  хетто-египетское  соперничество.  Хатуссили  III,  мирный
договор  с  Египтом.  Нашествие  «народов  моря»,  касков  и  мушков.  Падение  хеттского
царства.

Хеттская культура. Религия, культы. Мифология. Архитектура, скульптура.

Урарту

Природные условия. Древнейшее население и первые государства на Армянском
нагорье  –  Урарту  и  Муцацир.  Развитие  сельского  хозяйства  (поливное  земледелие),
скотоводства и ремесла (металлургия). Города (Тушпа, Тейшебаини и др.). 

Возвышение  Урарту,  объединение  государственных  образований  царем  Арамой.



Сардури  I,  завершение  объединения  урартских  племен,  «религиозная  реформа».
Реорганизация армии царем Менуа, административная реформа.

Социально-экономический,  политический  строй  и  система  управления  в  период
наивысшего могущества Урарту. Внешняя политика. Походы в северные области. Этапы
борьбы с Ассирией (Руса I). Передвижение киммерийцев и скифов. Падение Урарту.

Культура  Урарту.  Религия,  пантеон.  Системы  письменности.  Архитектура,
фортификация. Скульптура, рельеф. Художественное ремесло. 

Древнеармянское  и  Колхидское  царства.  Роль  греческих  колоний  в  Восточном
Причерноморье.

Восточное Средиземноморье в древности

Источники. Материалы раскопок в Сирии, Финикии, Палестине. Письменные источники
(архивы  из  Эблы,  Угарита).  Библия,  ее  структура,  проблема  датировки,  библейская  критика.
Египетские, хеттские и ассирийские исторические документы, сообщения античных авторов. 

Природные условия Ханаана. Изоляция районов и сравнительно медленные темпы
их развития. Природные ресурсы, торговые и военные экспедиции в район Восточного
Средиземноморья.  Влияние египетской и месопотамской цивилизаций.  Семитоязычные,
хурритские, эгейско-анатолийские племена и народы. 

Сирия

Природные  условия  и  геополитическое  положение.  Попытка  объединения  в
III тыс. до н.э.  (Эбла)  и  во  II тыс. до н.э.  (Ямхад).  Вторжение  хурритов,  гиксосское
объединение.  «Великое  царство»  Халпа.  Борьба  Митанни  и  Египта  за  контроль  над
Восточным Средиземноморьем. Перевес хеттов. Вторжение арамеев-хабиру.

Угаритское  царство.  Категории  свободного  населения:  «Сыны  страны  Угарит»,
«царские рабы», «рабы царских рабов». Нашествие «народов моря».

Дамасское  царство.  Экономика:  развитое  скотоводство,  производство  оружия  и
транзитная торговля. Политическая и экономическая роль царства.

Финикия

Природа и население древней Финикии. Города-государства (Угарит, Библ, Сидон и
Тир). Развитие ремесел и торговли. Рабовладение и работорговля. Мореплавание и великая
финикийская  колонизация  Западного  Средиземноморья.  Торговля  и  пиратство.  Тиро-
Сидонское  царство.  Тенденция  к  установлению  деспотического  правления  царей.
Усиление власти торговой олигархии в Тиро-Сидонской и Карфагенской державах. 

Персидская держава Ахеменидов и федерация финикийских городов Тира, Сидона
и Арвада.

Финикийская  культура  и  религия.  Возникновение  алфавитных  систем на  севере
(Угарит) и юге страны. Влияние Финикии на античный мир.

Палестина

Природные условия. Этнический состав населения, смена племен и их смешение
(хурриты, ханаанеи, хетты, филистимляне, евреи). Закрепление филистимлян на морском
побережье, их экономическая и культурная роль.

Вторжение  древнееврейских  кочевых племен,  переход  их  к  оседлости.  Войны с
филистимлянами  и  ханаанеями.  Разложение  родо-племенного  строя  и  образование
Израильско-Иудейского государства. Власть судей и переход к монархии (Самуил и Саул).

Политика создания централизованной монархии. Внешняя и внутренняя политика
при царях  Давиде и  Соломоне.  Разделение государства  на  два  царства  (Израильское и
Иудейское).

Развитие  долгового  рабства  и  разорение  рядовых  общинников.  Категории
населения: светская аристократия, духовная аристократия, народ земли, чужеземцы, рабы.
Культ Яхве. Обострение социальных противоречий, пророческое движение. «Пророческий



монотеизм». 
Социальные  и  религиозные  реформы  Иосии.  Разгром  Израильского  царства

ассирийцами  и  Иудейского  вавилонянами.  «Вавилонское  пленение»  иудеев.
Восстановление  Иерусалима  при  Ахименидах.  Иерусалимская  гражданско-храмовая
община. Эздра и Неемия.

Древнееврейская  культура  и  религия.  Концепция  «берита»  (завета).  Моральная
составляющая генотеистической религии.  Оформление догматов иудаизма, мессианские
ожидания. Переработка жречеством народной поэзии. Шумеро-вавилонское и египетское
влияние. Состав и происхождение Библии. 

Южная Аравия

Страна  и  население.  Древнейшие  общества.  Развитие  торговли  и  связей  с
государствами Западной Азии. Культура и религия.

Древняя Ассирия

Источники.  Памятники  материальной  культуры.  Письменные  источники.
Ассирийские законы. Царские надписи. Библия, сообщения античных авторов.

Природа и население, значение передвижений кочевых племен (амореев, хурритов,
арамеев).

Староассирийский период
Номовые города: Ниневия, Ашшур и др. Экономическое развитие: ирригационное

земледелие, скотоводство, торговля, возникновение ассирийских колоний на важнейших
торговых  путях.  Царские  и  храмовые  хозяйства,  общинная  земельная  собственность.
Общество и государственный строй, народное собрание и совет старейшин, должностные
лица –  лимму,  укуллума,  ишшаккума.  Участие в  торговой колонизации востока Малой
Азии, походы на юг и запад. 

Шамши-Адад  I.  Подчинение  Мари,  борьба  с  хурритами.  Новая  организация
управления,  царь  и  административный  аппарат.  Значение  общины.  Упадок  Ассирии  и
возвышение Митанни. 

Среднеассирийский период
Восстановление  и  подъем  ассирийского  царства.  Ассирийская  дипломатия.

Западное  и  южное  направления  внешней  политики,  возрастание  значения  северного
(разгром коалиции Наири). Тикульти-Нинурта I. Тиглатпаласар I и его военные походы.
Превращение Ассирии в военную державу. Усиление царской власти. 

Ассирийские  законы,  категории  населения:  верхушка  общества,  мелкие
производители (земледельцы-общинники), зависимые. Различные формы зависимости.

Возрастание  значения  земледелия.  Строительство.  Оживление  внутренней  и
внешней  торговли.  Развитие  частной  собственности,  сельская  община  и  частное
землевладение. Купля-продажа земли. 

Вторжение арамейских племен и упадок Ассирии.
Новоассирийский период 
«Второе возвышение» Ассирии. «Железная революция» и возобновление широкой

завоевательной политики Ассирии: походы в Урарту, Сирию, Мидию. Создание военной
империи. Ашшур-нацирапал II и Салманасар III. Борьба с Вавилоном. 

Социально-экономический строй Ассирии: усовершенствование техники обработки
земли,  использование  железа,  технический  прогресс.  Строительная  и  воинская
повинности. Виды налогов. Иммунитетные грамоты. Влияние завоевательной политики на
экономику страны. Категории населения: военная, служилая, жреческая и торговая знать;
мелкие производители; переселенцы, пленные и рабы.

Упадок экономики, борьба слоев и группировок. Восстания покоренных народов и
военные  неудачи  ассирийцев  в  первой  половине  VIII в. до н.э.  Кризис  политики
завоеваний  и  изменения  в  военной  сфере  и  управлении  державой  (реформы



Тиглатпаласара  Ш).  Усиление  военной  империи  во  второй  половине  VIII в.–  первой
половине  VII в.  до  н.э.  Походы  царей  династии  Саргонидов.  Саргон  II,  разгром
Израильского  царства  и  государства  Урарту.  «Буферные  государства».  Разрушение
Вавилона.  Завоевание  Египта.  Политика  «устрашения».  Переселение  жителей  и
организация управления завоеванных территорий. 

Усиление царя и военной знати. Рост царского землевладения. Внутриполитическая
борьба  и  обострение  внутреннего  положения  при  Ашшурбанапале.  Причины  распада
ассирийского  военно-административного  объединения  Усложнение  международной
обстановки, союз Вавилона и Мидии. Падение Ассирии.

Культура  Ассирии.  Библиотека  Ашшурбанапала.  Архитектура,  скульптура.
Своеобразие рельефных изображений (военные и охотничьи сцены). 

Нововавилонское царство

Средневавилонский период
Экономический и политический упадок. Разгром Вавилона Эламом. Навуходоносор

I,  временный  расцвет  Вавилонии,  вторжение  в  Элам.  Халдеи.  Установление  власти
Ассирии над Вавилоном. Мардук-апла-иддин II, возобновление борьбы с Ассирией, союз с
Эламом.

Нововавилонский период
Четвертое  объединение  Двуречья  под  властью  Халдейской  династии  Вавилона.

Набопаласар,  союз  с  Эламом  и  Мидией.  Нововавилонское  царство  после  падения
Ассирии.  Завоевательные  войны  Навуходоносора  II.  Борьба  Вавилона  с  Мидией  и
Египтом.  Расцвет  экономики  и  культурное  возрождение  Вавилона.  Усиление  влияния
знати  и  жречества.  Особенности  торгово-промышленной  экономики  и  международной
торговли  Вавилона.  Аренда  земли.  Использование  наемного  труда.  Возрастание  роли
храмовых и частновладельческих хозяйств. Деловые дома.

Религиозная  политика  Набонида,  обострение  социальных  противоречий.  Захват
Вавилона  персами.  Политика  персидских  царей  в  отношении  Вавилона.  Этнические
смешения  и  синкретизация  культур.  Антиперсидские  восстания.  Культура  халдейского
Вавилона.

Иран и Средняя Азия в древности

Природные  условия  Иранского  нагорья  и  Туранской  низменности.  Население
(эламиты, луллубеи, касситы, кути и др.). Проникновение индоиранских арийских племен,
ассимиляция местного населения.

Элам

Раннегосударственные  образования  (Сузы,  Аван,  Аншан  и  др.).  Торговые  пути.
Связи  Элама  с  Месопотамской  цивилизацией.  Система  государственной  организации:
«великий  посланец»  (правитель)  и  «посланец»,  наместник  (царь).  Левират.  Изменение
системы управления в ХIII в. Формирование централизованной монархии.

Зависимость  от  Вавилона.  Шутрук-Наххунте  I,  изгнание  вавилонян,  расцвет
эламского  могущества.  Разгром  Элама  Навуходоносором  I.  Упадок  государства,
зависимость от Вавилона, Ассирии, Мидии, Персидской державы.

Экономика, частные хозяйства, продажа, аренда и частная собственность на землю.
Социально-классовый  строй:  сельские  и  большесемейные  общины.  Договоры  о
«братстве». 

Роль Элама в развитии Шумеро-Вавилонской и Индской цивилизации.

Мидия

Зависимость  от  Ассирии.  Вторжения  киммерийцев  и  скифов.  Восстание  против
ассирийского владычества, создание независимого государства. Каштарити, поход против



Ассирии. Киаксар, разгром скифов, объединение мидийских племен в единое государство.
Формирование регулярной армии. Союз с Вавилонией, разгром Ассирии, присоединение
Северной Месопотамии  и  Харрана.  Охлаждение  отношений  с  Вавилоном,  расширение
границ на юге и востоке. Захват Мидии персами.

Иран

Проникновение  ираноязычных  племен  в  Загрос.  Племенной  союз  во  главе  с
Ахеменидами, возвышение Персии. Зависимость от Ассирии и Мидии. 

Кир  II,  война и покорение Мидии,  завоевание Парфии, Армении,  Лидии, Малой
Азии. Война с Вавилоном. Камбиз  II,  захват Египта,  провозглашение персидского царя
фараоном.  Антиперсидское  восстание  в  Египте  и  волнения  в  Иране.  Социальные  и
политические  причины  переворота  Бардии  (Гауматы).  Уничтожение  привилегий
персидской родовой знати. Попытка установления централизованной монархии.

Воцарение  Дария  I,  восстания  в  покоренных  территориях,  борьба  за
восстановление державы. Бехистунская надпись. Административно-финансовые реформы.
Положение  персов  в  администрации.  Организация  армии,  «бессмертные».  Греко-
персидские  войны.  Восстания  в  персидских  провинциях.  Ксеркс.  Победы  греков  и
обострение положения в империи. Причины непрочности единого государства. Восточный
поход Александра Македонского и разгром державы Ахеменидов.

Экономика:  формы  земельной  собственности,  аренда  земли.  Царские  каналы.
Центры ремесленного производства, значение международной торговли.

Зороастрийская  религиозная  система  и  древние  иранские  культы.  Религиозная
политика Ахеменидов. Системы письменности. Научные знания. Этнические смешения,
синкретизм культур и религиозных представлений. 

Средняя Азия

Кочевые и земледельческие народы. Проблема Бактрийского царства.  Включение
народов Средней Азии в состав Персидской империи и его последствия.

Древняя Индия 

Источники,  их  особенности.  Памятники  материальной  культуры.  Письменные
источники:  религиозные гимны,  ритуальные комментарии,  эпические  поэмы,  сборники
назиданий  и  притч,  трактаты  о  государственном  управлении  («Артхашастра»)  и
религиозно-моральном долге («Законы Ману»). 

Природные  условия  и  население  Индо-Гангской  равнины.  Хронология  и
периодизация древнеиндийской истории.

Индская цивилизация
Теория происхождения, ареал распространения. Мохенджо-Даро, Хараппа, Чанху-

Даро. Экономика городов-государств (сельское хозяйство, ремесло, внешняя и внутренняя
торговля,  градостроительство).  Культура,  проблема  письменности.  Социально-
политический строй, точки зрения. Упадок и причины гибели Индской цивилизации.

«Ведийский период»
«Арийская  проблема».  Расселение  индоариев,  взаимодействие  с  коренным

населением, ассимиляционные процессы. Экономика и социальные отношения по данным
Вед. Арийская община. Ранние государственные  образования поздневедийского периода.

«Буддийский период» (Махадхо-Маурийская эпоха)
Индия  в  середине  I тыс. до н.э.  Изменения  в  экономике,  развитие  сельского

хозяйства и ремесла. Урбанизация, товарно-денежные отношения. Социальные различия
варны и касты (джати).

Олигархические  государства.  Персидское  завоевание,  расширение  контактов  с
ближневосточным  и  греческим  миром.  Возвышение  Магадхи.  Вторжение  Александра
Македонского  в  западную  Индию.  Антимакедонское  движение.  Образование  империи
Маурьев  (Чандрагупта  и  Биндасура).  Маурийская  империя  при  Ашоке  (организация



имперской  власти,  царский  совет,  провинциальное  и  городское  управление,  царские
мастерские, религиозная политика и распространение буддизма, унификация культуры).
Ослабление и распад державы Маурьев. 

Экономика и социальная структура Индии в конце I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э.
Сельское  хозяйство  и  формы  землевладения,  аренда  земли.  Металлургия.  Денежное
обращение.  Специализация  областей.  Торговые  связи  с  Центральной  Азией,  морская
торговля.  Роль  общины.  Касты,  кастовая  иерархия.  Ремесленные  корпорации,
профессиональные касты. 

Классическая эпоха (Кушано-Гуптский период)
Новое  возвышение  Магадхи и  создание  империи Гуптов,  номинальность  власти

кушанских  правителей.  «Золотой  век  Гуптов»,  Чандрагупта  II.  Борьба  с  гуннами-
эфталитами. Распад империи.

Изменение социально-экономических отношений в  I–V вв. Развитие новых форм
земельной собственности и владения. 

Культура  Древней  Индии.  Религиозные  системы.  Ведийская  религия.  Функции
жречества. Закон воздаяния (кармы). Возникновение буддизма. Сиддхартха Гаутама Будда.
Понятие  дхармы.  Бодхисатвы.  Индуизм,  идея  Бога-Твроца,  воплощения  Вишну.
Индуистская этика.

Художественная  литература  и  ее  жанры  (эпос,  сказки,  поэзия,  драма).
Политические трактаты.  Специальные трактаты по естественным наукам.  Архитектура.
Скульптура  и  фресковая  живопись.  Влияние  древнеиндийской  цивилизации  на  другие
страны.

Древний Китай

Проблема периодизации истории Древнего Китая. 
Источники, их типы, виды. Летописи и исторические сочинения. Эпиграфические

источники. Политические и философские трактаты. 
Природные условия. Население (протосинтотибетцы, иньцы, чжоусцы). 
Период Шань-Инь
Бронзовый  век  у  иньцев,  производство  оружия  и  ритуальных  сосудов.

Возникновение  городов.  Письменность.  Особенности  земледелия.  Политическая
традиция:  союзы  племен,  этноцентризм.  Ван,  тенденция  к  утверждению  единоличной
власти.  Категории  населения.  Значение  жертвоприношений.  Расцвет  Иньского
государства,  У  Дин.  Усиление  чжоусцев,  «чжоуский  хоу».  Военные  столкновения  с
иньцами.  Коалиция  западных  племен.  У-ван.  «Чжоуское  завоевание»,  падение  царства
Шань-Инь.

Период Чжоу
Западное Чжоу.  Распространение железа. Появление чеканной монеты. Усиление

централизации, система уделов. Концепция «Мандата Неба». Система социальных рангов:
ван,  чжоухоу,  дафу,  ши,  простолюдины  и  система  землевладения  и  землепользования.
«Наследственные пожалования». Борьба с кочевниками. Упадок власти вана и усиление
уделов  и  власти  чжоухоу.  Перенос  столицы  и  распад  страны  на  ряд  самостоятельных
государств. 

Восточное Чжоу. Эпоха Чуньцю («весны и осени»  VIII–V вв. до н.э.). Развитие
крупного землевладения. Введение земельного налога. Разрушение «колодезной системы»
общинного  землевладения.  Период  «У  ба»  («Пяти  гегемонов»).  Варвары  и  хуася.
Трансформация чжоуской структуры. Проблема китайской феодализации. Распад царства
Цинь на три самостоятельных государства. 

Чжаньго («борющиеся царства» V–III вв. до н.э.)
«Железный  век».  Развитие  ирригации  и  совершенствование  пахотных  орудий..

Кризис  системы  землевладения  и  землепользования.  Оформление  новой  системы
собственности  на  землю,  частная  собственность  и  купля-продажа земли.  Поземельный



налог. Индивидуализация ремесленного производства. 
Философские  системы:  конфуцианство,  моизм,  легизм.  Учение  Кун-цзы  о

благородном человеке, идеализация прошлого. Легистский примат закона, направленность
на  разрушение  старой  системы  государственного  управления.  Даосизм.  Социально-
политические  реформы  легистов.  Шан  Ян:  ликвидация  привилегий,  новое
территориальное деление, свободная купля-продажа земли, система рангов. 

Предпосылки  создания  единого  государства.  Стремление  к  политическому
доминированию и борьба за объединение. Возвышение княжества Цинь. «Вертикальные»
и «горизонтальные» союзы. Захватническая политика Циньского государства.

Империя Цинь
Объединение  Китая  под  властью  династии  Цинь.  Реформы  Цинь  Шихуанди

(административные,  государственного  устройства,  денежная).  Складывание
централизованного  бюрократического  государства.  Усиление  бюрократии  и  налогового
гнета. Внешняя имперская политика, борьба с сюнну. Великая Китайская стена. Разорение
крестьянства,  рост  рабства.  Преследование  политической  оппозиции.  Крестьянские
восстания, Лю Бан. Падение династии Цинь.

Империя Хань
Старшая  (ранняя)  династия  Хань  (II–I вв.  до  н.э.).  Указы  Гао-Цзу  и

экономическое восстановление страны. Политика уступок низам и ослабления налогов.
Восстановление  центрального  административного  аппарата,  органы  власти
наследственных  владений.  Рост  сепаратизма,  «мятеж  семи  ванов».  Ликвидация
двойственности  управления  и  централизация  империи  при  У-ди.  «Золотой  век  У-ди».
Унификация  идеологии  и  легализация  конфуцианства.  Покорение  гуннов  и  борьба  за
«Великий шелковый путь». Экспансия в Корею и Индокитай. Увеличение налогов и бунты
крестьян  и  рабов.  Ослабление  власти  императоров  династии  Хань.  Экономическое
истощение страны, усиление «крупных домов» землевладельцев в I в. н.э. Переворот Ван
Мана, попытка социально-экономических реформ (запрет купли-продажи земли и рабов) и
их крах. Стихийные бедствия и голод. Крестьянские восстания «краснобровых» и «армии
зеленого леса». Падение Ван Манна, объявление императором Лю Сю.

Младшая  (поздняя)  династия  Хань  (I–II вв.).  Гуан  У-ди,  восстановление
экономики и освоение ранее  невозделывавшихся земель.  Мероприятия  по сокращению
рабства. Возобновление внешней экспансии. Бань Чао, дипломатические и торговые связи.
Экономический подъем и развитие международной торговли. Проблемы миграции на юг и
«варваризация» севера Китая. 

Ослабление  власти  императора.  Клановая  организация,  «сильные»  («большие»)
дома.  Феодализация  натуральных  хозяйств  «больших  домов».  Экономический  регресс.
Изменение  арендных  отношений,  складывание  личной  зависимости  арендатора  от
арендодателя.  Обнищание  крестьянства.  Обострение  внутренних  противоречий.
Крестьянское восстание «желтых повязок» и падение династии Хань. Распад империи.

Культура  Древнего  Китая.  Китайская  иероглифическая  письменность.  Развитие
науки (математика, астрономия, медицина). Литература. Религиозно-философские теории.
Проникновение буддизма в Китай. 

Древневосточный путь развития

Общие  черты:  централизованная  аграрная  экономика,  принцип  власти-
собственности,  иерархическое  общество  с  традиционной  сакральной  культурой,
циклический  характер  развития  (протогосударства  –  крупные  региональные  ранние
государства  – развитые централизованные государства  – «супергосударства»,  империи).
Специфика исторической динамики региональных цивилизационных очагов. 

ИСТОРИЯ АНТИЧНОСТИ

Общее  введение  к  курсу  античной  истории.  Понятие  античной  истории,  ее
географический  и  хронологический  ареал.  Два  этапа  античной  истории:  греческий  и



римский.  Значение исторического опыта и культурного наследия античности.  Наука об
античности, ее состав и особенности, источники по истории античности. 

История Древней Греции

Природные  условия  и  население  древней  Греции.  Периодизация  и  источники
древнегреческой истории. 

Крито-микенская эпоха (III–II тыс. до н.э.). Античное предание и археология о
древнейшем прошлом Эгеиды. История важнейших археологических и лингвистических
открытий  (Г. Шлиман,  А. Эванс,  М. Вентрис).  Крит  –  родина  первой  эгейской
цивилизации. Расселение греческих племен. Микенские (ахейские) государства: Пилоса.
Историческое значение и судьба микенской цивилизации. 

Гомеровская эпоха (ХII–IХ вв. до н.э.). Проблема источника (Гомеровский вопрос).
Общая характеристика греческого общества в гомеровское время: экономическая жизнь,
социальные  отношения,  политический  строй.  Полемика  вокруг  феномена  «военной
демократии». Достижения и потери в сравнение с микенским периодом, степень регресса
и перспективы развития. 

Архаическая эпоха (VIII–VI вв.  до н.э.). Экономический прогресс  и  социальная
борьба.  Понятие  архаической  революции.  Явление  эсимнетии.  Роль  древнейшего
законодательства  и  первоначальных  реформ.  Значение  колонизации  и  тирании.
Формирование  городской  гражданской  общины-полиса.  Два  главных  типа  полисного
государства – олигархический и демократический.

Спартанский  полис.  Исходная  роль  завоевания.  Древнейшее  законодательство  и
реформы  Ликурга.  Значение  Мессенских  войн.  Социальная  структура  Спартанского
государства:  спартиаты,  илоты,  периэки.  Политический  строй:  апелла,  герусия,  цари;
особенная роль эфората. Общественная жизнь в Спарте (воспитание спартиатов, сисситии,
войско). Внешняя политика Спарты в архаический период и образование Пелопоннесского
союза. Спарта как тип олигархического полиса. 

Афинский  полис.  Упадок  древнейшей  государственности  и  децентрализация
Аттики  в  постмикенское  время.  Оживление  экономической  жизни  на  рубеже  Х–
IХ вв. до н.э.  Историческая  роль  «синойкизма  Тезея».  Сословное  деление  общества:
эвпатриды, геоморы и демиурги. Господство знати в раннеархаический период (VIII–VII
вв.  до  н.э.).  Признаки  нарастающего  социального  кризиса:  смута  Килона  и
законодательство  Драконта.  Обострение  социальных  отношений  в  позднеархаический
период  (VI  в.  до  н.э.).  Законодательство  и  реформы Солона,  их  роль  в  формировании
гражданского  общества.  Тирания  Писистрата.  Падение  древней  тирании  и  реформы
Клисфена.  Внешнеполитические  успехи  Афин  в  конце  VI  в.  до  н.э.  Афины  как  тип
демократического полиса. 

Классическая эпоха (500–336 гг. до н.э.). 
Греко-персидские войны (500–449 гг. до н.э.). Персидская держава Ахеменидов и

утверждение персов на западном побережье Малой Азии и в зоне проливов, восстание
малоазийских  греков  и  начало  военно-политического  конфликта  греческого  мира  с
Персидским царством. Первые походы персов на Грецию. Значение победы греков при
Марафоне. Подготовка персов к решающему наступлению на Грецию. Встречные военно-
политические инициативы греков, реализация в Афинах морской программы Фемистокла
и  образование  Панэллинского  союза.  Поход  Ксеркса.  Важнейшие  сражения  и  победы
греков:  при Фермопилах и Саламине,  при Платеях и  Микале.  Образование Делосского
(Афинского)  морского  союза  и  завершение  военного  противостояния.  Историческое
значение победы греков в Персидских войнах. 

Афинская демократия в «период Пятидесятилетия» (479–431 гг. до н.э.). Развитие
радикальных тенденций во внутренней жизни и внешней политике Афин. Перикл – вождь
афинской демократии. Трансформация Афинского морского союза в Афинскую державу
(архэ).  Политический  строй  и  социальная  политика  Афинского  демократического



государства. Значение исторического опыта афинской демократии. 
Пелопоннесская  война  (431–404  гг.  до  н.э.).  Закономерность  конфликта  между

Афинами и Спартой, его глобальный характер. Причины и поводы Пелопоннесской войны.
Влияние  внутренней  ситуации  в  Афинах  на  развязывание  войны.  Соотношение  сил  и
планы сторон. Стратегия Перикла. Первый период войны – «Архидамова война». Никиев
мир как вид необходимой передышки. 

Формирование  новой  военной  партии  в  Афинах  во  главе  с  Алкивиадом.
Возобновление военных действий. Сицилийская экспедиция афинян и Декелейская война.
Истощение Афин. Распад Афинской державы. Внутренний политический кризис в Афинах
в 411 г. до н.э. Персидская помощь Спарте. Последняя победа афинян при Аргинусских
островах и  скандальный процесс  стратегов-победителей.  Разгром афинского флота  при
Эгоспотамах и капитуляция Афин. Исторические уроки Пелопоннесской войны. 

Кризис  греческих  полисов  в  IV  в.  до  н.э.  Социально-экономические  основания
кризиса, его проявления в сферах политики и идеологии. Явление младшей тирании. На
фоне  внутреннего  кризиса  –  продолжающаяся  междоусобная  борьба  за  политическое
первенство в Элладе. Упадок ведущих греческих полисов Спарты, Фив и Афин. Развитие
федеративного движения. 

Гегемония Македонии в IV в.  до н.э.  Особенности исторической жизни древних
македонян.  Борьба  македонских  царей  за  политическую  централизацию  страны.
Правление Филиппа II (359–336 гг. до н.э.): изменения в военной и финансовой областях. 

Борьба Филиппа II за первенство на Балканах. Сопротивление свободных греческих
полисов македонскому наступлению. Борьба партий в Афинах, Демосфен и Эсхин. Успехи
Филиппа и его территориальные приобретения на Фракийском побережье и в северной
Греции.  Разгром  фокидян.  Заключительный  раунд  борьбы,  битва  при  Херонее  и
образование Коринфской лиги. Структура и характер созданного Филиппом нового греко-
македонского единства. Общая оценка политического творчества Филиппа II. 

Эллинистическая эпоха (336–30 гг. до н.э.). 
Правление  Александра  Македонского  (336–323  гг.  до  н.э.).  Устройство  дел  на

Балканах  и  начало  Восточного  похода.  Греко-македонская  экспансия  на  Восток:
завоевания на азиатском материке и формирование мировой греко-македонской монархии. 

Государственное  строительство  Александра  Великого  (организация  управления,
создание  царского  культа,  попытки  симбиоза  народов  –  македонян  и  персов).
Историческое значение свершений Александра. 

Мир  эллинистических  государств:  судьба  империи  Александра.  Два  поколения
эллинистических властителей – диадохов, боровшихся за раздел наследства Александра, и
эпигонов, строивших новую государственность. 

Ведущие  государства  эллинистического  мира:  Птолемеевский  Египет,  держава
Селевкидов,  царство  Антигонидов  в  Македонии  и  Греции.  Характерные  черты  новых
территориальных  монархий  (пестрота  этнического  состава,  стабилизирующая  роль
греческих городов и армии, царский культ). 

Состояние  греческих  государств  –  старинных  полисов  и  новых  федераций  –  в
эллинистическое  время.  Судьба  эллинизма.  Внутренняя  непрочность  эллинистических
монархий  и  неблагоприятное  изменение  внешней  обстановки.  Эллинистический  мир
между  двумя  враждебными  им  силами  –  Парфией  и  Римом.  Историческая
обусловленность инкорпорации греков в Римскую державу. 

История Древнего Рима

Природные условия  и  население  древней  Италии.  Древнейшие археологические
культуры палафитов и террамар. Культура Виллановы. Этногенез италиков. Воздействие
на  культурное  развитие  италийских  племен  со  стороны  греков  и  этрусков.  Древний
Лациум. 

Рим в эпоху царей (VIII–VI вв. до н.э.). 



Традиция  об  основании  города  Рима  и  первых  царях.  Проблема  этрусского
господства. Реформы Сервия Туллия. Падение царской власти и начало аристократической
республики. 

Римская  община  в  архаическую  эпоху:  первоначальный  римский  народ  и  его
родовая  организация,  понятие  фамилии.  Усложнение  социальной  структуры,
формирование  сословий  патрициев  и  плебеев.  Категории  патронов  и  клиентов.
Политический строй Рима к исходу царского периода. 

Эпоха Республики (510–30 гг. до н.э.). 
Период ранней республики (510-264 гг. до н.э.).  Борьба патрициев и плебеев, ее

кульминационные моменты: в V в. – учреждение института народных трибунов, принятие
Законов Двенадцати таблиц; в IV в. – законы Лициния и Секстия, запрещение долгового
рабства. Завершение сословной борьбы и формирование в Риме общества и государства
полисного типа. 

Внешняя политика Рима в период ранней республики. Объединение Италии под
властью Рима, отношения с латинскими общинами, войны с Вейями. Галльское нашествие
и преостановка римских инициатив. Возобновление римлянами борьбы за господство в
Италии: окончательное утверждение в Лациуме, войны с самнитами, этрусками и галлами,
борьба  с  Пирром  и  завершение  подчинения  италийских  земель.  Особенности  нового
политического единства - Римско-италийской федерации.

Государственный строй Рима в эпоху Республики (к началу III в. до н.э.). Главные
политические институты:  сенат,  народные собрания,  магистратуры. Высшие должности
консулов и цензоров. Экстраординарная должность диктатора. Особое положение и роль
народных  трибунов.  Особенности  римских  политических  институтов  и  традиций:
слабость  римской  демократии,  авторитетное  положение  оплота  аристократии  –  сената,
значение властного военно-административного начала - империя. Общая оценка римской
конституции. 

Период  Великих  завоеваний (264–130  гг.  до  н.э.).  Борьба  Рима  за  господство  в
Средиземноморье.  Противоборство с  Карфагеном.  Первая и  вторая  Пунические войны.
Причины  победы  Рима  над  Карфагеном.  Рим  и  мир  эллинистических  государств.
Македонские  войны  и  борьба  с  Селевкидами.  Окончательное  утверждение  римского
господства  в  западном  и  восточном  Средиземноморье:  третья  Пуническая  война  и
уничтожение Карфагена, подавление движения Лжефилиппа и превращение Македонии в
римскую провинцию,  разгром Ахейского союза и создание римской провинции Ахайи.
Аннексия  Пергама.  Новое  средиземноморское  единство  –  Римская  держава.
Провинциальная политика римлян. Особенности римско-греческих отношений. 

Период Гражданских войн (136–30 гг. до н.э.). 
Социально-политический  кризис  на  рубеже  II–I  вв.  до  н.э.:  восстания  рабов  в

Сицилии,  реформы  братьев  Гракхов,  внешнеполитические  осложнения  (Югуртинская
война,  борьба  с  кимврами  и  тевтонами)  и  военная  реформа  Мария,  формирование
принципиальной оппозиции популяров и оптиматов в связи с выступлением Сатурнина и
Главции, Союзническая война. 

Начало борьбы римлян с понтийским царем Митридатом VI Евпатором. 
Борьба Мария и Суллы. Диктатура Суллы. 
Социально-политический кризис во второй трети I в. до н.э.: движение Сертория,

продолжение  Митридатовых  войн  и  восстание  Спартака,  чрезвычайные  полномочия
Помпея и его борьба с пиратами и Митридатом, заговор Катилины.

Первый  триумвират.  Борьба  Помпея  и  Цезаря.  Диктатура  Цезаря.  Завершение
Гражданских  войн.  Обострение  социально-политической  обстановки  после  смерти
Цезаря. 

Второй триумвират и окончательное поражение республиканцев. Борьба Антония и
Октавиана. Победа Октавиана и утверждение новой политической системы – империи. 

Эпоха Империи (30 г. до н.э. – 476 г. н.э.). 



Период ранней империи (30 г. до н.э. – 192 г. н.э.). 
Принципат Октавиана Августа: организация власти, личные полномочия Августа,

культ императора, реставрационные тенденции во внутренней политике, отказ от новых
завоеваний – во внешней. Династические проблемы. 

Римская  империя  в  I–II  вв.  Экономическая  жизнь  и  социальные  отношения.
Внутренняя  и  внешняя  политика  императоров  династии  Юлиев-Клавдиев.  Имперский
кризис 68–69 гг. Стабилизация империи при Флавиях. Правление Антонинов – «золотой
век» Римской империи. Расцвет городской жизни. 

Кризис  Римской  империи  в  III  в.  Перерождение  античной  социально-
экономической системы: упадок рабства, развитие колоната, рост крупного землевладения.
Упадок  городов  и  децентрализация  империи.  Господство  солдатских  императоров.
Преодоление кризиса при императоре Диоклетиане. 

Поздняя Римская империя (193–476 гг. н.э.).
Усилия  императоров  по  стабилизации  внутриполитической  ситуации.  Система

домината при императоре Константине. Закрепощение сословий. Нарастание внутренних
и  внешних  трудностей.  Нашествия  варваров  и  политическая  дезинтеграция  античного
мира. Гибель Западной Римской империи.

Экономические,  социально-политические  и  культурные  причины  кризиса
античного  рабовладельческого  общества  и  государства.  Процессы  «ориентализации»  и
«феодализации».  Историография  проблемы  «социальной  революции»  в  древности.
Переход  к  средневековью  через  «новую  имперскую  идеологию»  –  translatio imperii
(«перенос  власти»),  через  упадок  городов-полисов,  и  усиление  экономических  и
политических позиций «новой знати».

Место и значение античности в мировой истории и культуре. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению
дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п Раздел (тема)
дисциплины

Задание Часы Методические
рекомендации по

выполнению задания

Форма
контроля

1. Введение  в
историю
Древнего
Востока

Охарактеризоват
ь основные типы
и виды 
исторических 
источников.
Ориентироваться
в научных 
концепциях, 
объясняющих 
сущность власти 
и политической 
жизни, 
политические 
отношения и 
процессы, 
проходившие в 
государствах 
Древнего 
Востока 

3 Работа с конспектом лекции и
словарем.  Работа  с
монографиями  и  контурной
картой

Проверка
конспектов  и
контурных карт

2 Древнее
Двуречье.
Города-
государства

Определить 
специфику 
природно-
географических 

3 Работа  с  монографиями,
анализ  исторических
источников, групповая работа
–  подготовка  презентации

Выступление  на
семинаре.
Творческое
представление



Шумера  и
Аккада

условий и их 
влияние на 
процессы 
складывания 
государств в 
Древнем 
Двуречье.

«Города-государства Древнего
Двуречья»

городов-государств
Двуречья  в  форме
презентации. 

3 Вавилония Дать общую 
характеристику 
свода законов. 
Законспектирова
ть монографии, 
где авторами 
дана 
характеристика 
государства и 
общества 
Древней 
Вавилонии и 
предпринят 
анализ свода 
законов царя 
Хаммурапи. 
Изучить текст 
законов царя 
Хаммурапи и 
дать 
характеристику 
форм земельной 
собственности,  
ремесла и 
торговли, 
судопроизводства
, семейно-
брачных 
отношений

3 Работа  с  текстом  «Законов
Хаммурапи»,  анализ,
выписки.  Работа  с
монографиями.

Выступление  на
семинаре.
Проверка
конспекта,  защита
мини-
исследования.
Ролевая  игра
«Сословия  в
Древнем
Вавилоне». 

4 Древняя Ассирия Охарактеризовать
процесс 
складывания 
древнеассирийск
ого государства. 
Дать общую 
характеристику 
свода законов. 
Изучить текст и 
охарактеризовать 
уголовное 
судопроизводство
и виды 
преступлений, 
семейно-брачные 
отношения

3 Работа  с  текстом
среднеассирийских  законов,
анализ,  выписки.  Работа  с
контурной картой

Выступление  на
семинаре.
Проверка
контурных карт.

5 Древний Египет Законспектирова
ть 2-3 
монографий в 
соответствии со 
списком 
литературы 
Определить 
специфику 
природно-
географических 

3 Работа  с  монографиями,
конспектирование.  Анализ
источников:  жизнеописания
вельмож,  гимны  Аменхотепа
IV и  др.  Составление
обобщающей  таблицы  по
всем  периодам  истории
древнеегипетской
цивилизации

Выступление  на
семинаре.
Проверка таблицы.



условий и их 
влияние на 
процесс 
складывания 
государства в 
Древнем Египте.
Проанализирова
ть теории 
возникновения 
древнеегипетско
го государства, 
оценить 
аргументы в 
подтверждение и
опровержение 
этих теорий. 
Составить 
обобщающую 
таблицу по всем 
периодам 
истории 
древнеегипетско
й цивилизации.
Выполнить 
задания по 
контурной карте.

6 Западная  Азия.
Хеттское царство
и Митанни

Изучить текст 
хеттских законов,
провести 
сравнительный 
анализ 
среднеассирийск
их и хеттских 
законов.

3 Анализ  хеттских  законов.
Сравнение  их  со
староассирийскими законами.

Выступление  на
семинаре.  Обмен
мнениями  в  ходе
дискуссии

7 Восточное
Средиземноморь
е:  Сирия,
Финикия,
Палестина

Определять 
специфику 
природно-
географических 
условий и их 
влияние на 
процесс 
складывания 
государства в 
Восточном 
Средиземноморь
е.

4 Работа с текстами источников
по  проблеме  «Отношения
зависимости  и  рабство  в
Древней Палестине»

Выступление  на
семинаре.

8 Персидская
военная держава

Дать 
характеристику 
процесса 
складывания 
Персидского 
государства. 
Проанализирова
ть и сделать 
выписки из 
текста 
Бехистунской 
надписи. 
Законспектирова
ть 1-2 
монографии в 
соответствии со 

3 Работа  с  текстом
Бехистунской  надписи,
анализ,  выписки.  Работа  с
монографиями,
конспектирование.  Групповая
работа  –  подготовка
презентаций  «Персидские
цари и их политика»

Выступление  на
семинаре.
Творческая  защита
презентаций.



списком 
литературы.

9 Древняя Индия Определить 
специфику 
природно-
географических 
условий и их 
влияние на 
процесс 
складывания 
государства в 
долине Инда.  
Проанализирова
ть и сделать 
выписки из  
«Законов Ману».
Составить 
обобщающую 
таблицу 
«Индийская 
варно-кастовая 
система». 
Выполнить 
задания по 
контурной карте.

3 Работа  с  текстом  «Законов
Ману», выписки. Составление
обобщающей  таблицы
«Индийская  варно-кастовая
система»

Выступление  на
семинаре.
Проверка таблицы

10 Древний Китай Определить 
специфику 
природно-
географических 
условий и их 
влияние на 
процесс 
складывания 
государства в 
Древнем Китае. 

3 Составление  обобщающей
таблицы  «Система  власти  и
управления в Китае»

Выступление  на
семинаре.
Проверка таблицы.

11 Древний  Восток:
общее  и
особенное

Работать  с
конспектами
лекций.
Выполнить
задания  по
контурной карте.
Составить
библиографичес
кий  обзор  и
проанализироват
ь  Интернет-
ресурсы  по
темам:
«Мифология  и
религия
Древнего
Египта»,
«Повседневная
жизнь  Древней
Месопотамии»,
«Этико-
философские
учения  Древнего
Китая», «Города-
государства
Восточного
Средиземноморь

3 Работа  с  конспектом  лекции.
Составление  обобщающей
таблицы  «Древний  Восток:
общее и особенное».

Проверка таблицы.



я»  и  др.
Составить
обобщающую
таблицу
«Древний
Восток:  общее и
особенное». 
Выделить  этапы
развития
государственнос
ти на Востоке.
Охарактеризоват
ь 
протогосударств
о – крупное 
региональное 
раннее 
государство – 
развитое 
централизованно
е государство – 
«супергосударст
во», империя, 
«мировая 
держава».

12 Подготовка  к
экзамену

36 Экзамен

13 Введение  в
историю Древней
Греции

Охарактеризоват
ь основные типы
и виды 
исторических 
источников по 
истории Древней
Греции.
Определить 
общее и 
особенное в 
речных 
цивилизациях и 
античной 
цивилизации. 
Выполнить 
задания по 
контурной карте.
Подготовка эссе 
на тему 
«Древний 
Восток и 
Древняя Греция: 
перекрестки 
исторических 
судеб»

1 Работа  с  конспектом  лекции.
Работа с контурной картой

Проверка
контурных  карт.
Защита  и
обсуждение эссе.

14 Крито-микенская
цивилизация (III–
II тыс. до н.э.)

Проанализирова
ть с текст 
«Паросского 
списка». 
Составить 
хронологию 
событий III–
II тыс. до. н.э. в 
соответствии со 
списком и 

2 Работа с текстом «Паросского
списка».  Составление  и
сопоставление  хронологии
событий  III–II тыс. до.н.э.  в
соответствии  со  списком  и
текстом учебника.

Выступление  на
семинаре



текстом 
учебника. 

15 Гомеровская
(ХII–IХ вв. до н.э
.)  и  Архаическая
(VIII  –
VI вв. до н.э.)
эпохи

Дать общую 
характеристику 
поэм Гомера 
«Иллиада» и 
«Одиссея»: 
сюжетная линия, 
герои, роль богов 
в исторических 
событиях и 
судьбах героев. 
Сделать выписки
об аграрных 
отношениях и 
экономике, 
социальной 
структуре и 
политическом 
строе 
«гомеровского» 
полиса.

2 Работа  с  монографиями,
конспектирование.  Работа  с
текстом  гомеровских  поэм,
выписки  об  аграрных
отношениях  и  экономике,
социальной  структуре  и
политическом  строе
«гомеровского» полиса.

Выступление  на
семинаре.

16 Древняя Спарта Изучить  главу 
«Ликург» в 
«Сравнительных
жизнеописаниях»
Плутарха. 
Выделить 
преобразования 
Ликурга в 
социальной, 
политической и 
экономической 
сферах. Дать 
характеристику 
спартанского 
образа жизни.

2 Работа с биографией Ликурга,
анализ  его  реформаторской
деятельности.  Работа  с
монографиями,
конспектирование.  Групповая
работа  –  подготовка
презентаций  «Античные
полисы».

Выступление  на
семинаре.
Творческая  защита
презентаций.

17 Демократические
реформы  в
Афинах:  Солон,
Клисфен, Перикл

Работа с 
биографией 
Солона, 
Клисфена и 
Перикла анализ 
их 
реформаторской 
деятельности. 
Сравнительный 
анализ реформ в 
Спарте и 
Афинах. На 
основе анализа 
текстов 
античных 
авторов дать 
характеристику 
межполисных 
союзов Греции: 
Пелопонесской 
лиги, Делосской 
симмахии, 
Афинского архэ. 
Составление 
обобщающей 

2 Работа с биографией Солона,
Клисфена  и  Перикла  анализ
их  реформаторской
деятельности. Сравнительный
анализ  реформ  в  Спарте  и
Афинах.  На  основе  анализа
текстов  античных  авторов
дать  характеристику
межполисных союзов Греции:
Пелопонесской  лиги,
Делосской  симмахии,
Афинского архэ.  Составление
обобщающей  таблицы
«Древнегреческие полисы».

Выступление  на
семинаре.
Проверка таблицы.



таблицы 
«Древнегречески
е полисы».

18 Кризис греческих
полисов  в
IV в. до н.э.  и
возвышение
Македонии

Работа с 
монографиями, 
конспектировани
е. Анализ 
политической и 
социально-
экономической 
ситуации в 
Спарте  и 
Афинах 
накануне и после
Пелопонесской 
войны. 

2 Работа  с  монографиями,
конспектирование.  Анализ
политической  и  социально-
экономической  ситуации  в
Спарте  и Афинах накануне и
после  Пелопонесской  войны.
Групповая  работа  –
подготовка  презентаций
«Пелопонесская  война»,
«Походы  Александра
Македонского»,  «Держава
Александра  Великого»,
«Александр Македонский».

Выступление  на
семинаре.
Творческая  защита
презентации.

19 Эллинизм  на
Востоке и Западе

Дать 
характеристику 
понятия 
«эллинизм» и 
содержания 
процесса 
эллинизации. 
Охарактеризовать
Эллинистический
Египет, Персию и
др. государства

2 Работа  с  текстом кумранских
рукописей  и  ветхозаветных
текстов  «Экклезиаста»,  книг
Маккавеев, пророков Даниила
и  Еноха,  анализ  содержания
процесса эллинизации.

Выступление  на
семинаре

20 Введение  в
историю
Древнего  Рима.
Страна  и
население
Древней Италии

Охарактеризоват
ь основные типы
и виды 
исторических 
источников по 
истории 
Древнего Рима. 
Выполнить 
задания по 
контурной карте.

1 Работа с конспектом лекции и
словарем. Работа с контурной
картой.

Проверка  словаря
терминов  и
контурных карт.

21 Рим  в  эпоху
царей  (VIII–
VI вв. до н.э.)

Изучить главы 
«Ромул», «Нума 
Помпилий», 
«Сервий Туллий»
по тексту 
«Сравнительных 
жизнеописаний» 
Плутарха.

2 Работа  с  текстом  биографий
Ромула  и  Нумы  Помпилия.
Работа  с  монографиями,
конспектирование.  Анализ
реформ Сервия Туллия.

Выступление  на
семинаре.

22 Государственный
строй  Рима  в
период
республики

Составить  
хронологию 
борьбы плебеев с
патрициями.  

2 Работа с текстом «Законов ХII
таблиц»,  анализ  социальной
структуры римского общества
периода ранней республики.
Групповая  работа  –
подготовка  презентаций
«Борьба  плебеев  с
патрициями»,
«Государственный  строй
римской  республики»,
«Римская культура».

Выступление  на
семинаре.
Творческая  защита
презентаций.
Дискуссия на тему:
«Римский  цивитас
–  особая  форма
античного  полиса
или  этап  в
развитии  античной
цивилизации».

23 Борьба  Рима  за
господство  в
Средиземноморь
е

Проанализироват
ь причины 
Пунических 
войн. 
Сопоставить 
соотношение сил 

2 Работа  с  монографиями,
конспектирование.
Подготовка  рефератов:
«Ганнибал»,  «Первая
Пуническая  война»,  «Вторая
Пуническая война».

Выступление  на
семинаре.   Защита
рефератов.



Рима и 
Карфагена.

24 Социально-
политическая
борьба  в  конце
II–I в до н.э.
Гражданские
войны

Проанализироват
ь программы 
братьев Гракхов 
по аграрному 
вопросу. Изучить 
биографии  Юлия
Цезаря, Гнея 
Помпея, Марка 
Антония и 
Октавиана 
Августа.

2 Работа  с  монографиями,
конспектирование.  Анализ
программы  и  хода  реформ
братьев  Гракхов.  Анализ
биографий  Г.  Мария  и
К. Суллы,  Цезаря,  Помпея  и
Красса, Антония и Октавиана.

Выступление  на
семинаре.
Дискуссия на тему:
«Цезарь:
реформатор  или
революционер?»

25 Римская империя
в I–V вв. н.э.

Проанализироват
ь причины 
утверждения 
имперской 
формы 
государства в 
Риме. Дать 
характеристику 
системы органов 
власти периода 
империи, 
сравнить их со 
структурой 
власти 
республиканского
периода.

2 Работа  с  монографиями,
конспектирование.  Анализ
деятельности  Октавиана
Августа  на  основе
«Жизнеописания  Августа»
Светония  и  «Деяний
божественного  Августа».
Групповая  работа  –
подготовка  презентаций  о
личностях  и  деятельности
императоров  Веспассиана,
Марка  Аврелия,  Домециана,
Коммода и др. 

Выступление  на
семинаре.
Творческая  защита
презентаций.

26 Подготовка  к
экзамену.

36 Экзамен

6.2.  Методические  рекомендации  студентам,  изучающим
дисциплину

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии)

Тема 1. Введение в историю Древнего Востока

1. «Речные цивилизации»: время возникновения, характер, общие черты
2. Генезис государства на Востоке: причины, основные этапы

Список рекомендуемой литературы

1. Васильев Л.С. История Востока. — М., 1993. T.1.
2. Всемирная история: В 10 т. — М., 1955. — Т. 1.
3. Гладков В.Д. Древний мир: В 2-х т. Энциклопедический словарь. — М., 1998.
4. Древние цивилизации / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. — М., 1989.
5. История Востока: В 6-ти т. — Т.1. — М., 2000.
6. История  древнего  Востока.  Зарождение  древнейших  классовых  обществ  и

первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия. — М., 1983.
7. История Древнего Востока: Учеб. для студ. вузов / Под ред. В.И. Кузищина. —

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1999.
8. История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова. Т. 1. Ранняя древность. — 

М.: Наука, 1989.
9. Заболоцка Ю. История Ближнего Востока в древности (от первых поселений до 

персидского завоевания): Пер. с польск.— М.: Наука, 1989.
10. Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации. Ближний Восток и 

Мезоамерика: Пер. с англ. — М.: Наука, 1992.



11. Тураев Б.А. История Древнего Востока. — Минск: Харвест, 2002.
12. Яковец Ю.В. История цивилизаций. — М., 1995.

Тема 2. Древнее Двуречье. Города-государства Шумера и Аккада

1. Эль-Убейдская культура и возникновение государства в Двуречье
2. Ранне-династический период. Города-государства Древнего Двуречья: Урук, Ур,

Умма, Ниппур, Лагаш, Шурупак, Эриду:
1) Организация политической власти
2) Экономическое развитие
3) Социальная структура общества
4) Религиозные представления и литературная традиция

3. Аккадское царство. Саргон Великий
4. III-я династия Ура. Законы Ур-Намму как исторический источник

1) Цели и система мер законодателя. Судопроизводство
2) Семейно-брачные отношения
3) Рабство

Список источников

1. Древний мир глазами современников и историков. Кн. для чтения. В 2-х ч. Ч. 1.
— М., 1994. — С. 33–42.

2. История  Древнего  Востока.  Тексты  и  документы:  Учеб.  пособие  /  Под  ред.
В.И. Кузищина. — М.: Высшая школа, 2002.

Вопрос 4 –С. 160–167.
3. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока.  — М.:  Просвещение,

1994. — С. 29–56.
4. Практикум по истории древнего мира. В 2-х вып. Вып. 1. Древний Восток. —

М., 1989.
Вопрос 4 – С. 77–82.

5. Хрестоматия по истории Древнего Востока. В 2-х частях. Ч. 1. — М., 1980.
Вопрос 4 – С. 146–151.

6. Хрестоматия по истории Древнего Востока. — М.: Восточная литература, 1997.
Вопрос 2-5 –С. 94–124.

Список рекомендуемой литературы

1. Белицкий М. Забытый мир шумеров. — М., 1980.
2.  Васильев Л.С. История Востока. — T.1. — М., 1993.
3. Дьяконов И.М. Люди города Ура. — М., 1990.
4. Дьяконов  И.М. Общественный  и  государственный  строй  древнего  Двуречья.

Шумер. — М., 1959.
5. Заболоцка Ю. История Ближнего Востока в древности (от первых поселений до

персидского завоевания): Пер. с польск.— М.: Наука, 1989.
6. Иллюстрированная энциклопедическая библиотека. Древний Восток. История.

Философия.  Религия.  Искусство /  Под ред.  В. Бутромеева.  — М.:  «Деконт+»,  1996.  —
С. 51–91.

7. История Востока: В 6-ти т. — Т.1. — М., 2000.
8. История  древнего  Востока.  Зарождение  древнейших  классовых  обществ  и

первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия. — М., 1983.
Вопрос 2 – С. 167–216.
Вопрос 2.3 – С. 182–194.
Вопрос 3 – С. 233–284.
Вопрос 4 – С. 316–391. 

9. История  Древнего  Востока:  Материалы  по  историографии:  Учеб.  пособие  /
Сост. А.А. Вигасин. — М.: Издательство МГУ, 1991.



10. История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова. Т. 1. Ранняя древность. —
М.: Наука, 1989. — С. 57–110.

11. Крамер С. История начинается в Шумере. — М., 1991.
12. Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации. Ближний Восток и

Мезоамерика: Пер. с англ. — М.: Наука, 1992.
13. Ллойд С. Реки-близнецы. — М., 1972.
14. Матвеев К.П., Сазонов А.Л. Земля Древнего Двуречья. — М.: Молодая гвардия,

1986.
15. Оппенхейм  А.Лео. Древняя  Месопотамия  (Портрет  погибшей  цивилизации):

Пер. с англ. — М.: Наука, 1980.
16. Тураев Б.А. История Древнего Востока. — Минск: Харвест, 2002. — С. 71–98.
17. Церен Э. Библейские холмы: Пер. с нем. — М.: Наука, 1966.
18. Шилюк Н.Ф. История  древнего  мира:  древний  Восток:  Курс  лекций.  —

Свердловск: Издательство уральского университета, 1991. — С. 15–76.

Тема 3. Вавилония 

1. Старовавилонский период. Причины возвышения Вавилона
2. Законы царя Хаммурапи

1) Хозяйство  Вавилонии:  земледелие  и  формы  земельной  собственности,
ремесло, торговля и ростовщичество
2) Социальная  структура  вавилонского  общества:  сословные  группы  и
прослойки населения, рабство и рабы
3) Судопроизводство
4) Семейно-брачные отношения

Список источников

1. История  Древнего  Востока.  Тексты  и  документы:  Учеб.  пособие  /  Под  ред.
В.И. Кузищина. — М.: Высшая школа, 2002.

Вопрос 1 – С. 192–196.
Вопрос 2 – С. 167–192.

2. Практикум по истории древнего мира. В 2-х вып. Вып. 1. Древний Восток. —
М., 1989.

Вопрос 2 – С. 37–64.
3. Хрестоматия по истории Древнего Востока. В 2-х частях. Ч. 1. — М., 1980.

Вопрос  1  – С.  178–183  «Старовавилонские  хозяйственные  и  юридические
документы».
Вопрос 2 – С. 151–178 «Законы вавилонского царя Хаммурапи». 

4. Хрестоматия по истории Древнего Востока. — М.: Восточная литература, 1997.
Вопрос 2 – С. 125–157, 157–169.

Список рекомендуемой литературы

1. Васильев Л.С. История Востока. — T.1. — М., 1993. 
2. Вейнберг И. Человек в культуре Древнего Ближнего Востока. — М., 1986.
3. Всемирная история: В 24 т. / Под ред. А.Н. Бодак. — Минск, 1996. — Т. 2.
4. Всемирная история: В 10 т. — М., 1955. — Т. 1.
5. Дьяконов  И.М.  Проблемы  собственности:  о  структуре  общества  Ближнего

Востока до середины II тысячелетия до н.э. // Вестник древней истории. — 1967. — № 4.
— C. 13–35. 

6. Дьяконов И.М. Проблемы экономики: о структуре общества Ближнего Востока
до середины II тысячелетия до н.э. // Вестник древней истории. — 1968. — № 3. — С. 3;
№ 4. — С. 3–40. 



7. Заболоцка Ю. История Ближнего Востока в древности (от первых поселений до
персидского завоевания): Пер. с польск.— М.: Наука, 1989.

8. История  Древнего  Востока:  Материалы  по  историографии:  Учеб.  пособие  /
Сост. А.А. Вигасин. — М.: Издательство МГУ, 1991.

9. Кегель-Брандт Э. Древний Вавилон: Пер. с нем. — Смоленск: Русич, 2001.
10. Келлер В. Библия как история. — М., 1998.
11. Лурье С.Я. История Греции / Под ред. Э.Д. Фролова. – СПб., 1993. — С. 25–26.
12. Мифы  и  легенды  народов  мира.  Библейские  истории  /  А.И.  Немировский,

А.П. Скогорев. — М.: Мир книги, 2006.
13. Оппенхейм  А.Лео. Древняя  Месопотамия  (Портрет  погибшей  цивилизации):

Пер. с англ. — М.: Наука, 1980.
14. Тураев Б.А. История Древнего Востока. — Минск: Харвест, 2002. — С. 98-118.
15. Церен Э. Библейские холмы: Пер. с нем. — М.: Наука, 1966.
16. Шилюк Н.Ф. История  древнего  мира:  древний  Восток:  Курс  лекций.  —

Свердловск: Издательство уральского университета, 1991.

Тема 4. Древняя Ассирия

1. Семейно-брачные отношения
2. Земельные отношения и характер общины
3. Судопроизводство и система наказаний
4. Правовое положение различных категорий ассирийского населения

Список источников

1. Практикум по истории древнего мира. В 2-х вып. Вып. 1. Древний Восток. —
М., 1989. – С. 88–94.

2. Хрестоматия по истории Древнего Востока. В 2-х частях. Ч. 2. — М., 1980. — С.
195–211.

3. Хрестоматия по истории Древнего Востока. — М.: Восточная литература, 1997.
— С. 230–248.

Список рекомендуемой литературы

1. Васильев Л.С. История Востока. — М., 1993. T.1.
2. Всемирная история: В 24 т. / Под ред. А.Н. Бодак. — Минск, 1996. — Т. 1-5.
3. Дьяконов  И.М.  Проблемы  собственности:  о  структуре  общества  Ближнего

Востока до середины II тысячелетия до н.э. // Вестник древней истории. — 1967. — № 4.
— C. 13–35. 

4. Дьяконов И.М. Проблемы экономики: о структуре общества Ближнего Востока
до середины II тысячелетия до н.э. // Вестник древней истории. — 1968. — № 3. — С. 3;
№ 4. — С. 3–40. 

5. Заболоцка Ю. История Ближнего Востока в древности (от первых поселений до
персидского завоевания): Пер. с польск.— М.: Наука, 1989.

6. История Востока: В 6 т. — М., 2000. — Т.1.
7. История  древнего  Востока.  Зарождение  древнейших  классовых  обществ  и

первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия. — М., 1983.
8. Клима Й. Общество и культура древнего Двуречья. — Прага, 1967.
9. Матвеев К.П. Ассирийцы и ассирийская проблема в новое и  новейшее время.

— М., 1979.
10. Тураев Б.А. История Древнего Востока. — Минск: Харвест, 2002.

Тема 5. Древний Египет

1. Политическая система государства фараонов:
1) Обожествление царя
2) Высший бюрократический аппарат во главе с чати



3) Номархи и их функции
4) Местный уровень администрации

2. Завоевательная  внешняя  политика  Египта  в  эпоху  Нового  царства.  Яхмос  I,
Тутмос III, Рамсес II.

3. Религиозная система Египта.
1) Пантеон богов. Египетская космогония, мифы о сотворении мира.
2) Культ мертвых. Идея воздаяния, «суд Осириса»
3) Религиозная реформа Аменхотепа IV (Эхнатона) и реставрация Хоремхеба.

4. Отражение  общественно-политических  процессов  в  произведениях
художественной литературы

Список источников

1. История  Древнего  Востока.  Тексты  и  документы:  Учеб.  пособие  /  Под  ред.
В.И. Кузищина. — М.: Высшая школа, 2002.

2. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. — М.: Просввещение,
1994. — С. 5–28.

3. Практикум по истории древнего мира. В 2-х вып. Вып. 1. Древний Восток. —
М., 1989.

Вопрос 1 – С. 19–33.
Вопрос 2 – С. 7–17.
Вопрос 4. – С. 68–77.

4. Хрестоматия по истории Древнего Востока. В 2-х частях. Ч. 1. — М., 1980.
Вопрос  1.1 –  С.  31–36  «Поучение  гераклеопольского  царя»,  с.  53–56
«Пророчество Неферти».
Вопрос 1.2 – С. 74–78 «Служебные обязанности верховного сановника».
Вопрос 1.3 – С. 17–30 «Биографии вельмож».
Вопрос 2 – С. 63–89 «Раздел III. Завоевательная политика Египта в эпоху Нового
царства. Египет и окружающие его страны».
Вопрос 3 – С. 90–103 «Раздел IV. Религиозная реформа Эхнатона».
Вопрос  4  –  С. 39–42  «Поучение  Ахтоя»,  с.  103–129  «Раздел  V,  Социально-
экономический кризис в конце эпохи нового царства и в поздний период».

5. Хрестоматия по истории Древнего Востока. — М.: Восточная литература, 1997.
Вопрос 1 – С. 18–33.
Вопрос 2 – С. 58–76.
Вопрос 3 – С. 76–91, 51–58.

Список рекомендуемой литературы

1. Васильев Л.С. История Востока. — T.1. — М., 1993. 
2. Всемирная  история: В  24 т.— Минск.:  Современный  литератор,   1999. —

Т. 1.
3. Всемирная история: В 10 т.— М., 1955. — Т. 1.
4. Всемирная  энциклопедия:  Мифология.  —  Минск:  Современный  литератор,

2004.
5. Всемирная энциклопедия: Религия. — Минск: Современный литератор, 2003.
6. Древние цивилизации / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. — М., 1989.
7. Жак К. Египет великих фараонов. История и легенда: Пер. с фр. — М., Наука,

1992.
8. Заболоцка Ю. История Ближнего Востока в древности (от первых поселений до

персидского завоевания): Пер. с польск.— М.: Наука, 1989.
9. Иллюстрированная энциклопедическая библиотека. Древний Восток. История.

Философия.  Религия.  Искусство /  Под ред.  В. Бутромеева.  — М.:  «Деконт+»,  1996.  —
С. 145–189.

10. История Востока: В 6 т.— М., 2000. — Т.1.



11. История  Древнего  Востока.  Зарождение  древнейших  классовых  обществ  и
первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 2. Передняя Азия и Египет. — М., 1988.
— С. 295-572.

12. Культура Древнего Египта. — М., 1976. – Гл. «Художественная литература».
13. Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации. Ближний Восток и

Мезоамерика: Пер. с англ. — М.: Наука, 1992.
14. Мифы  и  легенды  народов  мира.  Библейские  истории  /  А.И.  Немировский,

А.П. Скогорев. — М.: Мир книги, 2006.
15. Монтэ П. Египет Рамсесов: Пер. с фр. — Смоленск, 2000.
16. Монтэ П. Повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов: Пер. с

фр. — М., 2000.
17. Морэ А. Нил и египетская цивилизация: Пер. с англ. — М, 2007. 
18. Мюллер М. Египетская мифология: Пер. с англ. — М., 2006. 
19. Перепелкин Ю.Я. История Древнего Египта. — СПб.: Летний сад, 2000.
20. Поэзия и проза Древнего Востока / под ред. И.С. Брагинского. — М., 1973. 
21. Рак И.В. Мифы Древнего Египта. — СПб., 1993.
22. Стучевский  И.А. Рамсес  II и  Херихор.  (Из  истории  Древнего  Египта  эпохи

Рамсесидов). — М., 1984.
23. Тураев Б.А. Древний Египет. — СПб., 2000.
24. Тураев Б.А. История Древнего Востока. — Минск: Харвест, 2002. — 166–362.
25. Шилюк Н.Ф. История  древнего  мира:  древний  Восток:  Курс  лекций.  —

Свердловск: Издательство уральского университета, 1991. — С. 77–136.

Тема 6. Западная Азия. Хеттское царство и Митанни

1. Хозяйство хеттов по данным «Хеттских законов»: 
1) сельское хозяйство, формы земельной собственности 
2) ремесло и торговля 

2. Социальный строй Хеттского царства 
1) свободное население; 
2) рабы и другие категории зависимого населения; 
3) община и ее роль в жизни хеттского общества. 

3. Особенности хеттской системы судопроизводства 

Список источников

1. Практикум по истории древнего мира. В 2-х вып. Вып. 1. Древний Восток. — 
М., 1989. — С. 94–99.

2. Хрестоматия по истории Древнего Востока. В 2-х частях. Ч. 1. — М., 1980. — С.
263–290. 

3. Хрестоматия по истории Древнего Востока. — М.: Восточная литература, 1997. 
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3. Боннар А. Греческая цивилизация. В 3 т.: Пер. с фр. — М., 1992. 
4. Виппер Р. Лекции по истории Греции. В 2 т. — Ростов на Дону, 1995.
5. Зельин К.К. Борьба политических группировок в Аттике в VI в. до н.э. — М.,

1964.
6. История древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. — М., 1986.
7. История  древней  Греции  /  Под  ред.  В.И. Авдиева,  А.Г. Бокщанина,

Н.М. Пикуса. (Любое издание).
8. История Древней Греции / Сост. К.В. Паневин. — СПб: Полигон, 1999.
9. Карпюк  С.Г.  Клисфеновские  реформы и  их  роль  в  социально-политической

борьбе в  позднеархаических Афинах //  Вестник древней истории.  — 1986. — № 1.  —
С. 17–35. 

10. Колобова К.М. К вопросу о возникновении Афинского государства // Вестник
древней истории. — 1968. — № 4. — С.41 –55. 

11. Кондратюк М.В. Архэ и афинская демократия // Античная Греция. Проблемы
развития полиса. Т. 1. — М., 1983. — С. 327–365.

12. Ленцман Я.А. Рабство в микенской и гомеровской Греции. — М., 1963.
13. Лурье С.Я. История Греции / Под ред. Э.Д. Фролова. — СПб., 1993.
14. Ляпустин  Б.С.,  Суриков  И.Е.  Древняя  Греция:  Учебник  для  ВУЗов.  —  М.:

Дрофа, 2007.
15. Немировский А.И. История Древнего мира: Античность: Учеб. для студ. вузов:

В 2 ч. — М., 2000. 
16. Шуллер В. Афинская демократия и Афинский Морской союз // Вестник древней

истории. — 1984. — № 3. — С. 49–77.

Тема 17. Кризис греческих полисов в IV в. до н.э. и возвышение Македонии

Тема 18. Эллинизм на Востоке и Западе

1. Греция и Македония в III–II вв. до н.э. 
2. Царство Селевкидов 
3. Эллинистический Египет в III–II вв. до н.э. 

Список источников

Хрестоматия по истории Древней Греции / Под ред. Д.П. Каллистова. — М., 1964.
—С. 477–583. 

Список рекомендуемой литературы

1. Белох Ю. Греческая история: Пер с нем. В 2 т. — М., 2009.
2. Боннар А. Греческая цивилизация. В 3 т.: Пер. с фр. — М., 1992. 



3. Виппер Р. Лекции по истории Греции. В 2 т. — Ростов на Дону, 1995.
4. Зельин К.К. Основные черты эллинизма // Вестник древней истории. — 1953. —

№ 4. — С. 145–156. 
5. История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. — М., 2000. 
6. История  древней  Греции  /  Под  ред.  В.И. Авдиева,  А.Г. Бокщанина,

Н.М. Пикуса. (Любое издание).
7. История Древней Греции / Сост. К.В. Паневин. — СПб: Полигон, 1999.
8. Источниковедение  Древней  Греции  (эпоха  эллинизма)  /  Под  ред.  В.И.

Кузищина. — М., 1982. 
9. Кошеленко Г.А. Эллинистический полис на Востоке. — М., 1979. 
10. Лурье С.Я. История Греции / Под ред. Э.Д. Фролова. — СПб., 1993.
11. Ляпустин  Б.С.,  Суриков  И.Е.  Древняя  Греция:  Учебник  для  ВУЗов.  —  М.:

Дрофа, 2007.
12. Немировский А.И. История Древнего мира: Античность: Учеб. для студ. вузов:

В 2 ч. — М., 2000. 
13. Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. — М-Л., 1950. 
14. Свенцицкая  И.С.  Социально-экономические  особенности  эллинистических

государств. — М., 1963. 
15. Тарн В. Эллинистическая цивилизация. — М., 1949. 

Тема 19.  Введение  в  историю Древнего  Рима.  Страна  и  население  Древней
Италии

Тема 20. Рим в эпоху царей (VIII–VI вв. до н.э.)

1. Римский род. Борьба патрициев и плебеев и ее роль в формировании римского
государственного строя

2. Рим в царский период: социально-экономический и политический строй
1) Органы  власти  и  управления:  народное  собрание,  Сенат,  магистратуры,

жреческие коллегии
2) Особенности римской политической системы

3. Реформы Сервия Туллия

Список источников

1. Плутарх.  Сравнительные  жизнеописания.  (Любое  издание).  — Гл.  «Ромул»,
«Нума Помпилий».

2. Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. — М., 1987.
— С. 46–56.

3. Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. С.Л. Утченко. — М., 1962.
— С. 54–59, 73–83.

Список рекомендуемой литературы

1. История Европы. Т. 1. — М., 1988.
2. Ковалев С.И. История Рима. — Л., 1986.
3. Машкин Н.А. История Рима. — М., 1956.
4. Кофанов  Л.Л.  К  вопросу  о  времени  возникновения  государства  в  Риме  //

Вестник древней истории. — 1990. — № 2. — С. 127–130. 
5. Кошеленко Г.А.  К дискуссии о возникновении государства в древнем Риме //

Вестник древней истории. — 1990. — № 1. — С. 93–94. 
6. Кузищин В.И. О формировании государства в Риме // Вестник древней истории.

— 1989. — № 3. — С. 92–94. 
7. Маяк И.Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. — М., 1983.
8. Немировский А.И. История раннего Рима и Италии. Возникновение классового

общества и государства. — Воронеж, 1962.



9. Нечай Ф.М. Образование римского государства. — Минск, 1972.
10. Кучеренко Л.П. Сословная борьба патрициев и плебеев в Риме. — Сыктывкар,

1990.
11. Энгельс  Ф.  Происхождение  семьи,  частной  собственности  и  государства  //

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. — Т. 21. — С. 25–178.

Тема 21. Государственный строй Рима в период республики

Тема 22. Борьба Рима за господство в Средиземноморье

Тема 23.  Социально-политическая борьба в конце  II–I в до н.э.  Гражданские
войны

1. Причины и предпосылки реформаторского движения
2. Социально-политическая деятельность Тиберия Гракха
3.Реформы Гая Гракха. Аграрный закон 111 г.

Список источников

1. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. (Любое издание). — Гл. «Тиберий и
Гай Гракхи».

2. Практикум по истории древнего мира. В 2-х вып. Вып. 2. Древняя Греция и
Рим. — М., 1988. — С. 208–233.

3. Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. — М., 1987.
— С. 85–112.

4. Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. С.Л. Утченко. — М., 1962.
— С. 210–234.

Список рекомендуемой литературы

1. История Европы. Т. I. — М., 1988. 
2. Машкин Н.А. История Древнего Рима. — М., 1956.
3. Моммзен Т. История Рима. Т.II. — М., 1994.
4. Трухина Н.И. Политика и политии «золотого века» римской республики. — М.,

1986.

Тема 24. Римская империя в I–V вв. н.э.

1. Причины и проявления кризиса Римской республики 
2. Установление принципата 
3. Внутренняя политика Августа
4. Основы официальной идеологии эпохи принципата Августа

Список источников

Светоний Транквилл Гай. Жизнь двенадцати цезарей /Пер. М.Л. Гаспарова. — М.
— 1988.

Список рекомендуемой литературы

1. История Европы. Т. 1. — М., 1988. 
2. Егоров  А.Б. Рим  на  грани  эпох.  Проблемы  рождения  и  формирования

принципата. — Л., 1985.
3. Машкин Н.А. Принципат Августа. — М., 1949. 
4. Моммзен Т. История Рима. Т.II. — М., 1994
5. Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа. — Саратов, 1987.

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий
Не предусмотрены
6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (при наличии)



Не предусмотрены

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. 3-е изд. — М.:
Юнити-Дана, 2015. - 887 с.

Девлетов  О.У. Лекции  по  истории  Древнего  Востока:  учебное  пособие.  —  М.:
Директ-Медиа,  2015;  То  же  [Электронный  ресурс].  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=256595

Девлетов О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV века: учебное
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А.А. Вигасин. — М.: Издательство МГУ, 1991.
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К. Ламберг-Карловски, Дж. Саблов: Пер. с англ. — М.: Наука, 1992.
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Матье М.Э. Во времена Нефертити. —Л.-М., 1965.
Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. — М., 1961.
Монтэ П. Египет Рамсесов: Пер. с фр. — Смоленск, 2000.
Монтэ П.  Повседневная  жизнь египтян во времена великих фараонов: Пер. с фр.

— М., 2000.
Морэ А. Нил и египетская цивилизация: Пер. с англ. — М, 2007. 
Мюллер М. Египетская мифология: Пер. с англ. — М., 2006.
Перепелкин Ю.Я. История Древнего Египта. —СПб.: Летний сад, 2000.
Рак И.В. Мифы Древнего Египта. — СПб., 1993.
Стучевский  И.А.  Рамсес  II и  Херихор.  (Из  истории  Древнего  Египта  эпохи

Рамсесидов). — М., 1984.
Тураев Б.А. Древний Египет. — СПб., 2000.

Древнее Двуречье

Белицкий М. Забытый мир шумеров. — М., 1980.
Вулли Л. Ур халдеев. — М., Восточная литература, 1961.
Дандамаев М.А. Рабство в Вавилонии VII–VI вв. до н. э. — М., 1974.
Дьяконов  И.М. Общественный  и  государственный  строй  Древнего  Двуречья.

Шумер. —  М., 1959.
Кегель-Брандт Э. Древний Вавилон: Пер. с нем. — Смоленск: Русич, 2001.
Клима Й. Общество и культура древнего Двуречья. — Прага, 1967.
Крамер С.Н. История начинается в Шумере. — М., 1991.
Ллойд С. Реки-близнецы: Пер. с англ. — М., 1972. 
Матвеев К.П. Ассирийцы  и  ассирийская  проблема  в  новое  и  новейшее время.

— М., 1979.
Матвеев К.П. Земли Древнего Двуречья / К.П. Матвеев, А.Л. Сазонов. — М., 1986.
Матвеев К.П. Когда заговорила клинопись / К.П. Матвеев, А.Л. Сазонов. — М.,

1979.
Оппенхейм А. Древняя Месопотамия: Пер. с англ. — М., 1990.
Флиттнер Н. Культура и искусство Двуречья и соседних стран. — Л–М., 1958.
Флиттнер Н. На берегах Тигра и Евфрата. — М., 1938.

Древний Иран 



Грантовский Э.А. Иран и иранцы до Ахеменидов: основные проблемы. — М., 1998.
Дандамаев М.А. Ахеменидская империя. Социально-административное устройство

и культурные достижения. — С-Пб., 2013.
Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. — М., 1985.
Дьяконов И.М. История  Мидии от  древнейших  времен  до  конца  IV в.  до  н.э.

—  М–Л., 1956.
Дьяконов И.М. Очерки по истории Древнего Ирана. — М., 1961.
Куликан Уильям. Персы и мидяне. Подданные империи Ахеменидов / Пер. с англ.

— М.: Центрполиграф, 2002.
Фрай Р. Население Ирана. — М., 1980.

Хеттское царство

Герни О.Р. Хетты: Пер. с англ. — М. 1987.
Замаровский В. Тайны хеттов: Пер. со словац. — М.: Наука, 1968. 

Сирия

Матвеев  К.П. Пять  жизней  древней  Сури  /  К.П. Матвеев,  А.Л. Сазонов.  — М.,
1989. 

Палестина

Бейер Р. Царь Соломон. — Ростов н/ Д., 1998.
Вейнберг И. Человек в культуре Древнего Ближнего Востока. — М., 1986.
Вилкинсон Ф. Библейские земли / Ф. Вилкинсон, Ж. Дайнин. — М., 1999.
Келлер В. Библия как история. — М., 1998.
Косидовский З. Библейские сказания. (Любое издание)
Крывелев И.А. Библия: историко-критический анализ. — М., 1985.
Мень А. Пророки Ветхого Завета. — М., 1989.
Мень А. История религии: В 2 кн. — М., 2000.
Мифы  и  легенды  народов  мира.  Библейские  истории  /  А.И.  Немировский,

А.П. Скогорев. — М.: Мир книги, 2006.
Ранович А. Очерк истории еврейской религии. — М., 1987.
Рижский М. Библейские пророки и библейские пророчества. — М., 1987.
Церен Э. Библейские холмы: Пер. с нем. — М.: Наука, 1966.
Шифман И. Ветхий Завет и его мир. — М., 1991. 

Древняя Индия

Альбедиль М.Ф. Забытая цивилизация в долине Инда. — СПб, 1991. 
Альбедиль М.Ф. Индуизм: творящие ритмы. — СПб.: Азбука-классика, 2004.
Антонова К.А. История Индии. — М., 1979.
Бэшем А.Л. Цивилизация древней Индии: Пер. с фр. — Екатеринбург, 2007.
Бэшем А.Л. Чудо, которым была Индия: Пер. с фр. — М., 1977. 
Бонгард-Левин  Г.М. От  Скифии  до  Индии.  Загадки  истории  древних  Ариев  /

Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский. — М., 1974.
Древняя Индия: Историко-культурные связи: Сб. статей. —  М., 1982.
Древняя Индия: Язык. Культура. Текст. — М., 1985.
История древнего мира: Древний Восток:  Индия, Китай, страны Юго-Восточной

Азии. — Минск, 1999.
Немировский А.И. Мифы древности. Индия. — М., 2001.
Пишель Р. Будда, его жизнь и учение. — М., 1991.
Уилер  Мортимер. Древний Индостан. Раннеиндийская цивилизация / Пер. с англ.

— М.: Центрполиграф, 2005.
Шмидт Э. История человечества: Индия, Цейлон, Индокитай. — СПб.: Полигон,

2003.



Древний Китай  

Древнекитайская философия: Антология. — М., 1994. 
Древнекитайская философия. — М., 1973. Т 1-2.
Искусство управления / Сост.,  пер.,  вступ. ст.  и коммент. В.В. Малявина. — М.:

Издательство Астрель, Издательство АСТ, 2003.
История древнего мира: Древний Восток:  Индия, Китай, страны Юго-Восточной

Азии. — Минск, 1999.
Книга правителя области Шан. — М., 1968.
Конфуций. Я верю в древность. — М., 1995.
Крюков М.И. Древние китайцы в эпоху империй. — М., 1983.
Малявин В.В.  Китайская цивилизация. — М.: Издательство Астрель, Издательство

АСТ, 2003.
Малявин В.В. Конфуций. — М.: Молодая гвардия, 1992.
Мартынов А.С. Конфуцианство: классический период. — СПб.: Азбука-классика,

2006.
Переломов Л.И. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая.  — М.,

1981.
Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве. — М., 1979.
Рубин В. Идеология и культура Древнего Китая. — М., 1970.

История Древней Греции

Античная Греция: Проблемы развития полиса. В 2 т. / Отв. ред. Е.С. Голубцова. —
М., 1983.

Андреев  Ю.В.  История  древней  Греции:  учеб.  для  студ.  вузов  /  Под  ред.
В.И. Кузищина. — М.: Высшая школа,2000.

Андреев Ю.В. От Евразии к Европе: Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего
железа (III–нач. I тыс. до н. э.). — СПб.: Дмитрий Буланин, 2002.

Андреев Ю.В. Поэзия мифа и проза истории. — Л.: Лениздат, 1990.
Андреев  Ю.В.  Раннегреческий полис (гомеровский период):  избранные статьи.  –

СПб.: Гуманитарная Академия, 2003.
Арский Ф.Н. Перикл. – М.: Молодая гвардия, 1971.
Бартонек А. Златообильные Микены. Пер. с чеш. — М. : Наука, 1991.
Белох Ю. Греческая история: Пер с нем. В 2 т. — М., 2009.
Бикерман Э. Государство Селевкидов: Пер. с фр. — М.: Наука, 1985.
Блаватская Т.В. Греческое общество второго тысячелетия до н.э. и его культура. —

М., 1976.
Виппер Р. Лекции по истории Греции. В 2 т. — Ростов на Дону, 1995.
Боннар А. Греческая цивилизация. В 3 т.: Пер. с фр. — М., 1992.
Бузескул В.П. История афинской демократии. — М.: Гуманитарная Академия, 2003.
Винничук  Л.  Люди,  нравы,  обычаи  Древней  Греции  и  Рима:  Пер.  с  польск.  —

М.:Высшая школа, 1983.
Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. — М., 1996.
Герои Греции в войне и мире. История Греции в биографиях Г.В. Штолля: Пер. с

нем. — Киев, 1992.
Девлетов О.У. История Европы с  древнейших времён до конца XV века: учебное

пособие для студентов вузов. — М.: Директ-Медиа, 2015.
Древний мир глазами современников и историков: Книга для чтения. — Греция и

Рим / Отв. ред. А.В. Голубев. — М., 1994.
Древняя Греция: кн. для чтения / Под ред. Д.П. Каллистова, С.Л. Утченко. — М.:

Учпедгиз, 1963.
Дройзен И. История эллинизма. В 3 т. — Ростов на Дону, 1995.
Дюрант В. Жизнь Греции: Пер. с англ. — М., 1997.



Историография античной истории / Под ред. В.И. Кузищина. — М., 1980.
История Древней Греции / Сост. К.В. Паневин. — СПб: Полигон, 1999.
История  Древней  Греции:  учеб.  для  ист.  фак.  ун-тов  /  под  ред.  В.И.  Авдиева,

А.Г. Бокщанина, Н.Н. Пикуса. — М.: Высшая школа, 1972. 
История  Древней  Греции:  учеб.  для  вузов  по  спец.  «История»  /  Под  ред.

В.И. Кузищина. — М.: Высшая школа,1986.
История Древней Греции: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред.

В.И. Кузищина. — М.: Академия, 2011.
История древнего мира. В 3 т. / Под ред. И.М. Дьяконова. — М., 1982. — Т.3.
История  Древнего  Рима:  учеб.  для  вузов  по  спец.  «История  /  Под  ред.

В.И. Кузищина-М.: Высшая школа,1981.
История Древнего Рима: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред.

В.И. Кузищина. — М.: Академия, 2010.
История древних цивилизаций. Государство и право Древнего Рима: учеб.-метод.

пособие. Вып. 1 / под общ. ред. В. И. Кузищина. — Нижний Новгород, 2006.
История и культура Древней Греции: энциклопедический словарь. — М.:  Языки

славянской культуры, 2009.
Источниковедение древней Греции эпохи эллинизма / Под ред. В.И. Кузищина.  —

М., 1982.
Ковалев С.И. История  античного  общества.  Греция.  Эллинизм.  Рим.  (Любое

издание).
Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима: Пер. с польского — М.,

1990. 
Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. — СПб.: Азбука, 2016.
Лаптева М.Ю. У истоков древнегреческой цивилизации. Иония XI-VI вв. до н. э. —

М.: Гуманитарная Академия, 2009. 
Левек П. Эллинистический мир: Пер. с фр. — М., 1989.
Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / Сост. А.А. Нейхарт. — М.,

1987.
Лурье С.Я. История Греции / Под ред. Э.Д. Фролова. – СПб., 1993.
Ляпустин Б.С., Суриков И.Е. Древняя Греция: Учебник для ВУЗов. — М.: Дрофа,

2007.
Маггаффи Дж. П.. Джилман А. Империя Александра Великого / Пер. с англ. — М.:

Центрполиграф, 2013.
Мифы Древнего мира: от Иудеи до падения Римской империи (по К.Ф. Беккеру):

Пер. с нем. — Симферополь, 1998.
Немировский А.И. История  Древнего  мира:  Античность:  Учеб.  для  студ.  вузов:

В 2 ч. — М., 2000.
Немировский А.И. История древнего мира. Античность: учебник для вузов. — М.:

Русь-Олимп, 2007.
Печатнова Л.Г. История Спарты. — М.: Гуманитарная академия, 2002.
Пёльман Р. фон. Очерк греческой истории и источниковедения. — М: Алетейя, 1999
Пиг С., Миллард Э. Греки. — М., 1994
Постернак А.В. История Древней Греции и Древнего Рима. — М.: Директ-Медиа,

2008.
Практикум по истории древнего мира. В 2-х вып. Вып. 2. Древняя Греция и Рим /

Под ред. И.С. Свенцицкой — М.: Просвещение, 1988.
Редер Д.Г. История Древнего мира: В 2 ч: учеб. пособие для студентов ист. фак. пед.

ин-тов: Ч. 2: История античности. — М.: Просвещение,1985.
Родионов М.В. История Древней Греции и Древнего Рима: конспект лекций. — М.:

А-Приор,  2006;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=56331

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56331


Самые известные мифы Древней Греции: иллюстрированная энциклопедия /  под
ред.  Ю.  Журбей.  —  М.:  Белый  город,  2010;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441807

Сергеев В.С. История  древней  Греции  /  Под  ред.  В.В. Струве,  Д.П. Каллистова.
(любое издание). 

Суриков  И.Е.  Античная  Греция.  Политики  в  контексте  эпохи.  Время  расцвета
демократии. — М.: Наука, 2008.

Суриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. Година междоусобиц.
— М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2011.

Тейлор У. Микенцы: Подданные царя Миноса. Пер. с англ. — М.: Центрполиграф,
2003.

Уортингтон Й. Филипп Македонский. — М., С-Пб, 2014.
Фор П. Повседневная жизнь Греции во времена Троянской войны. — М.: Молодая

гвардия, 2004.
Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. — Л., 1988. 
Хрестоматия по истории Древней Греции: учеб. пособие для ист. фак. ун-тов / Под

ред. Д.П. Каллистова. – М.: Мысль, 1964.
Шифман И.Ш. Александр Македонский. — М.: Наука, 1988.

История Древнего Рима

Берне Анна. Брут. — М.: Молодая гвардия, 2004.
Бокщанин А.Г. Источниковедение древнего Рима. — М., 1981.
Дюрант В. Цезарь и Христос: Пер. с англ. — М., 1995.
Древний Рим: история, быт, культура / Сост. Л.С. Ильинская. — М., 1997.
Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирования принципата.

—Л., 1986.
История древнего мира. Древний Рим / Под ред. А.Н Бадок — Минск, 1998.
История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. Т.1. — М., 1987. 
Культура Древнего Рима. В 2 т. / Под ред. Е.С. Голубцовой. — М., 1985. 
Кнабе Г. Древний Рим: история и повседневность. — М., 1986.
Князький И.О. Император Диоклетиан и конец античного мира. М., 1999.
Ковалев С.И. История Рима. — М.: Полигон, 2002.
Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи. — М., 

1984.
Крист К. История времен римских императоров: Пер. с нем. — Ростов на Дону.,

1997.
Кругликова И.Т. Античная археология. — М., 1984.
Кузищин В.И. История древнего Рима: учеб. для студ. вузов по спец. «История» / 

Под ред. В.И. Кузищина. — М.: Высшая школа, 2000.
Лесков В. Спартак. — М.: Молодая гвардия, 1983.
Маяк И.Я. Рим первых царей. Генезис римского полиса. — М., 1983.
Марк И.Л. Римляне ранней республики. — М.: Изд-во МГУ, 1993.
Маркс Э., Тинджей Г. Римляне: Пер. с анг. — М., 1994.
Машкин Н.А. История древнего Рима. — — М.: Директ-Медиа, 2008.
Мифы и легенды народов мира. Ранняя Италия и Рим / А.И. Немировский. — М.:

Мир книги, 2006.
Моммзен Т. История Рима. — СПб., 1993.
Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа. — Саратов, 1987.
Плутарх. Избранные жизнеописания. В 2 т. / Сост. М. Томашевский. — М., 1987.
Ревяко К.А. Пунические войны. — Минск, 1985.
Сергеенко М.Е. Жизнь в Древнем Риме. — СПб: Летний сад, 2000.
Утченко С.Л. Кризис и падение римской республики. — М., 1965.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441807


Утченко С.Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976.
Федорова Е. Люди имперского Рима. — М., 1990.
Хрестоматия  по  истории  Древнего  Рима:  учеб.  пособие  для  вузов  по  спец.

«История»/ Под ред. В.И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 1987.
Хрестоматия  по  истории  Древнего  Рима:  учеб.  пособие  для  ун-тов  /  Под  ред.

С.Л. Утченко. — М.: Соцэкгиз, 1962.
Шифман И.Ш. Цезарь Август. — М.: Наука, 1990.
Штаерман Е.М.  Древний Рим: проблемы экономического развития.  — М.: Наука,

1978.
Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. — М., 1975.

Дополнительная литература

Гараджа В.И. Религиеведение:  Пособие для студентов педагогических вузов. —
М.: Аспект Пресс, 1994.

Керам К. Боги, гробницы, ученые. (Любое издание)
Корш М. Краткий словарь мифологии и древностей. — Калуга, 1993. 
Крывелев И.А. История религий: В 2 т. — М.: Мысль, 1988.
Липс Ю. Происхождение вещей: из истории культуры человечества.  — Смоленск,

2001.
Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. — М.: Высш. шк., 1994.
Религия: история и современность: Учеб. для студентов вузов. — М.: Культура и

спорт: ЮНИТИ, 1998.
Религия в истории и культуре: Учеб. для студентов вузов. — М.: Культура и спорт:

ЮНИТИ., 1998.
Словарь античности / Сост. И. Иршмер, пер. с нем. — М., 1994.
Смирнов С.Г. Задачник по истории древнего мира. — М., 1994.
Тихонравов Ю.В. Религии мира: Учеб.-справ. пособие. — М., 1996.
Токарев С.А. Религия в истории народов мира. — М.: Политиздат, 1986.
Фернандес-Арместо Ф. Цивилизации. Пер. с англ. — М.: АСТ, 2009.
Энциклопедия для детей. Религии мира. — М.: Аванта+, 1999. Т.6. Ч.1–2.
Эйзенштадт Ю. Революция и преобразование обществ: Сравнительное изучение

цивилизаций / Ю. Эйзенштадт, Н. Шмуэль. — М., 1999.
Яковец Ю.В. История цивилизаций. — М., 1995.

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:
lomonosov-fund.ru – фонд знаний «Ломоносов»
http  ://ru.wikipedia.org  
http://www.megabook.ru – мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 
http://vm.kemsu.ru – виртуальный музей «Первобытное искусство» Кемеровского 

государственного университета
http://yanko.lib.ru
http://www  .  hist  .  msu  .  ru  
http://vostokoved.spb.ru
http  ://  ancient  -  east  .  ru  /  
http://louvre.historic.ru
http  ://  klio  .  tsu  .  ru  /  East  .  htm  
http://  www.history.ru  
ancientrome.ru – сайт по истории Древнего Рима
centant.pu.ru – сайт Центра антиковедения СПбГУ
xlegio.ru –Военно-исторический портал античности и средних веков

http://www.history.ru/
http://klio.tsu.ru/East.htm
http://ancient-east.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.megabook.ru/
http://ru.wikipedia.org/


сайтыпоистории.рф – каталог сайтов «Вся история»
istorya.ru – карты по истории древнего мира, «Атлас древней истории»

Электронные библиотечные системы:
1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционные занятия  проводятся  в  аудиториях  с  требуемым числом посадочных
мест, оборудованные мультимедиа.

Наименование
специальных помещений и

помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающег
о документа

Учебный корпус «В», 
ауд. №46 (занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации)

40 рабочих места; доска; экран – 1 
шт.; мультимедийный проектор – 1 
шт.; ноутбук – 1 шт; 

LibreOffice, 
Microsoft 
PowerPoint Viewer,
Version: 
14.0.7015.1000, 
Publisher: 
Microsoft 
Corporation, Install 
date: 2017-02-13, 
Size: 219,9 MB
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