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

планом компетенций по дисциплине «История древнего мира», целостного представления о базо-

вых процессах, закономерностях и феноменах антропогенеза, становления и эволюции форм до-

классового общества, возникновения первых социально-стратифицированных систем, истории ци-

вилизаций Древнего Востока, Древней Греции, Эллинизма 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  

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

 

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

торами достижения компетенций 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 
УК-1: Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач  

 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и кри-

тического мышления, аргумен-

тированно формирует собствен-

ное суждение и оценку инфор-

мации, принимает обоснованное 

решение. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собствен-

ной и чужой мыслительной дея-

тельности. 

УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска до-

стоверных суждений. 

Знать: структуру научной информации по изу-

чаемой дисциплине 

Уметь: анализировать различные точки зрения 

на поставленную задачу в рамках научного ми-

ровоззрения 

Владеть: навыками использования системного 

подхода для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

УК-5: Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

 

УК-5.1. Анализирует социо-

культурные различия социаль-

ных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных тра-

диций мира, основных фило-

софских, религиозных и этиче-

ских учений. 

УК-5.2. Демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и социокуль-

турным традициям Отечества. 

УК-5.3. Конструктивно взаимо-

действует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей 

в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и со-

циальной интеграции. 

Знать: исторические особенности отдельных 

этапов истории 

Уметь: выявлять сходства и особенности куль-

турно-цивилизационных характеристик цивили-

заций  

Владеть: методами анализа социокультурных 

различий в контексте исторического развития 

цивилизации 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к Обязательной части (Предметно-методический модуль по профи-

лю «История») образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) История. Обществозна-

ние.  

 «История древнего мира» представляет собой методологическую базу для изучения в даль-

нейшем таких дисциплин, как «История средних веков», «Новая история стран Азии и Африки». 



 

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

ЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕТ или 324 час. (из расчета 1 ЗЕ = 36 часов) 
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Форма 

контроля ЛК ПР ЛБ 

1 
1 4 144 24 36  60 10 57 27 – экзамен 

2 5 180 32 44  76 10 77 27 – экзамен 

Итого: 9 324 56 80  136 20 134 54 – экзамен 

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

популярного фильма, дискуссии, работы в группах, подготовки и защиты м/м презентаций. 

 

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 Первобытное общество. Ис-

тория Древнего Востока 

24 36  60 10 57 27 

 Экзамен       27 

2 История Античности  32 44  76 10 77 27 

 Экзамен       27 

 Итого: 56 80  136 20 134 54 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Раздел 1. Первобытное общество. История Древнего Востока 

 

1. Введение в историю первобытного общества 

Место первобытного общества в истории человечества. Предмет истории первобытного общества. 

География истории первобытного общества. Научное и общекультурное значение первобытной 

истории; первобытная история и современность; история первобытного общества в системе исто-

рического знания и комплекса наук о человеке. Методологические подходы к изучению перво-

бытной истории. Типологические и стадиальные концепции об истории первобытности. 

2. Источники по истории первобытного общества. 

Современное понятие «исторический источник». Проблема источниковедческого анализа в изуче-

нии первобытной истории. История первобытного общества как комплексная научная дисципли-

на. Археологические источники как основной комплекс источников по истории первобытности; 

проблема достоверности и верификации археологических данных; современные методы датировки 

археологических памятников. Данные этнографии и проблема их использования при реконструк-

ции истории архаических обществ. Смежные социогуманитарные науки о первобытной истории: 

антропология (палеоантропология), демография, лингвистика, социология, социальная психоло-

гия. Данные естественных и точных наук и их значение в изучении первобытной истории (прима-



тология, палеобиология, геология, палеогеография, генетика, медицина, физика, химия, информа-

тика).  

3. История науки о первобытности.  

Представления о древнейшем прошлом человека в древности. Гесиод, Демокрит, Аристотель, Т. 

Лукреций Кар, К. Тацит и др. о первобытном обществе. Представления о происхождении человека 

в средневековой историософии; креационистская модель мироздания. Накопление географических 

и этнографических знаний в XV – XVIII вв. Рост интереса к первобытному прошлому человече-

ства в просветительской историографии. К. Линней, Д. Вико, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ж.-А. Кон-

дорсе, А. Фергюссон о первобытной истории. «Первобытный коммунизм» в трудах европейских 

просветителей. Институционализация истории первобытного общества. Ж. Лафито. И.-Я. Бахо-

фен. Дж. Мак-Леннан. Становление эволюционизма в историографии и этнографии.  Э. Тайлор. 

Вклад Л.Г. Моргана в осмысление истории первобытности. Ч. Дарвин и значение его эволюцион-

ной теории в изучении проблем эволюции человека. Возникновение и развитие марксистской кон-

цепции первобытности; труды Ф. Энгельса о первобытном обществе. Развитие первобытной ар-

хеологии и палеоантропологии в ХХ в. Основные достижения западной науки о первобытности 

(Э. Дюбуа, Г. Обермайер, Г. Чайлд, Л. и Р. Лики, Бр. Малиновский, А. Бейль, Г. де Мортилье, Р. 

Дарт, Фр. Вайденрайх, П. Тейяр де Шарден, Д. Даймонд и др.). Первобытная история в отече-

ственной дореволюционной науке (М. Ковалевский, Н.Н. Миклухо-Маклай, Л.Я. Штернберг, 

В.Г. Богораз, Д.Н. Анучин, А.Н. Максимов и др.). История первобытного общества в советской и 

современной российской историографии (А.М. Золотарев, В.И. Равдоникас, В.К. Никольский, 

П.П. Ефименко, С.П. Толстов, А.П. Окладников, М.О. Косвен, Я.Я. Рогинский, Н.Н. Чебоксаров, 

М.Г. Левин, А.Л. Монгайт, Г.Н. Матюшин, Б.Ф. Поршнев, Ю.А. Мочанов, В.П. Алексеев, 

Ю.И. Семенов, А.И. Першиц, Л.А. Файнберг, Г.Е. Марков и др.). Синтетическая теория эволюции 

и ее основные представители в России и за рубежом (С.С. Четвериков, Р. Фишер, Ф.Г. Добржан-

ский, Д. Симпсон, Д. Хаксли). Современные тенденции в науках о первобытности. Генный анализ 

и его возможности. Нейтральная теория молекулярной эволюции («недарвиновская эволюция») и 

М. Кимура. 

4. Хронология и периодизация первобытного общества. 

Проблема хронологии первобытной истории. Основные методы и разновидности установления 

первобытной хронологии. Периодизация первобытной истории и проблема ее критериев. Основ-

ные подходы к периодизации первобытной истории в зарубежной науке XVIII – XIX в. Дискуссии 

о периодизации первобытной истории в отечественной науке.  

5. Происхождение человека.  

Проблема происхождения человека в истории человечества. Религиозные и естественнонаучные 

концепции происхождения человека. Вопрос о критериях человека в естественных и социальных 

науках. Основные этапы процесса приматогенеза. Эволюция морфологии человекообразных пред-

ков. Дискуссии о месте австралопитека в современной науке. Homo Habilis - переходная форма от 

приматов к человеку. Основные этапы антропосоциогенеза. Эволюция морфологии древнейших и 

древних людей, важнейшие антропологические изменения в процессе антропогенеза. Общая ха-

рактеристика главных видов древнейших предков человека. Возникновение человека современно-

го типа. Проблемные вопросы антропогенеза. Положение человека в систематике гуманитарных и 

естественных наук; вопрос о критериях человека. Проблема «прародины» человечества. Проблема 

факторов антропогенеза  в прошлом и настоящем науки о первобытности. Проблема формирова-

ния Homo s.s. в свете находок «человека алтайского». Современная генетика о факторах и этапах 

антропогенеза.  

6. Праобщина. 

Хронология праобщины. Природные условия в период нижнего и среднего палеолита. Ареал рас-

селения древних людей. Развитие техники приспособления к природным условиям и материаль-

ной культуры; эволюция орудий труда. Дуализм праобщины как ее базовая характеристика. Зо-

оморфные черты первобытного стада; появление зоологического индивидуализма. Становление и 

первые формы социальных норм в праобщине. Факторы развития антропоморфных (социальных) 

черт праобщины. Половые отношения в праобщине и концепции их организации. Зарождение и 

развитие мышления и речи; современные теории происхождения речи, основные факторы ее раз-

вития. Появление идеологических представлений и изобразительной деятельности.  



7. Первобытная родовая община. 

Хронология эпохи. Завершение антропогенеза. Человек современного типа. Расогенез, основные 

признаки расовой принадлежности и их второстепенный характер. Ареал расселения людей. При-

родные условия эпохи. Развитие материальной культуры эпохи родовой общины, совершенство-

вание техники, рост материальной базы первобытного общества. Проблема возникновения произ-

водящего хозяйства; «неолитическая революция»: основные очаги, формы и историческое значе-

ние. Возникновение керамики, ткачества, первичное освоение металлов, появление транспорта. 

Предпосылки возникновения рода. Хозяйственное и социальное устройство первобытного рода, 

основные признаки родовой общины. Вопрос о соотношении рода, семьи и родовой общины. Об-

щественные отношения в родовой общине. Средства и нормы регулирования межличностных от-

ношений, человек и коллектив в первобытном роде. Система половозрастных групп. Инициации. 

Брачно-семейные отношения в роде. Дуально-родовой групповой брак и групповая семья. Парный 

брак и его черты. Организация управления в родовой общине. Обычное право и его значение. Ста-

новление племенной системы. Племя и фратрия. Управление родом и племенем.  

8. Первобытная соседская община. Разложение первобытных отношений. 

Материальные предпосылки разложения первобытных отношений. Разделение труда и его формы, 

индивидуализация труда и ее значение. Регулярный избыточный продукт  и становление частной 

собственности. Региональные варианты и особенности эрозии социальных структур первобытно-

сти. Разложение рода и возникновение первобытной соседской (территориальной) общины, ее ос-

новные черты и структура. Кланово-линиджевые структуры и их значение. Формы соседской об-

щины в эпоху первобытности и в первых государствах древнего мира. Брачно-семейные отноше-

ния в соседской общине. Становление моногамного брака; большая патриархальная и малая моно-

гамная семья. Изменение полоролевого соотношения в общества, становление патриархата, фор-

мы экономического и правового неравноправия полов в соседской общине. Трансформация соци-

альной системы. Эксплуатация и ее основные формы: внутриобщинная, межобщинная, патриар-

хальное рабство. Социальная и имущественная дифференциация, обособление производства от 

управления, формирование знати. Трансформация социально-экономического положения рядово-

го свободного населения, изменение положения рабов. Роль войны в процессе разложения перво-

бытного общества, «военная демократия». Возникновение социально-стратифицированных об-

ществ. Изменения в структуре управления обществом. Тайные союзы. Военно-иерархические 

структуры и военно-аристократическое правление. Начало этатогенеза и возникновение государ-

ственности.  

9. Первобытные общества и цивилизация. 

Первобытная периферия и первые цивилизации древности. Так называемые «варварские» народы 

на границах великих государств древности. Первобытные народы в период становления колони-

альных систем. Реликтовые общества в современном мире.  

10. Культура первобытного общества.  

Понятие о культуре первобытного общества, основные этапы ее развития. Миропонимание перво-

бытного человека; эволюция форм человеческого сознания в первобытный период. Возникновение 

религиозных представлений. Проблема неандертальских захоронений. Формы первобытной рели-

гии и их развитие. Накопление практических знаний. Зарождение письменности. Петроглифы и их 

значение. Возникновение и развитие первобытного искусства. Происхождение и наиболее ранние 

формы изобразительной деятельности; орнамент. Наскальная живопись верхнего палеолита. Эво-

люция первобытной скульптуры. Историческое значение культуры первобытных обществ. Перво-

бытные общества на территории Кольского полуострова.  

11. 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.     



12. 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. 

13. Цивилизации Древнего Ближнего Востока. 

13.1. 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. 

13.2. 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. 

13.3. 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. 

13.4. 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.  

14. Древние цивилизации Среднего и Дальнего Востока. 

14.1. 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. 

14.2. 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.  

14.3. 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 

 

15. 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. 

16. История Древней Греции. 

16.1. 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.  

16.2. 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. 

16.3. 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. 

16.4. 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. 

16.5. 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.  

16.6. 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. 

16.7. 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.  

16.8. 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.  

16.9. 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. 

16.10. 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. 

16.11. 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. 

16.12. 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. 

16.13. 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. 

17. Цивилизация эллинизма. 

17.1. 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. 

17.2. 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. 

17.3. 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.  

17.4. 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.  

 

18. История Древнего Рима. 

18.1. 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.  

18.2. 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. 

18.3. 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.  

18.4. 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. 

18.5. 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.  

18.6. 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. 

18.7.  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. 

18.8. 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.  

18.9. 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. 

18.10. 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. 

18.11. 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. 

18.12. 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. 

18.13. 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. 

19. 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. 

20. История Древнего мира в школьном курсе. 

Нормативная база изучения и преподавания Истории в школьном курсе. ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. Методическое обеспечение школьного курса Древней истории. Дореволюционный и совет-

ский школьный учебник по древней истории: сравнительная характеристика. Современные учеб-

ники Федерального перечня по Древней истории: сравнительный анализ (издательства «Дрофа-

Вентана», «Просвещение», «Русское слово»). Учебно-методический комплекс. Учебник, атлас, ра-

бочая тетрадь. 

Особенности преподавания Древней истории в 5 классе общеобразовательной школы. Распреде-

ление материала и методические характеристики отдельных разделов школьного курса Древней 

истории. Контрольно-измерительные материалы по Истории древнего мира. Современные образо-

вательные технологии в изучении Древней истории.  

История древнего мира в системе школьного социально-гуманитарного образования (Общество-

знание, ОРКСЭ, ОДНКНР, право, литература). Воспитательный потенциал школьного курса 

Древней истории и методические вопросы его реализации.  



 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная учебная литература: 

1. Первобытное общество : учебное пособие / сост. А.П. Беликов ; Министерство образования и 

науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017 / 

Университетская библиотека On-Line // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467140  

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

ред. Т. В. Кудрявцевой. — М. : Издательство Юрайт, 2021 / ЭБС ЮРАЙТ // 

https://urait.ru/bcode/469868  

Дополнительная учебная литература: 

3. 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 / ЭБС ЮРАЙТ // 

https://urait.ru/bcode/469628  

4. Кремлев, Н. Т. Историческая социология в 3 ч. Часть 1. Первобытное общество : учебное посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / Н. Т. Кремлев. – Москва : Издательство Юрайт, 2019 / 

ЭБС Юрайт // https://biblio-online.ru/bcode/441539  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В образовательном процессе используются: 

 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 «Из-

дательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

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

течная 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/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467140
https://urait.ru/bcode/469868
https://urait.ru/bcode/469628
https://biblio-online.ru/bcode/441539
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


