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 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование в соответствии с 

учебным планом компетенций по дисциплине «История древнего мира», целостного представле-

ния о процессах, закономерностях и феноменах становления и эволюции первых социально-

стратифицированных систем и истории цивилизаций Древнего Востока, Древней Греции, Элли-

низма и Древнего Рима.  

 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индика-

торами достижения компетенций 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-1: Способен осуществ-

лять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1. Демонстрирует уме-

ние осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

УК-1.2. Демонстрирует уме-

ние анализировать различ-

ные точки зрения на постав-

ленную задачу в рамках 

научного мировоззрения 

УК-1.3. Определяет рацио-

нальные идеи и использует 

системный подход для реше-

ния поставленных задач в 

рамках научного мировоз-

зрения 

Знать: структуру научной информации по 

изучаемой дисциплине 

Уметь: анализировать различные точки 

зрения на поставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения 

Владеть: навыками использования систем-

ного подхода для решения поставленных 

задач в рамках научного мировоззрения 

ОПК-8: Способен осуществ-

лять педагогическую дея-

тельность на основе специ-

альных научных знаний 

 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные зна-

ния, в том числе в предмет-

ной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специаль-

ных научных знаний в соот-

ветствии с психофизически-

ми, возрастными, познава-

тельными особенностями 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми об-

разовательными потребно-

стями 

ОПК-8.3. Владеет методами 

научно-педагогического ис-

следования в предметной 

области 

Знать: специальные научные знания, в том 

числе в предметной области 

Уметь: применять полученные знания в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами научно-педагогического 

исследования в предметной области 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-

ность (профили) – История. Право.  



 Материал дисциплины изучается синхронно и во взаимодействии с такими дисциплинами, 

как «История первобытного общества», «История России (до ХХ в.)». 

 В свою очередь, «История древнего мира» представляет собой методологическую базу для 

изучения в дальнейшем таких дисциплин, как «История средних веков», «Новая история стран 

Азии и Африки», «Источниковедение», «История мировых религий».  

 

 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕН-

НЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИ-

ДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ или 216 час. (из расчета 1 ЗЕТ = 36 часов) 
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Форма 

контроля ЛК ПР ЛБ 

1 
1 2 72 18 28 - 46 8 26 - - - 

2 4 144 16 20 - 36 8 81 27 - экзамен 

Итого: 6 216 44 48 - 82 16 107 27 - экзамен 

 

В интерактивных формах часы используются в виде просмотра и обсуждения научно-

популярного фильма, дискуссии, работы в группах. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТ-

РОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
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1 История Древнего Востока 18 28  46 8 26  

2 История Античности  16 20  36 8 81  

 Экзамен       27 

 Итого: 34 48  82 16 35 27 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Раздел 1. История Древнего Востока 

 

Тема 1. Введение в Историю Древнего мира. 
Понятие об Истории Древнего мира. Современные типологии обществ и история древнего мира. 

Формационный, культурологический, цивилизационный и другие подходы и проблема их 

соотношения в изучении истории древнего мира. Место древней истории в системе гуманитарного 

знания. Связь с археологией, этнологией, антропологией, социологией, политологией, 

философией, культурологией и другими историческими и общегуманитарными науками. 

Мировоззренческое значение истории древнего мира, ее роль и место в системе подготовки 

специалиста-историка. Предмет и зачади истории древнего мира. Хронология и периодизация 

курса, его структура. Географические рамки истории древнего мира.     

 

Тема 2. Введение в историю Древнего Востока. 



Понятие о Древнем Востоке. География Древнего Востока, природно-климатические условия и их 

виды; «речные цивилизации». Хронология истории Древнего Востока; проблемы датировки 

истории древневосточных обществ. Древний Восток как особый цивилизационный тип; проблема 

сущности древневосточных цивилизаций в историографии. 

Тема 3. Цивилизации Древнего Ближнего Востока. 

3.1. Древний Египет. 

Возникновение цивилизации в Египте. Природно-климатические условия Египта и их 

особенности. Население древнего Египта. Хронология и периодизация истории древнего Египта; 

проблемы датировки «династической» истории Египта. Египет как тип «речной цивилизации». 

Источники по истории древнего Египта и их классификация. Древнеегипетские тексты: летописи, 

жизнеописания, религиозная, художественная и дидактическая литература; дипломатические и 

хозяйственные тексты; сочинения древних авторов о Египте, Геродот, труд Манефона. Памятники 

материальной культуры Египта и проблемы их идентификации. Изобразительное искусство 

Египта как исторический источник. Историография древнеегипетской истории. Дешифровка 

древнеегипетской письменности. Ж.-Ф. Шампольон. Основные этапы развития зарубежной и 

отечественной египтологии. Освоение долины Нила первобытными обществами. Неолитические 

поселения в долине Нила. Складывание основ цивилизации, создание ирригационной системы, 

развитие социального и имущественного неравенства. Формирование номовых государств, их 

основные черты. Консолидация номов, борьба Верхнего и Нижнего Египта. Объединение 

Верхнего и Нижнего Египта. Раннее царство. Основные достижения египетской цивилизации в 

период Раннего царства. 

Древнее царство в Египте. Общая характеристика Древнего царства в истории Египта. 

Экономика Египта эпохи Древнего царства, создание единой ирригационной системы. Социальная 

структура, положение знати, социально-экономическая основа древнеегипетской элиты. 

Складывание системы эксплуатации рядового свободного населения. Рабство и его роль в Египте 

Древнего царства. Храмы и их социально-экономическая роль; храмовое хозяйство. Складывание 

централизованного бюрократического управления. Статус фараона, сакрализация власти. Феномен 

«власть – собственность», его место в истории древнего Египта; понятие о древневосточной 

деспотии. Экономические ресурсы царской власти, организация хозяйства фараона. Складывание 

государственной бюрократии. Структура управления древним Египтом. Соотношение высших 

органов власти и номовой структуры. Номархи, их статус и экономическая основа их власти. 

Внешняя политика Египта Древнего царства, ее основные направления и особенности. Ослабление 

центральной власти и возвышение номархов; распад единого государства к концу эпохи Древнего 

царства. 

Среднее царство в Египте. Первый переходный период в истории Египта. Экономические, 

политические и социальные последствия распада страны. Борьба Гераклеополя и Фив за 

объединение Египта. Место эпохи Среднего царства в истории Египта. Изменения в экономике 

Египта. Распространение бронзы. Освоение новых земель. Фаюмский оазис. Изменение в 

социальной структуре. Положение рядового населения, складывание системы государственной 

эксплуатации свободных производителей; сословие «хемуу нисут» и их место в социальной 

системе Египта. Положение рабов и их роль в экономике. Структура господствующего класса, 

взаимоотношения центральной власти и номовой знати. Структура господствующего класса. 

Статус центральной власти. Внутренняя и внешняя политика фараонов XI и XII династий. 

Ослабление Египта. Вторжение гиксосов. Распад Египта. Второй переходный период. Египет под 

властью гиксосов. 

Египет в эпоху Нового царства. Борьба  с гиксосами и новое объединение страны. Социальная 

база центростремительного процесса в Египте и начало изменения состава правящего класса. 

Деятельность фараона Камеса. Экономическая система Египта в период Нового царства. Развитие 

ирригационной системы, «высокие поля». Внутренняя и внешняя торговля. Социальная структура 

Египта Нового царства. Изменение в составе правящего класса; «немху» и их роль в политике 

фараонов Нового царства. Положение рядового свободного населения. Роль рабства. Египетская 

военная держава при фараонах XVIII династии. Деятельность Яхмоса I. Правление Хатшепсут. 

Внутренняя и внешняя политика Тутмоса III, превращение Египта в великую державу Ближнего 

Востока. Религиозно-политическая реформа Аменхотепа IV (Эхнатона): причины, основные 



мероприятия, последствия. Тутанхамон и крушение XVIII династии. Правление Эйе. Деятельность 

Хоремхеба и восстановление могущества Египта. Египет при XIX и ХХ династиях. Внутренняя и 

внешняя политика фараона Рамсеса II. Борьба с хеттами. Ослабление Египта при ХХ династии. 

Вторжения «народов моря». Рамсес III – последний великий фараон Нового царства. Обострение 

социальных противоречий. Ослабление центральной власти, усиление жречества и номовой 

аристократии. Падение ХХ династии и деятельность Херихора.  

Египет в период Позднего царства. Новые черты в экономике эпохи, освоение железа. Развитие 

частной собственности, ростовщичества и долгового рабства. Попытки реформ Бокхориса. 

Ливийское преобладание в Египте. Вторжение эфиопов; эфиопские династии. Завоевание Египта 

Ассирией. Объединение Египта под властью Саисской династии. Деятельность Псамметиха и 

Яхмоса II. Активизация внешней политики. Завоевание Египта персами. Египет в составе 

Персидской державы. 

Культура древнего Египта. Исторические условия формирования древнеегипетской культуры. 

Особенности социальной психологии и миропонимания древних египтян. Духовная культура 

древнего Египта. Религия и мифология в древнем Египте. Особенности религиозного 

мировоззрения древнего Египта. Эволюция пантеона, культа и мифологических доктрин. Роль 

религии, культа и жрецов в жизни древнего Египта. Литература древнего Египта. Основные 

жанры и сюжеты древнеегипетской литературы. Развитие научных знаний в древнем Египте, 

особенности научного знания. Главные достижения египтян в отраслях естественного и точного 

знания; исторические знания и историческая мысль в древнем Египте. Развитие образования в 

древнем Египте. Изобразительное искусство древнего Египта, особенности и функциональное 

значение произведений искусства в древневосточной цивилизации. Скульптура, рельеф, 

живопись, прикладное искусство. Архитектура древнего Египта и ее эволюция. Значение 

культуры древнего Египта. Взаимодействие и влияние культуры древнего Египта с культурами 

стран древнего Ближнего Востока. 

3.2. Древнее Двуречье. 

Возникновение цивилизации в Двуречье. География древнего Двуречья, особенности природно-

климатического комплекса в долине Тигра и Евфрата. Этнография древнего Двуречья: 

протошумеры, шумеры, аккадцы; этнические процессы в древнем Двуречье и этническое 

самосознание: «цальмат-каккади». Источники по истории древнего Двуречья. Проблема 

дешифровки клинописи. Памятники материальной культуры и археология древнего Двуречья. 

История изучения древнего Двуречья. Проблемы сущности и особенностей древнемесопотамской 

цивилизации в зарубежной и отечественной историографии. Шумерология. Ассирология.  

Освоение территории Двуречья в древности и особенности этого процесса. Возникновение 

цивилизации в Двуречье и ее особенности; возникновение номовой системы, роль храмов в этом 

процессе; общинно-частное и храмовое хозяйство: проблема соотношения; древнемесопотамские 

города. Протописьменный и Раннединастический периоды в истории Двуречья. Экономика и 

социально-политический строй первых номовых государств (Киш, Ур, Урук, Лагаш и др.), 

межномовая борьба. Первое возвышение Лагаша. Правление Эанатума. Деятельность 

Уруинимгины и ее характер. Возвышение Уммы. Образование Аккадской империи – первой 

деспотии в Двуречье. Деятельность Саргона и его преемников. Особенности древнемесопотамской 

деспотии. Трансформация социальной структуры общества, экономическая основа аккадской 

империи. Ослабление державы Аккада, вторжение кутиев. Двуречье в период господства кутиев. 

Второе возвышение Лагаша. Гудеа. Объединение Двуречья под властью III династии Ура. 

Создание нового централизованного государства; держава Ура как бюрократическая империя. 

Изменение форм земельной собственности и эксплуатации рядового населения. Роль 

государственного сектора в экономике. Падение III династии Ура.  

Возвышение Вавилона. Причины возвышения Вавилона. Объединение Двуречья под властью 

вавилонских царей. Внутренняя и внешняя политика Хаммурапи. Реформы и Законы Хаммурапи. 

Экономический и социальный строй древней Вавилонии по Законам Хаммурапи. Формы 

землевладения и землепользования в древней Вавилонии. Ремесленное производство в древней 

Вавилонии. Торговля и ростовщичество. Функции законов в древней Вавилонии. Структура 

древневавилонского общества. Права и обязанности воинов. Крестьянская община в древней 

Вавилонии. Мушкенумы и рабы в древней Вавилонии. Отрасли права по Законам Хаммурапи. 



Падение Старовавилонского царства. Вторжение хеттов. Нашествие касситов. Вавилон при 

касситских династиях. Важнейшие черты экономики и социального строя касситской Вавилонии. 

Внешняя политика касситских царей.  

Древняя Ассирия. География и этнография Северного Двуречья. Периодизации истории древней 

Ассирии. Древнеассирийский период. Ашшур как тип номового государства и его особенности. 

Экономика и политическое устройство древнего Ашшура. Деятельность Шамшиадада I. 

Возвышение Митанни. Упадок Ашшура. Среднеассирийский период. Борьба с Митанни. 

Внутренняя и внешняя политика ассирийских царей, особенности царской власти в Ассирии. 

Ассирийское общество и хозяйство по Среднеассирийским законам. Вторжение арамейских 

племен и упадок Ассирии. Новоассирийский период. Изменения в международной обстановке и 

экономической системе. Укрепление военной мощи Ассирии. Завоевания царей IX в. до н.э. 

Реформы Тиглатпаласара III и их значение. Активизация внешней политики. Захват Двуречья, 

Урарту, Элама, Египта, Восточного Средиземноморья. Социально-экономическая система 

Новоассирийской державы. Сельское хозяйство, ремесло и торговля; положение городов. Состав 

господствующего класса и положение рядового населения. Статус покоренных территорий в 

составе Ассирийской державы, депортация народов. Ослабление и падение Ассирийской державы. 

Культура древней Ассирии. 

География и этнография Закавказья в древности. Источники по истории Урарту. Археологические 

исследования в Закавказье, основные этапы развития урартологии. Возникновение государства 

Урарту. Экономический и социальный строй. Крупнейшие города Урарту. Политическое 

устройство Урарту, статус царской власти и политическая роль знати. Внешняя политика 

урартских царей, Урарту в истории международных отношений древнего Ближнего Востока. 

Культура Урарту. 

Нововавилонское царство. Возникновение Нововавилонского царства. Борьба с Ассирией. Новое 

возвышение Вавилона. Внутренняя и внешняя политика Навуходоносора II, борьба  с Египтом. 

Особенности экономики и социального строя Нововавилонского царства. Город Вавилон при 

Навуходоносоре II. Изменение международной обстановки. Набонид. Ослабление социальной 

базы нововавилонских царей, обострение внутренних противоречий. Падение Нововавилонского 

царства.  

Культура древнего Двуречья. Исторические условия формирования культуры Двуречья. 

Особенности социальной психологии и миропонимания древних шумеров и аккадцев. Духовная 

культура древнего Двуречья. Религия и мифология в древнем Двуречье. Особенности 

религиозного мировоззрения древнего Египта. Эволюция пантеона, культа и мифологии; шумеро-

аккадский эпос. Роль религии, культа и жрецов в жизни древнего Двуречья. Литература древнего 

Двуречья: основные жанры и сюжеты. Развитие научных знаний в древнем Двуречье, особенности 

научного знания. Главные достижения в отраслях естественного и точного знания; исторические 

знания и историческая мысль в древнем Двуречье. Развитие образования в древнем Двуречье. 

Изобразительное искусство древнего Двуречья. Скульптура, рельеф, живопись, прикладное 

искусство. Архитектура древнего Двуречья и ее эволюция. Значение культуры древнего Двуречья. 

Взаимодействие и влияние культуры древнего Двуречья с культурами стран древнего Ближнего 

Востока. 

3.3. Цивилизация хеттов. 
География и этнография Малой Азии в древности. Источники по истории хеттов. Археология 

Малой Азии. Становление хеттологии. Проблемы дешифровки хеттских текстов. Древнейшее 

населения Малой Азии, протохетты (хатты). Проблема происхождения индоевропейского этноса и 

переселения хеттов в Малую Азию. Формирование хеттской цивилизации. Древнехеттское 

царство. Особенности социально-политического и административного устройства Хеттского 

государства. Мурсили I. Внутренняя и внешняя политика первых хеттских царей. Хеттское 

царство при Телепину I. Упадок Хеттского государства. Среднехеттский период. Возвышение 

Новохеттского царства. Экономика и социальный строй. Хеттские законы. Политическое 

устройство Новохеттской державы. Борьба с Египтом. Создание Хеттской империи на севере 

Ближнего Востока. Нашествие «народов моря» и падение Хеттской империи. Культура хеттов. 

3.4. Сирия, Финикия и Палестина в древности. 
География и этнография Восточного Средиземноморья. Источники; Библия как исторический 



источник. Археологические исследования в Восточном Средиземноморье. Развитие городов-

государств Финикии, Тир, Сидон, Библ и др. Торговля и мореплавание. Финикийская 

колонизация. Социально-политическое устройство финикийских городов. Внешняя политика 

финикийских городов-государств. Древняя Сирия. Попытки объединения Сирии под властью 

государств Эбла и Ямхад. Сирия в системе международных отношений Ближнего Востока. 

Арамейские племена и их роль в истории Восточного Средиземноморья. Древняя Палестина. 

Этнический состав населения. Вторжение филистимлян и древнееврейских племен. Образование 

Израильско-Иудейского царства. Внутренняя и внешняя политика Давида и Соломона. Разделение 

царства. Социальная структура древней Палестины; состав господствующего класса, статус 

рядового населения, роль рабства. Социальные и религиозные реформы Иосии. Движение 

пророков и его роль в социальной и религиозной жизни. Падение Иудейского и Израильского 

царств. Древнееврейская культура. Библия как памятник мировой культуры. Древнееврейские 

религиозные тексты. Особенности иудаизма как типа религиозного мировоззрения.  

Проблема «бронзового коллапса» в истории Древнего Ближнего Востока. Предэллинизм на 

Ближнем Востоке.  

Тема 4. Древние цивилизации Среднего и Дальнего Востока. 

4.1. Древний Иран и Средняя Азия. 
География и этнография древнего Среднего Востока. Источник по истории древнего Ирана. 

Этнические процессы на территории древнего Ирана. Вопрос о путях и времени переселения 

ариев (иранских племен) на территорию Среднего Востока. Образование Мидийского царства. 

Особенности социально-политического строя древней Мидии, внешняя политика мидийских 

царей, борьба с Ассирией. Возвышение Персии. Кир Старший. Завоевания Кира и Камбиза, 

становление империи Ахеменидов, политика завоевателей на покоренных территориях. Приход к 

власти Дария I по данным Бехистунской надписи; современная наука о приходе Дария I. Основные 

направления внутренней и внешней политики Дария I. Ослабление Персии в V – IV вв. до н.э. 

Правление Ксеркса. Артаксеркс и Дарий III. Походы Александра Великого и крушение 

Персидского царства. Средняя Азия в древности. Кочевые и земледельческие народы. Бактрийское 

царство. Культура и религия древнего Ирана. Зороастризм как религиозная система. 

4.2. Древняя Индия. 
Особенности географического положения и природы Индии. Население древней Индии. Дравиды. 

Проблема происхождения и переселения индоариев на полуостров Индостан. Хронология и 

периодизация истории древней Индии. Источники по истории древней Индии. Археология и 

историография истории древней Индии. Индская (Хараппская) цивилизация. Важнейшие центры, 

материальная и духовная культура городов Индской цивилизации. Проблема социально-

политического устройства. Основные причины упадка Индской цивилизации; роль арийских 

племен в крушении Хараппской культуры. Индия в Ведийский период. Экономика и социальный 

строй арийских племен. Разложение первобытных отношений и становление государственности. 

Складывание варнового строя, его черты и роль в истории Индии. Сельская община в древней 

Индии. Особенности политического устройства. Возвышение государства Магадха. Империя 

Нандов. Македонское вторжение в Северную Индию и его роль в истории Индии. Деятельность 

Чандрагупты. Образование империи Маурьев. Внутренняя и внешняя политика Ашоки. 

Экономическая структура Магадхо-Маурийской Индии. Изменения в социальном строе. Роль 

общины. Рабство и наемный труд. Религиозная политика Ашоки. Ослабление и распад империи 

Маурьев. Индия в I – V вв. н.э. Кушанское царство. Внутренняя и внешняя политика Канишки. 

Новое возвышение Магадхи. Образование и расцвет империи Гуптов. Новые черты в социальном 

и аграрном строе Кушано-Гуптской Индии. Упадок империи Гуптов. Культура древней Индии. 

Особенности религиозно-философского мировоззрения. Развитие научных знаний. Материальная 

культура древней Индии.  

4.3. Древний Китай. 

Особенности географического положения Китая. Население древнего Китая. Источники по 

истории древнего Китая. Археология и историография древнего Китая. Периодизация 

древнекитайской истории. Возникновение китайской цивилизации. Китая в период Шан-Инь. 

Особенности социально-экономического строя. Падение государства Шан. Период Восточного 

Чжоу. Эволюция социального и политического устройства Китая. Борьба с кочевниками. Период 



Западного Чжоу.  Распространение железа. Развитие частной собственности и торговли. 

Изменения в социально-политическом строе. Эпоха Чюнь-Цю. Возвышение государства Цинь. 

Реформы Шан Яна. Внутренняя и внешняя политика Цинь Ши Хуанди. Создание 

централизованной империи. Борьба с внутренней оппозицией и внешними врагами. Падение 

империи Цинь. Китай при Старшей династии Хань. Становление единого государства. Социально-

экономическая структура. Деятельность императора У Ди. Внешняя политика Старшей династии 

Хань. Кризис империи Хань, реформы Ван Мана и их последствия; восстание «краснобровых» и 

падение Старшей династии Хань. Китай при младшей династии Хань. Гуан У Ди. Внутренняя и 

внешняя политика Младшей династии Хань. Восстание «желтых повязок». Распад империи Хань. 

Культура древнего Китая. Древнекитайская письменность. Достижения в науке. Религиозно-

философские учения древнего Китая. Литература. Искусство древнего Китая. 

 

Раздел 2. История Античности 

 

Тема 5. Введение в историю античности. 

Понятие об античности. География, хронология и периодизация античной истории. Античность 

как цивилизационный тип, его особенности. Базовые черты античного способа производства, 

социальных и политических структур; новый тип мировоззрения как основа античной культуры. 

Всемирно-историческое значение античного культурного наследия. 

Тема 6. История Древней Греции. 

6.1. Введение в историю Древней Греции. Понятие «древняя Греция» в древности и 

современности. География Древней Греции. Периодизация и хронология древнегреческой 

истории. Население древней Греции; основные этнические пласты в истории древней Греции. 

Принципы классификации источников по истории древней Греции. Древняя Греция в истории 

науки об античности.  

6.2. Крито-Микенская цивилизация. Источники по истории Минойской и ахейской 

цивилизаций. Археологические открытия. Проблемы дешифровки критской письменности. 

География и этнография древнего Крита. Периодизация истории Минойской цивилизации. 

Становление Минойской цивилизации; период «старых дворцов». Расцвет Критской цивилизации 

в период «новых дворцов»; Крит в системе международных отношений на Ближнем Востоке. 

Особенности социально-экономической системы Минойской цивилизации; дворцовые комплексы 

и их роль в хозяйстве страны. Социальная структура критского общества. Вопрос о роли царской 

власти. Культура древнего Крита. Упадок Минойской империи и его причины. Роль Минойской 

цивилизации в истории античности. Балканская Греция в III – II тыс. до н.э. Формирование 

древнейших протогосударств. Ахейское переселение и его последствия. Формирование ахейской 

цивилизации. Влияние Крита. Социально-политический строй и экономика крупнейших ахейских 

государств (Микены, Тиринф, Фивы), Внешняя политика ахейских государств; Троянская война. 

Культура ахейских государств. Ослабление ахейской цивилизации. Дорийское вторжение и его 

последствия. Этнополитическая обстановка в греческом мире после дорийского нашествия. 

6.3. Греция в «гомеровский» период. Поэмы «Илиада» и «Одиссея» как исторический источник. 

«Гомеровский вопрос» в историографии и современное состояние «гомеровского вопроса». 

Экономический строй греческих племен: формы землевладения и землепользования; ремесло и 

торговля. Общественный строй древней Греции гомеровского периода: черты родового строя; 

имущественное и социальное расслоение; рабство. Органы управления. Вопрос о «военной 

демократии» у гомеровских греков. Особенности политогенеза в гомеровский период. 

6.4. Архаический период в истории Древней Греции. Содержание понятия «Архаический 

период». Изменения в хозяйственной жизни греков к VIII в. до н.э. Экономический подъем 

греческого мира. Распространение железа. Роль товарно-денежных отношений, морской торговли 

и ростовщичества. Становление греческого полиса. Синойкизм. Полис как особый тип государства 

и гражданской общины. Античная форма земельной собственности. Институционализация 

гражданского самоуправления. Военная организация полиса. Полисная идеология; агон. Типы 

полисов в архаической Греции. Социальные процессы в греческом обществе VIII – VI вв. до н.э. 

Эвпатриды, демос, феты; положение рабов в архаическом обществе Формирование гражданского 

общества. Беотия по поэме Гесиода «Труды и дни». Социальные процессы по элегиям Феогнида. 



Борьба демоса и эвпатридов, ее причины, основные этапы и возможные результаты; радикальные 

и эволюционные пути выхода из социального кризиса. Раннегреческая (старшая) тирания, ее 

социальная база; особенности внутренней и внешней политики тиранов, историческая роль 

старшей тирании. Великая греческая колонизация. Основные причины колонизации. Главные 

направления колонизационного процесса. Типы греческой колонизации. Порядок освоения 

колоний, взаимоотношения с местным населением. Колонии и метрополии. Роль и значение 

Великой греческой колонизации. Искусственная архаизация социально-экономических структур 

как один из путей решения социального кризиса. 

6.5. Аттика в VIII – VI вв. Особенности географического положения и населения древнейшей 

Аттики. Аттика после дорийского вторжения. Возникновение единого афинского полиса. Афины 

как торгово-ремесленный центр Греции. Особенности социальной структуры афинского полиса. 

Политическая структура архаических Афин. Борьба демоса и эвпатридов и ее особенности в 

древних Афинах. Заговор Килона. Законы Драконта. Реформы Солона, их характер и историческое 

значение. Тирания Писистрата и Писистратидов. Реформы Клисфена, становление афинской 

демократии.  

6.6. Древняя Спарта. География и этнография древнего Пелопоннеса; дорийское переселение и 

взаимоотношения с ахейским населением Пелопоннеса. Мессенские войны и их значение. Спарта 

в VIII – VII вв. до н.э. Реформы Ликурга и их значение. Особенности экономической системы 

древней Спарты. Социальная структура спартанского общества. «Община равных» и ее статус. 

Воспитание и образ жизни спартиатов. Периэки и их социально-экономическая роль. Илоты. 

Государственное устройство древней Спарты. Внешняя политика Спарты в VIII – VI вв.; Спарта в 

греческом мире эпохи архаики; лаконофильство. Пелопоннесский союз – первая симмахия в 

истории Греции, его устройство и роль в истории Греции.  Вопрос о характере социально-

экономического строя древней Спарты в современной науке. 

6.7. Культура архаической Греции. Исторические условия формирования и развития культуры 

Греции VIII – VI вв. до н.э. Влияние стран Востока на развитие греческой культуры. Общая 

характеристика античного типа культуры и его общие контуры. «Агон». Возникновение эстетики. 

Градостроительство и архитектура. Структура древнегреческого города. Особенности храмовой 

архитектуры. Ордерная система. Скульптура и живопись. Вазовая живопись и ее основные стили. 

Религиозная система архаической Греции. Основные черты древнегреческого пантеона и культа. 

Роль религии в жизни греческого общества. Религиозные празднества. Олимпийские, Пифийские 

и Истмийские игры. Мифология древней Греции, особенности мифологического мировоззрения 

древних греков. Возникновение алфавитной письменности. Развитие образования. Становление 

научных знаний. Зарождение философии. Первые философы древней Греции; натурфилософия. 

Литература архаического периода. Героический и дидактический эпос. Лирическая поэзия. 

Рационализация мифов и становление исторической прозы; логографы.  

6.7. Греко-персидские войны. Персидская держава в V в. до н.э. Причины греко-персидских 

войн. Ионийское восстание и его последствия. Первый поход Дария I и его результаты. 

Коринфский союз. Второй поход персов. Марафонское сражение. Политическая борьба в полисах 

Греции. Возвышение Фемистокла в Афинах, укрепление военно-морского могущества Афин. 

Поход Ксеркса, военные действия в Греции 480 – 479 гг. до н.э. Делосская симмахия. Изменение 

характера войны. Второй период греко-персидских войн: изменение стратегии и тактики, 

крупнейшие сражения. Каллиев мир и его условия. Причины и значение победа греков; роль 

Спарты и Афин в греко-персидских войнах.  

6.8. Социально-экономическое положение Греции в V – IV вв. до н.э. Общие черты 

экономической системы греческого мира в V в. до н.э. Роль частного сектора в экономике. 

Торгово-ремесленные и аграрные полисы. Аграрное производство в древней Греции. Характер 

землевладения и землепользования. Ремесло, торговля и ростовщичество. Роль товарно-денежных 

отношений и денежного капитала. Свободный, наемный и рабский труд в греческой экономике 

классического периода. Классическое греческое рабство. Юридическое и фактическое положение 

рабов. Источники рабства. удельный вес рабского труда в отраслях экономики. Социальная 

структура классического греческого полиса. Граждане и неграждане. Знать в период классики. 

Положение демоса. Социально-политическая борьба в греческих полисах периода классики и ее 

значение. 



6.9. Афины в V в. до н.э. Делосский морской союз и его трансформация в Афинскую архэ. 

Афинская гегемония: причины, проявления, последствия. Политическая борьба в Афинах в первой 

половине V в. до н.э. Социальные основы и программы политических группировок. Деятельность 

Фемистокла и усиление демократических сил. Деятельность Кимона. Реформы Эфиальта и 

становление классической афинской демократии. Государственный строй классической афинской 

демократии. Народное собрание. Совет 500. Ареопаг. Гелиэя. Органы и особенности 

исполнительной власти. Значение Афинской классической демократии в мировом опыте 

политической истории. Факторы исторической ограниченности классической полисной 

демократии. Политическая деятельность Перикла. Перикл как личность и политик. Внутренняя и 

внешняя политика Афин при Перикле. Афины в греческом мире середины V в. до н.э. 

6.10. Пелопоннесская война. Причины и поводы к началу войны. Эпидамнский и Потидейский 

конфлиты. Мегарская псефизма. Соотношение сил и военные планы Афин и Спарты к началу 

войны. Архидамова война. Захват Пилоса. Никиев мир. Сицилийская экспедиция; политика 

Алкивиада. Декелейская война. Военные действия на море. Олигархический переворот в Афинах. 

Битва при Эгоспотамах. Окончание войны и условия мирного договора. Тирания тридцати в 

Афинах и восстановление демократии. Причины поражения Афин и последствия Пелопоннесской 

войны для Греции. 

6.11. Греция в IV в. до н.э. Кризис греческого полиса. Проблема кризиса греческого полиса в 

зарубежной и отечественной историографии. Греческий мир после Пелопоннесской войны; 

Спартанская гегемония и ее последствия. Экономический упадок греческого мира; трансформация 

землевладения и землепользования, изменения в развитии ремесла и торговли. Социальные 

процессы в греческом мире IV в. до н.э. Расслоение гражданского коллектива; концентрация 

собственности и рост роли метеков. Нарастание социальной напряженности в греческом мире. 

Наемничество. Феномен поздней (младшей) тирании и ее историческое значение. «Поход 10 

тысяч» и крушение спартанской гегемонии в Греции. Коринфская война. Анталкидов (царский) 

мир и его условия; роль Персидской империи в греческом мире поздней классики. Стремление к 

политической консолидации греческих полисов. Беотийский союз, его устройство и значение; 

деятельность Эпаминонда. Крушение Беотийского союза. Второй Афинской морской союз, его 

устройство и политика. Крушение Второго Афинского союза. Греческий мир накануне 

установления македонской гегемонии. 

6.12. Культура классической Греции. Исторические условия культурного подъема в Греции 

эпохи классики. Трансформация религиозно-мифологического мировоззрения, роль религии в 

жизни греков V в. до н.э. Развитие образования и наука; систематизация наук Аристотеля и ее 

значение. Достижения греков в основных отраслях естественнонаучного и фундаментального 

знания. Становление историографии. Геродот. Фукидид. Ксенофонт. Особенности античного 

исторического мировоззрения. Развитие ораторского искусства. Демосфен. Исократ. Античная 

классическая драма. Эсхил. Софокл. Эврипид. Античная комедиография. Аристофан. Устройство 

античного театра; политическая, социальная и культурная роль античного театра. Зодчество 

классического периода. Гипподамова система. Крупнейшие архитектурные комплексы 

классической эпохи. Афинский акрополь, его структура и общая характеристика. Античная 

классическая скульптура и основные направления ее эволюции. Мирон. Фидия. Поликлет. 

Пракситель. Скопас. Лисипп. Живопись и вазопись классики. Эволюция философской мысли: от 

натурфилософии к проблеме человека; софисты и Сократ. Философская система Гераклита. 

Философские системы Платона и Аристотеля. Демокрит. Историческое значение греческой 

классической культуры. 

Тема 7. Цивилизация эллинизма. 

7.1. Возвышение Македонии и установление македонской гегемонии в Греции. 

Географическое положение и природные условия Македонии. Население. Экономическое 

устройство Македонского царства; особенности социальной структуры и политического 

устройства Македонии. Македония и греческий мир в VIII – V вв. до н.э. Деятельность Архелая и 

Пердикки III; попытки эллинизации Македонии. Филипп II как политический деятель, приход к 

власти и реформы Филиппа Македонского. Внешняя политика Македонии при Филиппе II. 

«Священная война». Политическая борьба в Афинах; позиции Демосфена и Исократа. Битва при 

Херонее. Коринфский конгресс и установление македонской гегемонии в Греции. Приход к власти 



Александра III и восстановление македонской гегемонии в Греции. Идея и планы общеэллинского 

похода на Восток. 

7.2. Походы и держава Александра Македонского. Александр Великий как личность. 

полководец и государственный деятель. Держава Ахеменидов к концу IV в. до н.э. Военные силы 

и планы сторон. Эпопея Александра Великого: основные этапы и результаты.  Империя 

Александра Великого как эллинистическое государство. Состав империи и организация системы 

управления. Внутренняя политика Александра и попытки синтеза эллинского и восточного мира. 

Историческое значение деятельности Александра. Александр Великий в зарубежной и 

отечественной историографии. 

7.3. Эпоха эллинизма. Эллинистические монархии. Крушение империи Александра и его 

причины. Борьба диадохов и становление эллинистических государств. Войны эпигонов. Вопрос о 

сущности эллинизма в историографии. Концепции И.-Г. Дройзена, М.И. Ростовцева, Р. фон 

Пельмана, А.Б. Рановича, К.К. Зельина, И.С. Свенцикой и других исследователей. Вопрос об 

эллинистической цивилизации. Понятия «эллинистическая монархия» и «эллинистический полис» 

в историографии. Особенности экономического развития эллинистического мира. Формы 

собственности, соотношение государственного, частного, общинного хозяйств в крупнейших 

эллинистических монархиях. Особенности и экономическая роль эллинистических полисов. 

Социальная структура эллинистических обществ: соотношение восточных и античных критериев 

социальной стратификации. Роль рабства. Изменение состава правящей элиты. Государственный 

строй эллинистических царств. Особенности царской власти. Центральное и местное управление; 

административно-территориальное деление эллинистических царств. Вооруженные силы и 

военная техника эллинистического мира. Греция и Македония в период эллинизма. Социально-

экономический строй. Борьба за укрепление государства. Войны с Римом. Государства Балканской 

Греции, положение различных полисов. Ахейский и Этолийский союзы, их организация и роль в 

греческом мире. Особенности развития Спарты. Реформы Агиса и Клеомена, тирания Набиса. 

Установление господства Рима над Македонией и Балканской Грецией. Становление царства 

Птолемеев. Социально-экономическое устройство птолемеевского Египта. Особенности 

этнических, демографических и социальных процессов. Роль Александрии в жизни Египта и 

Средиземноморья. Государство Селевкидов. Территория и население страны. Особенности 

социально-экономических структур в империи Селевкидов. Противостояние с Римом. 

Образование Греко-Бактрийского и Парфянского царств. Образование и возвышение Пергама. 

Особенности внутренней и внешней политики и ее результаты. Роль Пергама в культуре 

эллинистического мира. Родос: внутреннее развитие и внешняя политика. Кризис и упадок 

эллинистических царств. Значение эллинистической цивилизации в истории античности.  

7.4. Греческая культура эпохи эллинизма. Исторические условия формирования и развития 

культуры эллинизма. Общие черты культурного развития эллинистического мира. Изменения в 

общественном сознании, место индивида и коллектива в менталитете эллинистической эпохи; 

фатализм; культ силы и сильной личности. Развитие городов и городской жизни; 

градостроительство, его особенности и значение. Архитектура эпохи эллинизма, ее черты. 

Важнейшие архитектурные памятники и ансамбли эпохи. Наука, техника и образование в 

эллинистическом мире. Основные центры развития науки. Греческая философия эпохи эллинизма 

и ее общие черты: эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм, скептицизм; этика киников. 

Эллинистическая литература. Комедии Менандра. Каллимах. Феокрит. Особенности 

литературного творчества. Античная историография в период эллинизма; описание походов 

Александра. Историческая концепция Полибия и ее значение. Трансформация религиозного 

мировоззрения в эллинистический период; распространение восточных культов, религиозный 

синкретизм. Мессианство. Культы царей. Изобразительное искусство эпохи эллинизма. 

Историческое значение эллинистической культуры и ее воздействие на культурное наследие 

других народов.  

Тема 8. История Древнего Рима. 

8.1. Введение в историю древнего Рима. Географическое положение и природные условия 

древней Италии. Население древней Италии, основные этнические пласты. Периодизация истории 

древнего Рима. Место и значение римской истории в истории мировой цивилизации. Принципы 

классификации источников по римской истории. Древний Рим в истории и современной науке об 



античности.  

8.2. Возникновение первых государств в Италии. Италийские племена в III – II тыс. до н.э. 

Цивилизация этрусков. Основные источники по истории этрусков; проблемы дешифровки 

письменности. Вопрос о происхождении этрусков в историографии. Экономика и социально-

политическое устройство этрусской федерации. Внешняя политика этрусских городов; отношения 

с городами Италии, греками, Карфагеном. упадок этрусских городов-государств. Этрусская 

культура и ее влияние на развитие Италии. Греческие полиса Великой Греции и их роль в 

становлении цивилизации в Италии. Возникновение Рима в свете археологических данных; 

мифологическая традиция об основании Рима. «Царский» период в истории Рима. Социальный 

строй римского общества: патриции и плебеи; отношения патроната-клиентелы. Рабство и его 

роль в истории древнейшего Рима. Этнический состав римского населения, римские трибы. 

Политическое устройство древнейшего Рима, статус царской власти; сенат. Комиции. Правление 

этрусских царей. Реформы Сервия Туллия и их значение. Установление республики в Риме. 

8.3. Ранняя Римская республика (V – III вв. до н.э.). Завоевание Италии Римом. Рим и Италия 

в V в. до н.э. Предпосылки борьбы патрициев и плебеев; основные требования плебса. 

Кодификация раннеримского права, «Законы XII таблиц«. Формы борьбы социальной борьбы в 

Риме; первая сецессия. Основные этапы борьбы патрициев и плебеев в древнем Риме. Результаты 

борьбы, изменение сословно-классовой структуры римского общества, становление гражданского 

коллектива. Причины активной внешней политики Рима. Борьба Рима за независимость. Войны с 

этрусками и галлами. Подчинение Лациума, Латинская федерация. Самнитские войны, их ход и 

значение. Военная реформа в Риме, манипулярный строй. Италийские войны. «Пиррова» война, 

покорение Южной Италии. Причины и значение побед Рима. Создание и устройство Римско-

Италийской федерации.  

8.4. Пунические войны. Международные отношения в Западном Средиземноморье в IV – III вв. 

до н.э. Внутреннее устройство и внешняя политика Карфагена. Причины Пунических войн. 

Первая Пуническая война. Военные действия в Сицилии, Африке и на море. Итоги войны. 

Образование первых римских провинций. Рим и Карфаген между войнами: политический кризис в 

Карфагене, роль семейства Барка, подчинение Испании; захват Римом Цизальпинской Галлии и 

Балканские войны, реформы Гая Фламиния. Причины и начало Второй Пунической войны. 

Италийский поход Ганнибала. Военные действия в Италии, Испании и Африке. Разгром 

Карфагена и условия мирного договора. Третья Пуническая война. Крушение Карфагена. 

Создание римской провинции Африка. Итоги и значение Пунических войн для исторических 

судеб Средиземноморья. 

8.5. Международные отношения в Средиземноморье в III – II вв. до н.э. Борьба в Риме по 

вопросам внешней политики; Катон и Сципион. Эллинистический мир накануне римских 

завоеваний. Войны Рима с Македонией. Борьба Рима с Антиохом III. Македонские войны. 

Установление римской гегемонии в Македонии и Греции; борьба  с антиримскими выступлениями 

в Греции. Подчинение Римом Пергама и Родоса. Восстание Аристоника в Пергаме, его оценки в 

историографии. Создание римской провинции Азия. Становление системы провинциального 

управления. Статус территорий в составе Римского государства. Категории римского права и 

соотношение их с категориями населения. Статус римского наместника.  

8.6. Экономика и социальный строй поздней Римской республики. Территориальный и 

этнический состав Римской республики во II – I вв. до н.э. Экономическое развитие Рима и 

Италии. крестьянское хозяйство, рабовладельческая вилла и латифундия. Изменения в аграрном 

производстве, развитие товарного хозяйства. Особенности римского ремесленного производства. 

Торговля, ростовщичество и ограбление провинций. Римское классическое рабство. Источники 

рабства. Вопрос о значении рабства в экономике и общественной жизни древнего Рима. 

Юридическое и фактическое положение рабов. Основные категории рабов. Обострение классовых 

противоречий, основные формы протеста рабов. Сословно-классовая структура римского 

общества. Нобилитет. Всадники. Плебс и пролетариат. Италийская и провинциальная знать. 

Италийский плебс и рядовые свободные производители провинций. Вольноотпущенники и 

клиенты. Государственный строй поздней Римской республики. Комиции и их виды. Сенат. 

Ординарные и экстраординарные магистратуры. Организация армии. Становление системы 

римского права. 



8.7.  Социально-политическая борьба в Римской республике во второй половине II – начале 

I вв. до н.э. Первое сицилийское восстание рабов. Изменение в положение италийского 

крестьянства и сельских плебеев. Трибунат Тиберия Гракха. Реформы Гая Гракха. Обострение 

международных отношений в Северной Африке. Югуртинская война. Возвышение Гая Мария. 

Марианская военная реформа и ее историческое значение. Вторжение кимвров и тевтонов. Второе 

восстание рабов на о. Сицилия. Особенности сицилийских восстаний рабов. Обострение 

политической борьбы в Риме. Законопроекты Сатурнина. Деятельность Ливия Друза Мл. 

Союзническая война, ее результаты и влияние на развитие Италии.  Первая война с Митридатом  

Эвпатором.. Гражданская война 80-х гг. I в. до н.э. Диктатура Суллы. Власть Суллы, ее статус и 

законодательная база. Значение сулланской диктатуры. 

8.8. Кризис и падение Римской республики. Восстание Лепида в Италии и выступление 

Сертория в Испании. Восстание Спартака: состав участников, основные этапы и историческое 

значение. Политическая борьба в Риме в 60-е гг. до н.э. Возвышение Помпея. Лукулл. Третья 

война с Митридатом Эвпатором. Восточная политика Помпея. Возвышение М. Туллия Цицерона и 

Г. Юлия Цезаря. Заговор Катилины и его значение. Первый Триумвират, его состав и социальная 

основа триумвиров. Деятельность Цезаря в период консульства. Галльские походы Цезаря. Распад 

I Триумвирата и обострение политической ситуации в Риме. Гражданская война между Помпеем и 

Цезарем. Диктатура Цезаря. Реформы Цезаря в период диктатуры. Значение деятельности Цезаря 

в истории Рима. «Мартовские иды» и возобновление Гражданских войн. Начало деятельности Г. 

Октавиана. II Триумвират и его особенности. Государство С. Помпея в Сицилии. Антоний и 

положение на востоке. Борьба Антония и Октавиана. Битва при Акции и подчинение Египта. 

Итоги Гражданских войн в Риме. Причины падение Республики. Проблема кризиса и падения 

Римской республики в современной науке.  

8.9. Римская культура эпохи Республики. Исторические условия формирования и развития 

римской культуры. Цивилизация и культура этрусков и ее влияние на культуру древнего Рима. 

Основные черты римской полисной республиканской идеологии, психологии и морали. Римская 

традиционная религиозная система; народные празднества. Философская и политическая мысль 

республиканского Рима. Римская литература III – I вв. до н.э. Становление латинской 

исторической прозы. Римская историография эпохи поздней республики. Историческая концепция 

Г. Саллюстия Криспа. Градостроительство и архитектура эпохи Республики. Скульптура и 

живопись. 

8.10. Принципат Августа. Римская империя в I – II вв. н.э. Установление власти Октавиана 

Августа в Риме. Правовой и идеологический статус власти Августа. Принципат как политическая 

система. Вопрос о сущности принципата в зарубежном и отечественном антиковедении. 

Социальная политика Августа. Создание системы управления провинциями. Соотношение 

республиканских магистратур и принципата; преторианская гвардия и ее роль. Религиозная 

политика Августа. Внешняя политика августа. Завоевания на Пиренейском полуострове и в 

бассейне Дуная; германские войны. Римская политика на Востоке. Итоги политической 

деятельности Августа. Развитие системы принципата при императорах династии Юлиев-Клавдиев. 

Деструкция комиций, снижение роли сената. Борьба императоров с сенатом. Трансформация 

системы исполнительной и судебной власти. Провинциальная политика Юлиев-Клавдиев. 

Иудейская война. Гражданская война 68 – 69 гг. Внутренняя и вешняя политика Веспасиана. 

Усиление власти принцепса. Экономическое развитие Италии и провинций в I – II вв. Основные 

типы хозяйств, структурные изменения в римской экономике. Социальная структура Римской 

империи I – II вв. Положение и состав свободного населения Италии и провинций, изменения в 

соотношении сословий, снижение статуса гражданства. Изменения в положении рабов; пекулий. 

Колонат и его эволюция. Династия Антонинов. Нерва, становление «алиментарной системы». 

Траян, его внешняя и внутренняя политика. Адриан: становление имперской бюрократии. 

«Золотой век» Римской империи; «греческое возрождение». Переход Империи от агрессии к 

обороне. Антонин Пий и Марк Аврелий. Симптомы кризиса Римской империи к концу II в. н.э. 

Ослабление императорской власти. Коммод. 

8.11. Кризис Римской империи III в. Политический кризис Римской империи конца II в. 

Правление династии Северов. Административные и военные реформы Септимия Севера. Эдикт 

Каракаллы и его значение. Падение династии Северов. Экономические процессы в Римской 



империи III в. Натурализация экономики. Латифундиарное хозяйство. Колонат. Упадок городской 

жизни. Финансовый кризис империи.  Изменения в социальной системе империи. Политический 

кризис империи. «Солдатские» и «сенаторские» императоры. Ослабление центральной власти. 

Рост провинциального сепаратизма. Социальные движения эпохи кризиса. Варварские вторжения 

и их последствия. Сущность кризиса III в. в зарубежной и отечественной историографии. 

8.12. Римская империя в III – V вв. Стабилизация Римской империи в конце III в. Политические, 

военные, экономические, религиозные реформы Диоклетиана. Доминат как политическая система. 

Константин Великий: основные направления внутренней и внешней политики. Константинополь 

как новая столица империи. Становление христианской империи. Юлиан. Феодосий I и 

окончательное деление империи. Экономические процессы в поздней Римской империи. Упадок 

товарно-денежных отношений. Роль крупного землевладения. Позднеримский колонат. 

Ослабление центральной власти. Особенности исторического развития Западной и Восточной 

империй. Варварские вторжения. Борьба империи с варварами. Вторжение гуннов. Битва на 

Каталаунских полях. Образование варварских королевств. их социально-экономический строй. 

Падение Западной Римской империи. Вопрос о причинах крушение античной цивилизации в 

исторической науке. 

8.13. Римская культура эпохи Империи. Исторические условия развития культуры имперского 

периода. Города как центры римской культуры. Городская жизнь. Градостроительство и 

архитектура. Изобразительное искусство и скульптура. Образование и наука в Римской империи. 

Развитие философской мысли. Основные достижения римской науки и образованности. Римское 

право как памятник юридической мысли. Римская историография; греческая историография 

римского периода. Литература эпохи империи. Особенности религиозного мировоззрения в 

период империи. Роль провинций в культурной жизни империи; «греческое возрождение» II в. н.э. 

Тема 9. Античное христианство. 

Обстановка в Палестине накануне возникновения христианства, идеология и организация 

Кумранской общины и других палестинских сект, вопрос об их влиянии на формирование раннего 

христианства. Эволюция раннехристианской догматики. Содержание проповеди Иисуса Христа, 

причины и ход распространения христианства в Риме и провинциях, процесс формирования 

христианской догматики к IV в. Формирование христианской литературы (оформление канона 

Нового Завета, апокрифы, агиография, патристика, церковная историография и т.д.). Организация 

первых христианских общин, роль и значение миссионерского служения (апостолы и пророки), 

причины трансформации общин в новую иерархическую структуру (выделение клира, 

образование монархического епископата) и формирование церковной организации. Основные 

причины преследований христиан в I – IV вв., характер, масштабы и конкретные проявления 

гонений, причины изменения религиозной политики империи в начале IV в. Слияние церкви и 

государства и становление государственной церкви в IV в. 

  

Значение истории древнего мира. Вклад древних обществ в мировую историю Культурное 

наследие Древнего мира как основа современной цивилизации. 

 

 6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная учебная литература: 

1. История Древнего мира : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. 

ред. Т. В. Кудрявцевой. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. // https://biblio-

online.ru/book/istoriya-drevnego-mira-451103  

Дополнительная учебная литература: 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для ака-

демического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; 

под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с.// https://www.biblio-

online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov-450882   

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В образовательном процессе используются: 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-drevnego-mira-451103
https://biblio-online.ru/book/istoriya-drevnego-mira-451103
https://www.biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov-450882
https://www.biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov-450882


 учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техни-

ческими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации презентаций, 

наглядные пособия; 

 помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду МАГУ. 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

Kaspersky Anti-Virus 

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства: 

MS Office 

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства: 

7Zip 

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства: 

Adobe Reader 

 7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / 

ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная 

библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным 

материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа:  https://biblioclub.ru/. 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

Электронная база данных Scopus 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики осво-

ения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявле-

нию обучающегося. 
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