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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебно-методическое пособие «История древнего мира» предназначено для сту-

дентов, обучаюшихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с дву-

мя профилями подготовки), разработанного на основании государственного образо-

вательного стандарта № 125 от 22.02.2018. 

Дисциплина «История Древнего мира» является обязательной и входит состав 

модуля профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование». Она занимает важное место в процессе формирования универсальных 

и профессиональных компетенций бакалавра и открывает цикл дисциплин по все-

общей истории.  

Пособие, в основу которого положен проблемно-хронологический принцип, со-

стоит из двух разделов. В первом разделе рассматриваются основные типы древне-

восточных обществ, во втором прослеживаются основные этапы эволюции антич-

ной цивилизации. 

Основной целью курса является формирование у студентов целостного пред-

ставления о развитии человечества, начиная с первых очагов цивилизации Древнего 

Востока и заканчивая кризисом античного общества. Он также знакомит с особен-

ностями исторического процесса на всем пространстве Ойкумены с IV тыс. до н. э. 

до середины I тыс. н. э. Столь широкие хронологические и территориальные рамки 

курса делают необходимым использование многофакторного анализа, позволяюще-

го рассматривать типологические особенности эволюции древних обществ, исходя 

из преимуществ комплексного использования цивилизационного, формационного, 

культурологического и иных способов видения исторической реальности.  

Особое значение имеет сравнительно-исторический анализ развития отдельных 

древних обществ Востока и выявление специфики античной цивилизации. Это поз-

воляет отчетливее видеть сложность, противоречивость и многообразие мирового 

исторического процесса, зарождение дихотомии Восток – Запад.  

Исходя из постановки этой принципиально важной задачи был произведен отбор 

конкурентно-исторического материала. Он определялся необходимостью раскрыть 

основные типы древневосточных обществ, проанализировать основные этапы раз-

вития античного мира, показать связь древних цивилизаций между собой и с «вар-

варской» периферией. При этом очевидна необходимость постановки в рамках дан-

ного курса задач общекультурного образования и учет проблем преподавания исто-

рии Древнего мира в школе. 

В результате изучения курса студенты должны:  

1. Рассмотреть процесс становления и развития древних обществ как научную 

проблему на конкретно-историческом материале из истории древних цивилизаций. 

2. Изучить специфику древней истории, особенности ее эволюции. 

3. Выявить основные понятия и ведущие идеи курса. 

4. Научиться правильно использовать различные методологические подходы и 

методические приемы при анализе исторических событий и процессов. 

5. Отработать навыки самостоятельной работы с источниками, учебной и науч-

ной литературой, справочными изданиями, интернет-ресурсами. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЧАСТЬ I. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

Введение 

Древний Восток и всемирная история. Основные проблемы древневосточной ис-

тории. Общее и особенное в развитии различных регионов Древнего Востока. Гео-

графические и природно-климатические особенности древневосточной истории. 

Хронологические рамки курса. Периодизация. Источники по истории древневосточ-

ных государств. Особенности историографии истории Древнего Востока. 

Тема 1. Эпоха ранней древности (конец IV – конец II тыс. до н. э.). Форми-

рование классовых обществ и первых государств на Древнем Востоке 

Древнейшая Месопотамия. Формирование классового общества. Города-

государства Древнего Шумера. Образование централизованного государства в Ме-

сопотамии. Державы Аккада и III династии Ура. Возвышение Вавилона. Месопота-

мия в эпоху преобладания Вавилона. Социально-экономический и политический 

строй Вавилонии. Законы Хаммурапи. Вавилонское государство при касситской ди-

настии. Культура Древней Месопотамии.  

Возникновение, возвышение и гибель Элама. Эламское общество и государство. 

Культура Элама. 

Ассирия в староассирийский и среднеассирийский периоды. Государство Ми-

танни. 

Древний Египет. Периодизация истории Египта. Формирование в Египте классо-

вого общества и государства. Объединение Египта и создание централизованного 

общеегипетского государства. Кризис и падение Древнего царства. Борьба за объ-

единение страны. Египет в период Среднего царства. Нашествие гиксосов. Расцвет 

Египетской цивилизации в эпоху Нового царства. Обострение социальных противо-

речий. Ослабление Египта в конце Нового царства. 

Древнейший период истории Малой Азии. Формирование классового общества и 

образование Хеттского государства. Великая Хеттская держава и ее борьба за поли-

тическое преобладание в Передней Азии. Хеттская культура. Троя и Троада. Обра-

зование Фригийского и Лидийского царств. 

Закавказье в древности. Племена Закавказья и возникновение государства Урарту. 

Восточное Средиземноморье. Доисторические культуры Иерихона (VIII–IV тыс. 

до н. э.). Ранние государственные образования Сирии и Финикии. 

Средняя Азия в древности. Раннеклассовое общество. Раннегородские центры. 

Древнейшая (Индская) цивилизация в Южной Азии. 

Древнейшие государственные образования в Китае. 

Тема 2. Эпоха расцвета древних государств (конец II – конец I тыс. до н. э.). 

Создание «мировых» территориальных империй 

Египет Позднего царства. Саисское возрождение. Египет под властью инозем-

цев. Культура Древнего Египта. 
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Великая Ассирийская держава. Социально-экономический строй Ассирии и ор-

ганизация государства. Гибель Ассирийской военно-рабовладельческой державы. 

Вавилония под властью Ассирии. Образование Нововавилонской державы. Эко-

номика и общество Вавилонии.  

Фригия и Лидия в I тыс. до н. э.  

Государство Урарту. Возникновение и расцвет Ванского царства, его борьба с 

Ассирией. Урартское общество. Упадок Урарту. Образование первых государств в 

древней Армении и древней Грузии. Культура Урарту. 

Восточное Средиземноморье. Расцвет торговых городов Финикии и Сирии. Из-

раильско-Иудейское царство. Борьба с иноземцами. Культура стран Восточного 

Средиземноморья.  

Карфаген. Образование Карфагена и создание Карфагенской державы. Социаль-

но-экономические отношения и политическое устройство Карфагена. Культура 

Карфагена.  

Государства Аравийского полуострова. Государственные образования Северной 

Аравии. Южноаравийские государства в древности. Культура древней Аравии. 

Мидийское царство. Создание и расцвет Мидийской державы. Мидийское обще-

ство. Культура Мидии.  

«Мировая» Персидская держава Ахеменидов. Возникновение и расцвет. Рефор-

мы Дария I. Греко-персидские войны. Персия и Восточный поход Александра Ма-

кедонского. Культура Персии.  

Средняя Азия. Процесс расселения индоиранских племен. Средняя Азия в соста-

ве державы Ахеменидов. Средняя Азия при Селевкидах. Греко-Бактрийское цар-

ство. Кушанская держава. Парфянское царство. 

Индия «ведийского периода». Процесс расселения индоиранских племен. Обра-

зование первых государств в долине Ганга. Развитие экономики. Общественный и 

политический строй. Варны. Нашествие греко-македонского войска Александра 

Македонского. Образование империи Маурьев. Государства Южной Индии. Древ-

ний Шри-Ланка. Экономика и социальные отношения. Культура Древней Индии. 

Китай в период Чжоу. Возникновение государства Чжоу. Социально-

экономические отношения. Борьба за гегемонию в Китае. Реформы Шан Яна. Обра-

зование первого централизованного государства. Расцвет империи Цинь. Народная 

война и приход к власти династии Хань. Эпоха старшей Хань. 

Древние государства Корейского полуострова. Древние вьетнамские государ-

ства. 

Тема 3. Эпоха поздней древности (I половина I тыс. н. э.). Процесс образова-

ния государств на периферии Древнего Востока 

Средняя Азия. Парфия. Держава Сасанидов. 

Южная Азия. Индия при Кушанах. Империя Гуптов. Южная Индия в начале 

нашей эры. 

Китай в эпоху социальных противоречий и народных восстаний. Период млад-

шей Хань. Внутренняя и внешняя политика. Этносоциальные процессы в империи. 

Народные восстания. Культура Древнего Китая. 

Юго-Восточная Азия. Древние государства монов, кхмеров, индонезийцев. 
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Заключение 

Общее и особенное в развитии Древнего Востока. Место Древнего Востока в 

мировом историческом процессе. Значение древневосточной культуры для мировой 

культуры. 

ЧАСТЬ II. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Введение 

Структура курса «История античности». Место античной цивилизации в миро-

вом историческом процессе. Общее и особенное в развитии античных обществ и 

государств. 

Введение в историю Древней Греции 

История Древней Греции как этап в развитии античности. Основные проблемы 

древнегреческой истории. Общие и отличительные черты в развитии древневосточ-

ных стран и Древней Греции. Место и роль древнегреческой культуры в развитии 

мировой культуры. Географические и хронологические рамки истории Древней 

Греции. Периодизация древнегреческой истории. Источники по истории Древней 

Греции. Особенности историографии истории Древней Греции. 

Тема 1. Крито-микенский период (3000–1100 гг. до н. э.). Раннеклассовые 

общества и государства на Крите и в Ахейской Греции 

Предпосылки образования минойской цивилизации. Этап создания «дворцовых» 

государств. Расцвет критской цивилизации. Захват Крита ахейцами и упадок крит-

ского могущества. 

Формирование микенской цивилизации. Возникновение государственных 

образований. Дворцовое хозяйство в Ахейской Греции. Структура ахейского 

общества. Ахейские государства и Троя.  

Вторжение и расселение дорийцев. Социально-экономические и политические 

последствия дорийского завоевания.  

Место крито-микенской цивилизации в истории Древней Греции. 

Тема 2. Гомеровский период (1100–800 гг. до н. э.). Разложение родовых 

отношений и создание предпосылок полисного строя 

Особенности развития гомеровского общества. Социально-экономические отно-

шения. Формирование предпосылок возникновения полисной организации. 

Тема 3. Архаический период (800–500 гг. до н. э.). Формирование рабовла-

дельческого общества и государства. Образование полисов 

Экономическое развитие Греции. Трансформация родовых отношений в полис-

ную организацию. Античный полис как специфическая форма общества и государ-

ства. Институт гражданства. Социальная структура полиса и ее особенности. 

Устройство государственного управления полиса.  

Великая греческая колонизация как процесс развития греческого общества, ее 

причины, основные направления и характер. 

Раннегреческая тирания, ее значение в формировании полисного строя и разви-

тии рабовладельческих отношений. 
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Типы греческих полисов. Образование Спартанского полиса, особенности его 

аграрного строя, классово-сословной структуры и государственного устройства. 

Формирование полиса в Аттике. Особенности процесса классообразования и 

возникновения государства. Организация политической власти. Формирование 

афинской демократии. 

Тема 4. Классический период (500–336 гг. до н. э.). Расцвет полисного строя  

Греко-персидские войны и их влияние на развитие древнегреческой цивилиза-

ции. Экономика Греции, ее особенности. Социально-классовая структура греческого 

общества. Политическая организация полисов. Афинская демократия и спартанская 

олигархия как политические системы.  

Причины противоречий между греческими полисами, характер их проявлений. 

Пелопоннесская война как средство разрешения противоречий, результаты и по-

следствия Пелопоннесской войны. 

Проблема кризиса греческого полиса и кризис полисной системы взаимоотно-

шений. Политическая раздробленность Греции. Возвышение Македонии и установ-

ление македонской гегемонии в Греции.  

Тема 5. Эллинистический период (336–30 гг. до н. э.). Греция и Ближний Во-

сток в эпоху эллинизма. Эллинистические общества и государства 

Восточный поход Александра Македонского. Возникновение державы Алек-

сандра и ее распад. Образование системы эллинистических государств. Сущность 

эллинизма. Социально-политическое и экономическое развитие Греции в эпоху эл-

линизма. Римское завоевание эллинистических государств. 

Тема 6. Культура Древней Греции 

Крито-микенская культура, ее особенности, связи, взаимодействие с культурами 

стран Средиземноморья. 

Исторические условия развития греческой культуры в VIII–VI вв. до н. э. Появ-

ление греческого алфавита. Религия. Возникновение философии и науки. Памятни-

ки древнегреческого эпоса. Архитектура, скульптура, живопись. Значение греческой 

культуры VIII–VI вв. до н. э. для последующего развития эллинской культуры. 

Предпосылки и исторические условия расцвета культуры в V–IV вв. до н. э. 

Особенности полисной идеологии. Письменность. Религия. Развитие литературы и 

искусства. Ораторское искусство. Греческий театр. Крупнейшие памятники архи-

тектуры, скульптуры.  

Градостроительство. Философия. Развитие научных знаний. Всемирно-

историческое значение греческой культуры классического периода. 

Общие черты культуры эллинизма. Взаимодействие культуры Греции и Древне-

го Востока. Специфика развития местных культур. Развитие науки и техники. Исто-

рическая мысль и философские системы эллинистического периода. Поэзия, начало 

литературоведения. Основные направления в изобразительном искусстве. Религия 

эллинистического периода. Историческое значение культуры эллинизма. 
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ЧАСТЬ III. ДРЕВНИЙ РИМ 

Введение в историю Древнего Рима 

История Древнего Рима как этап наивысшего развития и падения рабовладельче-

ской эпохи. Основные проблемы римской истории и ее значение во всемирно-

историческом процессе. Условность термина «Древний Рим». Хронологические и 

территориальные рамки Римского рабовладельческого государства в различные пе-

риоды его истории. Периодизация римской истории. Источники по истории Древне-

го Рима. Историография истории Древнего Рима. 

Тема 1. Царский период (753–510 гг. до н. э.). Ранние государственные обра-

зования на территории Италии 

Расселение италийских племен в начале I тыс. до н. э. Этруски. Социально-

экономический и политический строй этрусков. Возникновение города Рима. Рим-

ская civitas. Римские сословия. Формирование государственной организации. Паде-

ние царской власти и учреждение римской республики. 

Тема 2. Период римской республики (510–31 гг. до н. э.). Образование и рас-

цвет рабовладельческого общества, обострение социальных противоречий и 

падение республики 

Социально-экономическое и политическое развитие Италии в VI–III вв. до н. э. 

Завоевание Римом Италии и образование римско-италийского союза.  

Борьба Рима с Карфагеном за господство в Западном Средиземноморье. Взаимо-

отношения Римской республики с эллинистическими государствами и народами Сре-

диземноморья во II в. до н. э. Экономика и социально-классовая структура римско-

италийского общества во II–I вв. до н. э. Социально-классовая борьба в конце II в. до 

н. э. Социально-политическая борьба в Римской республике на рубеже II–I вв. до н. э. 

Гражданские войны в начале I в. до н. э. Социально-политические последствия 

гражданских войн. Причины падения полисной организации и республиканского 

Рима. 

Тема 3. Период Римской империи (31 г. до н. э. – 476 г. н. э.). Развитие, об-

щий кризис и разложение имского общества и государства 

Эпоха ранней Империи (принципат). Экономика и социальные отношения в ран-

ней Римской империи. Укрепление и развитие системы принципата. «Золотой век» 

Римской империи. Политический кризис и гражданская война конца II в. 

Социально-экономический кризис III в. Реставрация империи. 

Реформы конца III – начала IV вв. по укреплению империи. Установление си-

стемы домината. Обострение социальных противоречий. Распад Римской империи 

на Западную Римскую империю и Восточную Римскую империи, его причины. Раз-

личие путей их исторического развития. Влияние Великого переселения народов 

конца IV–V вв. на падение римского рабовладельческого общества. Падение Запад-

ной Римской империи. Социально-политические причины ее падения. 
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Тема 4. Раннее христианство. Происхождение христианства и первые этапы 

его развития 

Исторические условия и предпосылки возникновения христианства. Источники 

по истории раннего христианства. Характерные черты идеологии раннего христиан-

ства. Древнехристианские общины и их развитие. Взаимоотношения императорской 

власти и христианства. Превращение христианства в государственную религию 

Римского государства. Борьба внутри церкви и монашества. Ереси как форма соци-

ально-идеологического протеста.  

Тема 5. Римская культура 

Исторические условия развития римской культуры в эпоху республики. Влияние 

культуры этрусков, греков и эллинистических стран. Основные черты идеологии 

римского гражданства. Религия Древнего Рима. Латинская письменность. Римская 

литература. Образование. Риторика. Распространение эллинистических философ-

ских идей. Поэзия, ораторское искусство. Римская историческая проза. Римское 

зодчество, скульптура. Научные знания. Рождение римского права. 

Исторические условия развития культуры Римской империи. Влияние древнево-

сточного и эллинистического мира. Христианство как выражение идеологического 

кризиса Римской империи. Просвещение и научная мысль. Развитие естественных и 

технических наук. Технические достижения. Расцвет стоической философии. Рим-

ское право. Литература, история. Архитектура, скульптура. 

Попытки возрождения античных традиций в культуре поздней Римской импе-

рии. Значение культурного наследия Рима. 

Заключение 

Место античности в истории Европы. Общие особенности экономики, социаль-

ного развития и политической организации античных государств. Значение антич-

ного культурного наследия для истории мировой культуры. 
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ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Основная цель семинарских занятий по истории Древнего мира может быть 

определена как изучение конкретных исторических фактов по историческим источ-

никам, овладение навыками работы с различными видами источников, произведени-

ями античных авторов, а также специальной исторической литературой. 

Практические занятия по историческим дисциплинам призваны научить студен-

тов самостоятельно решать те или иные исторические проблемы с позиций совре-

менной методологии истории. Студентам предоставляется возможность познако-

миться с работами известных зарубежных и отечественных историков, применить 

их концепции для анализа сложных исторических процессов, которые привели к 

возникновению, развитию, расцвету культуры древних цивилизаций. 

На первом курсе, овладевая начальными навыками работы с научными публика-

циями, студенты приходят к выводам, к которым уже пришла современная наука. 

На практических занятиях у них появляются и закрепляются профессиональные 

навыки и умения применять современные методы научного анализа. Кроме того, 

практическая работа дает особенно глубокое и прочное усвоение исторических зна-

ний по узловым вопросам той или иной проблемы, чего нельзя достигнуть, посещая 

одни только лекции. 

Общие и частные задачи каждой отдельной темы, которые ставятся при изуче-

нии поставленных проблем, определяются ниже, в методических рекомендациях по 

подготовке к практическим занятиям. 

При подготовке к занятиям лучше всего сначала прочесть соответствующую 

главу учебника и записи лекционного материала. Это поможет сориентироваться в 

проблеме в целом. Затем следует выделить частные задачи, составить указатель по 

работам, отметив в нем, какие вопросы рассматриваются в той или иной работе, на 

какой странице. Необходимо обязательно делать копии с четким указанием автора, 

названия, выходных данных и номеров страниц изученной публикации по каждому 

вопросу. 

Получив общие сведения по теме практического занятия, следует внимательно и 

вдумчиво прочитать источник. Если источников несколько, следует классифициро-

вать их как по времени создания, так и по типу (литературные, документальные, 

юридические), дать их сравнительную характеристику (хронология, достоверность, 

цель составления источника). Все это позволит дать приблизительный ответ на во-

прос: в какой степени можно доверять конкретному источнику? Свои мысли и вы-

воды по этому поводу следует оформлять в виде конспекта – подготовки к семинар-

скому занятию. В работе с источниками существенную помощь окажут труды по ис-

точниковедению, указанные в списке литературы. 

Важно помнить, что все положения, высказанные в ходе ответа на занятии, под-

тверждаются ссылками на научный источник или научное иследование. Выступле-

ния студентов должны носить проблемный характер и показывать глубину изучения 

специальной научной литературы. 
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Одной из важных форм работы студентов на занятии являются учебные докла-

ды, которые дают студентам возможность продемонстрировать свои знания и уме-

ние систематизировать и излагать информацию. 

При подготовке к докладу следует изучить рекомендованную литературу и ма-

териалы лекций, составить план выступления. Это даст возможность лучше понять 

основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Сам доклад можно под-

готовить в виде тезисов, которыми можно пользоваться при выступлении. В тезисах 

кратко формулируются основные положения доклада, факты и примеры для их 

обоснования.  

Доклад должен включать постановку проблемы, основную часть и выводы. Не 

следует углубляться в мелкие детали, не имеющие существенного значения. Недо-

пустимо подменять самостоятельную подготовку пересказыванием готовых, полно-

стью заимствованных текстов. 

Исходя из цели и задач, которые ставятся при подготовке сообщения, при оценке 

качества работы студента имеются в виду следующие критерии:  

– использовано ли достаточное количество литературы; 

– проявляется ли творческая работа студента в форме критического анализа ли-

тературы, формулировки самостоятельных оценок; 

– имеются ли развёрнутые выводы, аргументированные материалом использо-

ванной литературы; 

– правильно ли структурирован текст, в наличии ли все необходимые структур-

ные части;  

– выдержан ли рекомендованный регламент (обычно до 10–15 минут). 
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ЧАСТЬ I. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

Тема I. Южное Двуречье в древности (по законам Хаммурапи) 

Цель: выявить специфику становления древневосточной цивилизации в районе 

Южного Двуречья. 

План 

1. Возникновение Вавилонского государства. Внешняя и внутренняя политика 

Хаммурапи. 

2. Экономика и общественные отношения в Древневавилонском государстве по 

законам Хаммурапи: 

– Сельское хозяйство и аграрные отношения. 

– Ремесла и торговля. 

– Положение различных категорий свободного населения. 

– Развитие рабовладельческих отношений и положение рабов. 

Темы докладов и сообщений 

1. Судебник Хаммурапи как исторический источник. 

Источники и литература 

1. Васильев Л. С. История Востока: в 2-х т. Т. 1. М., 2004.  

2. Гедер Д. Г. К вопросу о юридическом положении рабов по законам Хаммура-

пи // Древний Восток. М., 1975. 

3. Дьяконов И. М. Проблемы собственности: О структуре общества Древнего 

Востока (до середины II тыс. до н. э.) // Вестник древней истории (далее – ВДИ). 

1967. № 4.  

4. Законы Хаммурапи // Практикум по истории древнего мира / сост. Н. Л. Про-

сина, И. С. Свенцицкая. М., 1970. 

5. Законы Вавилонии, Ассирии, Хеттского царства / под ред. И. М. Дьяконова // 

ВДИ. 1952. № 3.  

6. История Востока: в 6 т. Т. 1. Восток в древности. М., 2002. Гл. 5. 

7. История Древнего Востока: Месопотамия. М., 1983. Ч. 1. С. 284–292, 316–321, 

340–342, 361–363. 

8. История древнего мира. Ранняя древность. М., 1982. С. 75–77, 136–157. 

9. Тураев Б. А. История Древнего Востока. Л., 1938. Т. I. С. 104–118. 

Методические указания 

Формирование первых цивилизаций Древнего Двуречья – Месопотамии – про-

исходит в период бронзового века. Совершенствуется ирригационное земледелие, 

увеличивается число изделий из металла, появляются и первые бронзовые орудия. 

Быстрыми темпами развиваются рабовладельческие отношения, совершенствуются 

органы государственной власти со всеми характерными атрибутами: войском, чи-

новничеством и т. д. Последовательно возвышаются и получают гегемонию, а затем 

слабеют города Месопотамии. В результате борьбы, которую ведет ряд мелких 

царств за гегемонию в районе, получает политическую независимость и возвышает-

ся город Вавилон, где воцаряется I Вавилонская династия. Расцвет Вавилона прихо-
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дится на время правления шестого представителя династии – царя Хаммурапи 

(1792–1750 гг. до н. э.). 

Сборник законов царя Хаммурапи – один из самых полных и ценных законода-

тельных памятников древней Вавилонии и всего Древнего Востока. В нем весьма 

полно отражены различные стороны вавилонской экономики и общественных от-

ношений.  

Для рассмотрения данной темы важное значение имеет выяснение таких вопро-

сов, как: 

– древневосточная форма собственности; 

– характер древневосточной общины; роль общинников в системе общественных 

отношений; 

– особенности древневосточной экономики (в частности, роль ирригационного 

земледелия); 

– специфика классовых отношений (в частности, раннерабовладельческий ха-

рактер вавилонского общества).  

Тема II. Внешняя политика Египта периода Нового царства 

Цель: охарактеризовать основные принципы внешней политики Египта Нового 

царства. 

План 

1. Характеристика источников. 

2. Египетское государство после падения Среднего царства. Борьба против гик-

сосов и их изгнание. 

3. Завоевательные походы египетских армий Нового царства. 

4. Политика Египта в завоеванных странах. 

5. Влияние завоеваний на социальную и политическую структуру Древнего 

Египта. 

Темы докладов и сообщений 

1. Организация древнеегипетской армии периода Нового царства. 

Источники и литература 

1. Всемирная история. М., 1955. Т. I. Гл. 12, § 21. С. 342–348. 

2. Дейнека А. Идеологическое обоснование политики Египта в ХVI–ХIV вв. до 

н. э. // ВДИ. 1990. № 2. 

3. История Востока: в 6 т. Т. 1. Восток в древности. М., 2002. Гл. 21. 

4. История древнего мира: Ранняя древность. М., 1982. 

5. История древнего Востока: Месопотамия. М., 1983. 

7. Стучевский И. А. Колониальная политика Египта в эпоху XVIII династии. М., 

1967. 

8. Хрестоматия по истории древнего мира / под ред. В. В. Струве. М., 1950. Т. I. 

Документы № 14–20, 26, 27, 31.  

Методические указания 

Египет Нового царства пережил свой расцвет при фараонах XVIII династии, по-

ложивших конец гиксосскому владычеству и объединивших Египет под своей вла-

стью. Воссоздание единого государства сопровождалось активной завоевательной 
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политикой, которую Египет проводил в отношении как своих ближайших, так и от-

даленных соседей. 

Ознакомившись с обстановкой в Египте в XVI–XV вв. до н. э., изучив источни-

ки, следует поставить вопрос, в какой мере можно доверять сообщаемым в них фак-

там; следует также выделить следующие вопросы: 

– опора фиванских правителей в борьбе против гиксосов; 

– социальная политика фараонов XVIII династии; 

– характер войн Египта; 

– политическая структура Египта периода Нового царства. 

Тема III. Хеттское общество периода Нового царства по данным хеттского 

судебника ХIV в. до н. э. 

Цель: охарактеризовать особенности социально-экономической жизни Хеттско-

го государства на основе анализа хеттских законов. 

План 

1. Земледелие и скотоводство по хеттским законам. 

2. Рабство по хеттским законам. 

3. Семейное право. 

4. Социальная направленность хеттских законов. 

Темы докладов и сообщений 

1. Хетты: страна, население, периодизация истории. 

Источники и литература 

1. Генри О. Хетты. М., 1987.  

2. Дьяконов И. М. Законы Вавилонии, Ассирии, Хеттского государства // ВДИ. 

1952. № 4.  

3. Замаровский Войтех. Тайны хеттов. М., 2000.  

4. История Востока: в 6 т. Т. 1. Восток в древности. М., 2002. Гл. 7. 

5. История древнего Востока. Месопотамия. М., 1983.  

Методические указания 

Для Хеттского государства, просуществовавшего с середины XVII до начала 

XII вв. до н. э., характерны сильные пережитки общинного быта, которые сказыва-

лись вплоть до ограничения царской власти; тенденции к централизации управления 

сменялись периодами борьбы за власть, в которой активное участие принимали чле-

ны царского рода. В начале XIV в. до н. э. происходит возрождение Хеттского госу-

дарства – Новохеттский период, связанный с деятельностью одного из самых выда-

ющихся хеттских царей – Суппилулиумы.  

Основным источником, освещающим внутреннее положение Хеттского государ-

ства этого периода, является свод законов. В этом источнике характеризуются хо-

зяйство и социальные отношения Новохеттского царства. Для рассмотрения этих 

вопросов по источнику следует использовать опыт работы, полученный в результате 

анализа законов Хаммурапи. Следует также обратить внимание на следующие во-

просы:  

– соотношение скотоводства и земледелия; 

– формы использования домашних животных; 
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– особенность взимания штрафов; 

– землевладение и землепользование у хеттов; 

– соотношение цен на скот, продукцию скотоводства и ремесленные изделия; 

– мерило стоимости и средство платежа у хеттов.  

Тема IV. Ассирийское общество (по законам Среднеассирийского периода) 

Цель: рассмотрев законы среднеассирийского периода, выявить специфику со-

циально-экономической жизни Ассирии.  

План 

1. Древняя Ассирия. Страна и население. 

2. Экономика Ассирии. 

3. Рабство по ассирийским законам. 

4. Семейное и наследственное право. 

5. Социальная направленность ассирийских законов. 

Темы докладов и сообщений 

1. Древняя Ассирия: страна, население, периодизация истории. 

Источники и литература 

1. Бондарь С. В. Ассирия. Город и человек: (Ашшур III – I тыс. до н.э.). М., 2008. 

2. Дьяконов И. М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского государства // ВДИ. 

1962. № 3. 

3. История Востока: в 6 т. Т. 1. Восток в древности. М., 2002. Гл. 6.  

4. История древнего мира: Ранняя древность. М., 1982. 

5. История древнего Востока: Месопотамия. М., 1983. 

Методические указания 

Возникшее в конце III тыс. до н. э. на перекрестке выгодных торговых путей Ас-

сирийское государство со столицей Ашшур в начале своей истории ориентирова-

лось на развитие выгодных торговых связей с различными регионами; основывались 

колонии в отдаленных районах. Активная внешняя политика Ассирии на протяже-

нии всей ее истории привела к появлению в начале I тыс. до н. э. нового типа древ-

невосточного государства – военно-рабовладельческой державы. 

В среднеассирийский период (XV–XI вв. до н. э.) экономика, социальные отноше-

ния и политический строй Ассирии претерпевают значительные изменения, связан-

ные с изменением внешнеполитического положения Ассирии. Сокращение объема 

торговли, вызванное упадком политического могущества Ассирии в XVII–XV вв. до 

н. э., привело к возрастанию земледелия. Новый поворот в развитии экономики при-

вел к изменениям в социально-политической сфере жизни ассирийского общества. 

Об этих изменениях можно судить на основании Среднеассирийских законов  

XV–XIV вв. до н. э.  

Работая с документом, следует учитывать, что нумерация статей в ассирийских 

законах не сплошная, как в судебнике Хаммурапи. Поэтому при записи номеров ста-

тей необходимо указывать также буквенное обозначение соответствующей таблицы.  

Анализируя свод законов, можно выделить следующие аспекты: 

– особенности ассирийского земледелия и скотоводства; 

– характеристика общинного земледелия; 
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– предметы ремесла и торговли; 

– денежные единицы у ассирийцев; 

– свидетельства имущественного расслоения в ассирийском обществе; 

– источники рабства, цена рабов, их положение, также целесообразно провести 

сравнительную характеристику рабства в Ассирии и Вавилонии; 

– характеристика ассирийской семьи в социально-правовом отношении. 

Тема V. Древний Иран 

Цель: определить особенности появления и развития персидской державы Ахе-

менидов.  

План 

1. Древние государства Элама. 

2. Создание и расцвет Мидийского царства. 

3. Рождение Персидской державы при Кире и Камбизе. 

4. Приход к власти Дария I. Внутренняя и внешняя политика Дария I. 

5. Упадок персидского государства. 

Темы докладов и сообщений 

1. Древний Элам. 

2. Особенности древнеиранской религии и культуры. 

Источники и литература 

1. Геродот. История. М., 1972. Книга 3, № 1–38. 

2. Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 

1980. С. 5–35, 71–86. Гл. 2. 

3. Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. М., 1985. 

С. 5–55. 

4. Дандамаев М. А. Новая литература по иранистике // ВДИ. 1987. № 3. 

5. Дьяконов И. М., Дандамаев М. А. Иран при первых Ахеменидах (VI в. до н. э.) // 

ВДИ. 1964. № 3. 

6. История Востока: в 6 т. Т. 1. Восток в древности. М., 2002. Гл. 16–17. 

7. Меликишвили Г. А., Дьяконов И. М. История Мидии с древнейших времен до 

конца IV в. до н. э. // ВДИ. 1958. № 3. 

8. Струве В. В. Геродот и политические течения в Персии эпохи Дария I // ВДИ. 

1948. № 3. 

9. Хрестоматия по истории древнего Востока: в 2 ч. М., 1980. Т. 2. Гл. 2. 

10. Эдаков А. В. Новые надписи Ахеменидов // ВДИ. 1976. № 1. 

Методические указания 

Персидская держава называется мировой державой Древнего мира. Создание и 

существование такой огромной державы является одним из интереснейших истори-

ческих явлений древневосточной истории. Однако, несмотря на обширные размеры 

и конгломератный характер державы Ахеменидов, речь в данном случае идет о ти-

пичном древневосточном обществе и государстве. 

Причины устойчивости персидской державы заключались в особенностях соци-

ально-экономических отношений и своеобразной политики, которую проводили 
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персидские цари. Разнотипность экономических отношений создала сложность со-

циальной структуры, существование различных социальных прослоек. Многообра-

зие экономической и социальной структур требовало от персидских царей проведе-

ния гибкой политики по отношению к разным частям своего государства и разным 

социальным группам. Вместе с тем предопределена необходимость создания силь-

ного государственного аппарата и большой армии, которые должны были крепить 

рыхлое государственное образование Ахеменидов. 

При характеристике социально-экономических отношений следует обратить 

внимание на сложность экономики Персидской державы, сосуществование различ-

ных экономических систем. Необходимо обратиться к событиям глубокой древно-

сти – предыстории Персидского государства и рассмотреть историю эламских госу-

дарственных образований, обратить внимание на обстоятельства, сопровождавшие 

появление Мидийского царства. Для более четкого представления процесса склады-

вания Персидского государства целесообразно составить хронологическую таблицу 

завоеваний Кира II.  

Особый интерес вызывает царствование Дария I – период расцвета Персидской 

державы. При изучении вопроса о заговоре Гауматы и событиях, за ним последо-

вавших, нужно провести сравнительный анализ двух источников – труда Геродота и 

Бехистунской надписи царя Дария I. 

Анализ причин, характера и последствий упадка Персидской держаы позволяет 

понять природу кризисных явлений в развитии многих древневосточных государств 

на определенном этапе их развития. 

Тема VI. Индская цивилизация 

Цель: привлекая данные разнообразных источников, рассмотреть время ранней 

эпохи истории древней Индии. 

План 

1. Источники. 

2. Основные центры цивилизации. Особенности политического развития. 

3. Особенности социально-экономического развития. 

Темы докладов и сообщений 

1. Время образования и гибели индской цивилизации: проблема периодизации. 

Источники и литература 

1. Авдиев В. И. История древнего Востока. М., 1970. Гл. 13. 

2. Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Древняя Индия: Исторический очерк. М., 

1969. Гл. 13–19. 

3. Васильев Л. С. История религий Востока. Гл. 11–13. 

4. Всемирная история. М., 1955. Т. 2, гл. 17. 

5. Древнеиндийская цивилизация: история, религия, философия, эпос, литерату-

ра, наука, встреча культур. М., 2007.  

6. История Востока: в 6 т. Т. 1. Восток в древности. М., 2002. Гл. 22. 

7. Хрестоматия по истории Древнего Востока / под ред. М. А. Коростовцева. М., 

1980. Ч. 2, разд. 2. 
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Методические указания 

История Древней Индии – органическая часть истории Древнего Востока, но 

вместе с тем в ней проявились черты большого своеобразия. 

В V–IV тыс. до н. э. на западной окраине долины Инда возникают первые земле-

дельческие поселения, которые положили начало складыванию в IV тыс. до н. э. вы-

сокопродуктивной системы земледелия. Во 2-й половине III тыс. до н. э. здесь сло-

жилась Индская, или Хараппская, цивилизация, относящаяся к типу речных долин, 

как Египетская и Шумерская. Здесь были созданы крупные ирригационные центры, 

развивались ремесло и торговля. Просуществовав сравнительно недолго, она по не-

известным причинам прекратила свое существование.  

Рассматривая данную тему, необходимо остановиться на следующих вопросах: 

– время возникновения крупных городов; 

– внешний облик основных центров, особенности планировки; 

– особенности организации ирригационной системы; 

– главные направления морской и сухопутной торговли в Индскую эпоху.  

Тема VII. Социальные отношения в Индии и политический строй индий-

ских государств по «Законам Ману» и «Артхашастре» 

Цель: на основе анализа содержания древних источников политико-правового 

характера составить представление об устройстве государства и правовой стороне 

жизни древних индийцев эпохи династии Маурьев. 

План 

1. Система варн: 

– происхождение варн; 

– занятия, права и обязанности каждой варны; 

– отношения между членами разных варн. 

2. Особенности рабовладельческих отношений в Древней Индии. 

3. Политическое устройство древнеиндийских государств. 

Темы докладов и сообщений 

1. Особенности источников по истории Древней Индии. 

2. Роль буддизма в развитии древнеиндийской цивилизации. 

3. Роль брахманизма-индуизма в развитии древнеиндийской цивилизации. 

Источники и литература 

1. Авдиев В. И. История древнего Востока. М., 1970. Гл. 13. 

2. Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Древняя Индия: Исторический очерк. М., 

1969. Гл. 13–19. 

3. Васильев Л. С. История религий Востока. Гл. 11–13. 

4. Васильев Л. С. История Востока: в 2-х т. Т. 1. М.: Высш. шк., 1993. (или любое 

другое издание). 

5. Всемирная история. М., 1955. Т. 2, гл. 17. 

6. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности. М., 2002. Гл. 22. 

7. Хрестоматия по истории Древнего Востока / под ред. М. А. Коростовцева. М., 

1980. Ч. 2, разд. 2. 
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Методические указания 

До настоящего времени сохранилась довольно обширная литература, на основа-

нии которой можно создать представление об особенностях исторического развития 

Древней Индии. Произведения религиозного и политического характера, дополнен-

ные сведениями античных авторов, изображают имеющую существенные отличия 

картину социально-экономической жизни, а также своеобразную социально-

политическую структуру индийского общества 2-й половины I тыс. до н. э. 

Особенно богатый материал по всем проблемам исторического развития Древ-

ней Индии содержится в произведениях политико-правового характера – «Законах 

Ману» и политическом трактате «Артхашастра».  

Рассматривая вопросы темы, необходимо обратить внимание на сложность дати-

ровки основных источников по проблеме, познакомиться с обстановкой в государ-

стве в период их создания. Большое значение следует уделить анализу особенностей 

древнеиндийского рабства, причины и время членения индийского населения на 

особые социальные группы – варны (следует отметить, что оно имеет мало общего с 

социальным членением других древневосточных обществ). Целесообразно также 

детально разобрать структуру древнеиндийской общины и ее взаимоотношения с 

центральной властью. 

Характеризуя политический строй Древней Индии, следует рассмотреть вопросы 

обожествления царя, познакомиться с теоретическим «обоснованием» царской вла-

сти, выявить признаки верховной собственности царя на землю, также определить 

структуру государственного управления.  

Тема VIII. Древний Китай в периоды Цинь и Хань 

Цель: анализируя источники указанного периода, составить представление о 

специфике социально-экономической и политической истории Китая эпох Цинь и 

Хань. 

План 

1. Предпосылки создания централизованного государства в Китае. Создание им-

перии Цинь. 

2. Кризис империи Цинь. Восстание «краснобровых».  

3. Внутренняя и внешняя политика в период империи Хань. 

4. Социально-экономические отношения в Древнем Китае.  

Темы докладов и сообщений 

1. Цинь Шихуанди: «первый император». 

2. Феномен власти – собственности в древнем Китае. 

Источники и литература 

1. Васильев Л. С. Аграрные отношения и община в Древнем Китае. М., 1961. 

2. Васильев Л. С. История Востока: в 2-х т. Т. 1. М.: Высш. шк., 1993. (или любое 

другое издание). 

3. История Востока: в 6 т. Т. 1. Восток в древности. М., 2002. Гл. 23. 

4. История древнего мира / под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, 

И. С. Свенцицкой. М., 1982. Т. 2, лекция 27. 
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5. Переломов Л. С. О характере сельской общины в период Хань // Народы стран 

Азии и Африки. 1965. № 1. 

6. Хрестоматия по истории древнего Востока / под ред. М. А. Коростовцева. М., 

1980. Ч. 2, разд. 3–5. 

Методические указания 

Для истории Древнего Китая характерны те же основные черты экономического 

развития, социально-классовой структуры, государственной власти, что и для дру-

гих древневосточных стран. Поэтому при всем своеобразии древнекитайская исто-

рия является органической частью истории Древнего Востока. 

До нашего времени дошло довольно большое количество письменных и археоло-

гических источников, которые позволяют составить представление о древнекитай-

ском обществе. На основе их анализа можно рассмотреть причины преодоления раз-

дробленности и образования централизованного государства под управлением дина-

стии Цинь в III в. до н. э., а также определить особенности государства при новой ди-

настии Хань. Это, в частности, рабовладение, принявшее в ханьском Китае очень 

большие размеры, а также усиление эксплуатации крестьянского населения, которое 

сопровождало укрепление могущества империи Хань. Наконец, из истории Древнего 

Китая нам известны примеры мощных крестьянских движений, по размаху и некото-

рой организованности не имевших аналогов в других странах Древнего Востока.  

На основе рассмотрения документов освещаются следующие вопросы: 

– суть социально-экономических и политических реформ, проводимых импера-

тором Цинь Ши-хуанди; 

– причины падения династии Цинь с сохранением при этом тех порядков в госу-

дарстве, благодаря которым оно продолжало существовать еще несколько веков как 

мощный централизованный политический механизм; 

– состояние экономики в периоды Цинь и Хань; 

– характер китайской общины и, конкретно, взаимоотношения крестьян-

общинников с представителями центральной власти; 

– социальная структура, в частности положение рабов и развитие рабовладения 

(сравнительный анализ циньской и ханьской эпох). 
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ЧАСТЬ II. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА 

Тема IX. Общество древнейшего периода по данным греческой мифологии 

и археологическим материалам (ХХХ–ХII вв. до н. э.) 

Цель: охарактеризовать общество и государственные образования Греции крито-

микенского периода. 

План 

1. Мифологические сказания о ранней истории Эллады. 

2. Изучение Трои, Микен, Тиринфа.  

3. Крит Минойского периода. 

4. Структура ахейского общества. 

Темы докладов и сообщений 

1. Древнегреческая мифология как исторический источник. 

2. Изучение Трои, Микен, Тиринфа. Деятельность Г. Шлимана. 

Литература 

1. Андреев Ю. В. Островные поселения Эгейского мира в эпоху бронзы. Л., 1989.  

2. Античная Греция. М., 1983. Т. 1, гл. 1. 

3. Гомер. Илиада. Одиссея. (Любое издание).  

4. Гринбаум Н. С. Микенологические штудии (1989–97 гг.). СПб., 2001. 

5. Дандамаев М. М. Ассирия и Вавилония в мифологии греков // ВДИ. 1997. № 3. 

6. Зелинский Ф. Ф. Эллинская религия. Минск, 2003. 

7. Истон Д. Ф. Исследования Трои: прошлое, настоящее, будущее // ВДИ. 1996. 

№ 4. 

8. История Европы Т. 1. Древняя Европа. М., 1988. Ч. 2, гл. 1. 

9. Кузищин В. И. История древней Греции: учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений. М., 2006, гл. 1–3. 

10. Лосев А. Ф. Боги и герои Древней Греции. М., 2002. 

11. Немировский А. И. Мифы древности: Эллада. М., 2000. 

12. Штоль Г. А. Шлиман. Мечта о Трое. М., 2005. 

Методические указания 

К концу III – началу II тыс. до н. э. относится и возникновение первой цивилиза-

ции в Европе. Это минойская культура Крита и микенская культура материковой 

Греции. Вплоть до конца XIX в. ученый мир не подозревал о существовании в дале-

ком прошлом этой цивилизации. Мифы, проливавшие свет на события древности, не 

воспринимались как исторический источник, заслуживающий научного внимания. 

И лишь в результате исследований немецкого археолога Г. Шлимана и английского 

ученого А. Эванса появилась возможность отодвинуть начало истории Древней 

Греции более чем на тысячу лет.  

При рассмотрении данной темы следует обратить внимание на историческую 

подоплеку некоторых мифов, характеризующих древнейшее состояние Балканского 

полуострова. Целесообразно также изучить вопросы: 

– предпосылки образования минойской цивилизации; 

– процесс создания «дворцовых» государств; 
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– дворцовое хозяйство как экономическая система; 

– влияние централизованного государственного сектора экономики на организа-

цию социально-политической жизни общества. 

Тема X. Греция в XI–VIII вв. до н. э. 

Цель: анализируя содержание гомеровских поэм, разобраться в специфике соци-

ально-экономического развития и проследить процесс развития общества и государ-

ства Греции в «гомеровский период».  

План 

1. Техника сельского хозяйства и аграрные отношения в Греции гомеровского 

периода. 

2. Торговля и ремесла в гомеровской Греции. 

3. Свободное население, противоречия между родовой знатью и народными мас-

сами. 

4. Положение рабов в гомеровской Греции.  

5. Власть в гомеровскую эпоху. Военная организация в гомеровской Греции.  

6. Предпосылки возникновения полисной организации в гомеровском обществе. 

Темы докладов и сообщений 

1. Гомеровский эпос как исторический источник. 

Литература 

1. Античная Греция. М., 1983. Т. 1, гл. 2. 

2. Андреев Ю. В. Раннегреческий полис. СПб., 2003. 

3. Гомер. Илиада. М., 1990. 

4. Гомер. Одиссея. М., 2000. 

5. Гурова Н. К. Гомеровская «Майа»: исторические проекции литературного 

контекста // ВДИ. 2004. С. 148–156. 

6. История Европы. Т. 1. Древняя Европа. М., 1988. Ч. 2, гл. 5.  

7. Кузищин В. И. История древней Греции: учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений. М., 2006, гл. 4. 

8. Ленцман Я. А. Рабство в микенской и гомеровской Греции. М., 1963. 

9. Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. СПб., 2004. 

10. Шишова И. А. Раннее законодательство и становление рабства в античной 

Греции. Л., 1991. 

Методические указания 

Основными источниками для данной темы служат древнегреческие поэмы 

«Илиада» и «Одиссея». При изучении поэм нужно иметь в виду, что в них смешаны 

разновременные элементы. Сюжет поэм и отдельные описания относятся к концу 

микенской эпохи. Исторические же процессы, отраженные в поэмах, должны быть 

отнесены к IX–VIII вв. до н. э.  

При рассмотрении данных поэм, характеризующих состояние экономики в гоме-

ровский период, следует обратить внимание как на развитие основных отраслей 

сельского хозяйства и ремесленного производства, так и на социальное положение 

ремесленников, состояние общинной собственности. Необходимо проанализировать 
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процесс имущественной дифференциации общества, установить, на какой экономи-

ческой и политической основе формировалось господство знати. 

Вопрос о рабстве – его источниках, характере эксплуатации рабов, их положении 

и общем уровне развития рабства – требует особенно тщательного изучения. Обяза-

тельно надо учитывать и то обстоятельство, что в поэмах материалы о рабстве «го-

меровского» периода чередуются с данными об общественных отношениях микен-

ской эпохи. Целесообразно сравнить рабство гомеровского времени с древневосточ-

ным рабством. 

Изучая состояние родовой организации греческого общества рассматриваемого 

периода, необходимо показать переходный характер общества, в котором черты 

родоплеменного быта сосуществовали с новыми явлениями, свидетельствующими о 

становлении цивилизации.  

Вопрос относительно военной организации требует глубокого анализа содержа-

ния поэм. Целесообразно выявление не только особенностей военного искусства 

древних греков, но и целей внешнеполитической деятельности древних греков в 

процессе перехода их к цивилизации. 

Наконец, разбирая вопрос о предпосылках возникновения полисной организа-

ции, необходимо серьезно рассмотреть и сопоставить описание двух типов поселе-

ний, а также показать, что в «гомеровский» период начинались процессы, привед-

шие позже к образованию уникального типа античной государственной организа-

ции, какой считался полис.  

Тема XI. Социально-экономические отношения в Греции в VIII–VII вв. до 

н. э. по данным поэмы Гесиода «Труды и дни» 

Цель: анализируя содержание поэмы Гесиода и другие источники, проанализи-

ровать специфику социально-экономического развития и проследить процесс разви-

тия общества Греции в период архаики. 

План 

1. Крестьянское хозяйство по поэме Гесиода. 

2. Развитие частной собственности и товарно-денежных отношений в Греции 

VIII–VII вв. до н. э. 

3. Социальное расслоение общества и произвол аристократической знати в изоб-

ражении Гесиода. 

Темы докладов и сообщений 

1. Поэма Гесиода «Труды и дни» как исторический источник. 

Литература 

1. Античная Греция. М., 1983. Т. 1. Гл. 3. 

2. Гесиод. Труды и дни // Вересаев В. В. Собр. соч. М., 1948. Т. 3. 

3. История Европы. Т. 1. М., 1988. Древняя Европа. Гл. 5. 

4. Радциг С. И. История древнегреческой литературы. М., 1977. 

5. Фролов Э. Д. Факел Прометея. Л., 1981. 

Методические указания 

В VIII–VII вв. до н. э. в Греции рождались новые более прогрессивные формы 

экономических и социально-политических отношений – античное рабовладельче-
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ское хозяйство и городская гражданская община – полис. Главным содержанием 

этой эпохи было расслоение в общинах, дальнейший рост частной собственности, 

развитие товарно-денежных отношений, обострение социальных противоречий и 

формирование полисных отношений. Многие из этих процессов получили наиболее 

яркое отражение в поэме Гесиода «Труды и дни». 

Анализируя процессы, происходящие в греческом обществе, и давая оценку све-

дениям источника, необходимо: 

– понять причину социально-классовых противоречий в Греции в рассматривае-

мую эпоху; 

– выявить, как отражались в поэмах Гесиода рост ремесла и торговли, появление 

монетного дела, утверждение единых мер веса и объема, процесс урбанизации (гра-

достроительства); 

– рассмотреть расслоение общества и произвол аристократической знати через 

призму личностных оценок автора источника – беотийского зажиточного беотий-

ского крестьянина и поэта Гесиода.  

Тема XII. Греческая колонизация и раннегреческая тирания 

Цель: анализируя источники, понять сущность и специфику греческой колони-

зации и раннегреческой тирании VIII–VI вв. до н. э. 

План 

1. Греческая колонизация, ее социально-экономические и политические послед-

ствия. 

2. Особенности раннегреческой тирании. 

4. Падение тираний и завершение формирования демократических и олигархи-

ческих полисов. 

Темы докладов и сообщений 

1. Причины, характер и последствия Великой греческой колонизации. 

2. Особенности раннегреческой тирании в дорийских полисах (Сикион, Коринф, 

Мегары).  

3. Тирания в ионийских полисах Малой Азии и островов (Милет, Наксос, Са-

мос). 

Литература 

1. Античная Греция. М., 1983. Т. 1. Гл. 3. 

2. Аристотель. Афинская полития / пер. С. И. Радцига. М., 1936. 

3. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4 / пер. с древнегреч. 

А. И. Доватура. М., 1984. 

4. Геродот. История / пер. Г. А. Стратановского. М., 1972. 

5. История Европы. Т. 1. Древняя Европа. Гл. 5. 

6. Курбатов А. А. Аристократия Древней Греции в VIII–VI вв. до н. э. // Вопросы 

истории. 2006. № 10. С. 115–123. 

7. Лурье С. Я. История Греции. М., 1993. Гл. 3. 

8. Макаров И. А. Идеологические аспекты ранней греческой тирании // ВДИ. 

1997. № 2. 

9. Страбон. География / пер. Г. А. Стратановского. М., 1964. 
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10. Фукидид. История / пер. Г. А. Стратановского. М., 1980. 

11. Хрестоматия по истории Древней Греции / под ред. Д. П. Каллистова. М., 

1964. Разд. 3. 

12.  Яйленко В. П. Греческая цивилизация VII–III вв. до н. э. М., 1982. 

Методические указания 

Одним из наиболее важных направлений в развитии архаического полиса явля-

ется греческая колонизация VIII–VI вв. до н. э., имевшая далеко идущие социально-

экономические и политические последствия. 

Последовавший затем рост имущественной дифференциации внутри демоса, по-

явление «новых рабовладельцев», укрепление их позиций и обострение борьбы с 

аристократической знатью привело к изменению политической организации многих 

полисов. Переходной формой власти от аристократии к демократии стала тирания, 

возникшая в ходе борьбы демоса против господства аристократической знати. 

О процессе колонизации, источниках и причинах, порядке выведения колоний и 

основных направлениях сообщают письменные источники, которые дополняют дан-

ные археологических исследований. Поэтому при рассмотрении данной темы необ-

ходимо учитывать данные различных групп исторических источников и попытаться 

с их помощью найти ответ на следующие вопросы: 

– причины греческой колонизации; 

– происхождение термина «тирания»; 

– общее и особенное во внутренней и внешней политике тираний в различных 

районах древнегреческого мира; 

– внутренние и внешние причины падения тираний; 

– последствия падения тиранических режимов в различных полисах Древней 

Греции. 

Тема XIII. Спартанский полис в VIII–III вв. до н. э. 

Цель: анализируя источники, разобраться в специфике становления и жизни 

Спартанского полиса. 

План 

1. Большая ретра Ликурга. Мессенские войны как форма разрешения социаль-

ных противоречий. 

2. Экономика и социальная структура спартанского общества. 

3. Спарта как политическая организация. 

4. Образование Пелопоннесского союза, борьба за установление спартанской ге-

гемонии в Греции в VI–V вв. до н. э. 

Литература 

1. Античная Греция. М., 1983. Т. 1, гл. 4. 

2. Античный роман. М., 2001. 

3. Аристотель. Политика / пер. С. И. Радцига. М., 1997. 

4. Геродот. История / пер. Г. А. Стратановского. М., 1993. 

5. Доватур А. И. Политика и политии Аристотеля. Л., 1965. 

6. Зайков А. В. Периэки в структуре спартанского полиса. Свердловск, 1988.  

7. История Европы. Т. 1. Древняя Европа. М., 1988, гл. 5–6. 
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8. Ксенофонт.  Греческая история / пер. С. Я. Лурье. СПб., 2000.  

9. Кузищин В. И. История древней Греции: учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений. М., 2006, гл. 6. 

10. Курилов М. Э. О некоторых функциональных особенностях института спар-

танских глашатаев // ВДИ. 1996. № 4. 

11. Лурье С. Я. История Греции. СПб., 1993. 

12. Печатнова Л. Г. История Спарты (период архаики и классики). СПб., 2001. 

13. Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 2 т. / под ред. С. С. Аверинцева, 

М. Л. Гаспарова, С. П. Маркиш. М., 1994. 

Темы докладов и сообщений 

1. Спарта как военная организация.  

2. Спартиатская «община равных». 

Методические указания 

Главной особенностью возникновения Спартанского государства было то, что 

оно явилось результатом завоевания дорийцами территории Лаконики. Важнейшей 

проблемой истории раннеархаической Спарты являются войны за подчинение Мес-

сении. Эти войны явились результатом внутренних противоречий, которые были ха-

рактерны для Лаконики VIII–VII вв. до н. э.  

Завоевание Мессении оказало значительное влияние на все дальнейшее развитие 

спартанского общества и государства. Особенности этого проявились в V в. до н. э., 

когда Греции пришлось отражать агрессию со стороны Персии, а затем пережить 

Пелопоннесскую войну.  

Характеризуя источники по истории Спарты, необходимо иметь в виду, что мно-

гие из них, враждебно относясь к демократическим Афинам, идеализировали спар-

танский общественный строй.  

Изучая проблему возникновения Спарты как полиса, необходимо выяснить во-

прос о личности Ликурга и проанализировать содержание Большой ретры. В этой 

связи необходимо рассмотреть формирование социально-классовой структуры спар-

танского общества, а также проанализировать сущность так называемой реформы 

Ликурга. 

При рассмотрении государственного строя Спарты необходимо обратить внима-

ние на то, что такие институты, как царская власть, герусия, народное собрание, не-

когда являвшиеся органами военной демократии, были приспособлены к нуждам 

спартанского полиса.  

Выясняя специфику спартанской военной организации, следует обратить внима-

ние на то, что такие ее черты, как единоличие, строгая военная дисциплина и субор-

динация, деление спартанского войска на боевые подразделения сложились в Спар-

те гораздо раньше, чем в других греческих полисах. 

Разрабатывая проблему внешней политики Спарты в VIII–VI вв. до н. э., необхо-

димо показать, что со времени Мессенских войн и вплоть до середины VI в. до н. э. 

она имела экспансионистский характер. Главным достижением внешнеполитиче-

ской истории Спарты VI в. до н. э. является образование Пелопоннесского союза. 

Нужно выяснить причины возникновения, структуру и роль Пелопоннесского союза 
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как инструмента внешней политики Спарты в борьбе за гегемонию сначала в Пело-

поннесе, а затем в ходе Пелопоннесской войны во всей Греции.  

Спарта вышла из Пелопоннесской войны победителем, но, не имея опыта поли-

тического руководства, не смогла закрепить победу и добиться гегемонии в Греции. 

Ее традиционно антидемократическая политика, насилие и произвол спартанцев 

усилили антиспартанские настроения. 

Последствия Пелопоннесской войны сказались и на внутренних порядках Спар-

ты, было нарушено равенство среди «общины равных». Постепенно укрепляется 

власть эфората, который стал в V–IV вв. до н. э. главным блюстителем спартанских 

порядков. Изменения в социально-политической жизни Спарты III в. до н. э. явились 

прямым следствием событий предшествующего периода. 

Тема XIV. Афины в VIII–V вв. до н. э. 

Цель: проследить основные этапы становления и развития Афинского полиса. 

План 

1. Синойкизм Тесея.Афины в период господства родовой знати.  

2. Килонова смута и законодательство Драконта. 

3. Законы Солона, их социально-экономическое и политическое значение. 

4. Тирания Писистрата. 

5. Реформы Клисфена, их роль в становлении рабовладельческой демократии. 

6. «Век Перикла» – расцвет рабовладельческой демократии. 

Темы докладов и сообщений 

1. Организация власти в Афинах «века Перикла». Особенности «афинской демо-

кратии». 

2. Особенности социально-экономического развтия аттического полиса. 

Литература 

1. Античная Греция. М., 1983. Т. 1, гл. 3, 7.  

2. Аристотель. Афинская полития / пер. С. И. Радцига. М., 1997. 

3. Аристотель. Политика / пер. С. И. Радцига. М., 1997. 

4. Блаватская Т. В. Черты истории государственности Эллады. СПб., 2003. 

5. Геродот. История / пер. Г. А. Стратановского. М., 1993. 

6. История Европы. Т. 1. М., 1988. Гл. 5–6.  

7. Карпюк С. Г. Общество, политика и идеология классических Афин. М., 2003. 

8. Карпюк С. Г. Политическая география классических Афин: Фукидид и его со-

временники об островах и островитянах // ВДИ. 2005. С. 27–42. 

9. Кузищин В. И. История древней Греции: учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений. М., 2006, гл. 7–8. 

10. История Европы. Т. 1. Древняя Европа. М., 1988, гл. 5. 

11. Лурье С. Я. История Греции. СПб., 1993. 

12. Меланченко И. В. Афинская демократия. М., 2007. 

13. Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 2 т. / под ред. С. С. Аверинцева, 

М. Л. Гаспарова, С. П. Маркиш. М., 1994. 

14. Страбон. География / пер. Г. А. Стратановского. М., 1994. 

15. Суриков И. Е. Проблемы раннего афинского законодательства. М., 2004. 
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16. Суриков И. Е. «Солон» Плутарха: некоторые источниковедческие пробле-

мы // ВДИ. 2005. № 3. С. 151–162. 

17. Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Пе-

рикла (VIII–V вв. до н. э.). СПб., 2004. 

18. Туманс Х. Идеологические аспекты власти Писистрата // ВДИ. 2001. № 4. 

С. 12–35. 

19. Фукидид. История / пер. Г. А. Стратановского. М., 1993. 

Методические указания 

Древнейшее классовое общество и государство в Аттике сложилось еще в позд-

неэлладский период. На ее территории существовало несколько раннеклассовых 

государственных ахейских образований. Изолированная и раздробленная Аттика 

испытывала постоянную угрозу дорийского вторжения, которому уже подверглись 

области Пелопоннеса. Ахейское население оттуда бежало в Среднюю Грецию и пе-

реселялось в Аттику. Это вполне могло послужить основой начавшегося в XII в. 

до н. э. и затянувшегося на столетия процесса синойкизма. 

После падения ахейских царств установилось господство сельских общин, в кото-

рых влиятельное положение занимала знать. Она выделилась в особый класс-

сословие, владела землями Аттики и имела политическое влияние через совет знати – 

Ареопаг. Развитие экономики и изменение социальной структуры привело к новым 

социально-политическим процессам в жизни Аттики. Наряду с процессом формиро-

вания на качественно новой основе классового общества и государства в Аттике 

происходит становление афинской демократии. Традиционно выделяют три этапа в 

борьбе за установление демократии в Афинах, которые связаны с именами правите-

лей и реформаторов Солона, Писистрата, Клисфена. Расцвет рабовладельческой 

афинской демократии, сопровождаемый победой Греции в греко-персидских войнах 

и усилением политической роли Афин, приходится на 1-ю половину V в. до н. э.  

Анализ процесса образования Афинского государства следует начать с изучения 

мифа о Тесее и его биографии в изложении Плутарха. 

Далее необходимо рассмотреть социально-экономическое состояние Аттики в 

период господства знати, обратив внимание на положение различных социальных 

групп. Характеризуя политическую организацию афинского общества в это время, 

следует подчеркнуть роль Ареопага, значение отмены царской власти и возникнове-

ния коллегии девяти архонтов. 

Рассматривая процесс демократизации Афинского полиса поэтапно, необходимо 

подробно остановиться на реформах Солона в изложении Аристотеля и Плутарха. 

В данной теме работа над источниками осложняется тем, что они написаны гораздо 

позднее описываемых событий. Поскольку работа ведется по двум источникам, 

необходимо провести сравнение сообщенных сведений, для чего рекомендуется со-

ставить таблицу. Желательно также дать обобщающую характеристику афинского 

государства конца VI в. до н. э., а также сравнить государственный строй Афин с 

государственным строем Спарты, установив общие и различные черты социально-

экономической и политической структуры этих полисов. 

Изучение истории Афинского полиса, переживающего расцвет рабовладельче-

ской демократии, должно включать анализ источников, где рассматривается: 
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– содержание отдельных этапов укрепления афинской демократии (биографии 

Фемистокла, Аристида, Эфиальт); 

– процесс превращения Афин в центр политической и культурной жизни Эллады 

(биография Перикла); 

– вопросы организации олигархической оппозиции Периклу. 

Тема XV. Греция в конце V – середине IV вв. до н. э.  

Цель: анализируя античные источники, выявить кризисные явления в развитии 

Греции после Пелопоннессской войны в конце V – середине IV вв. до н. э.   

План 

1. Греция в Пелопоннесской войне. 

2. Афины после Пелопоннесской войны: 

– землевладение и землепользование; 

– ремесло, торговля, денежные отношения; 

– внутриполитическая борьба. 

3. Последствия Пелопоннесской войны для Спарты IV–III вв. до н. э. 

– землевладение и землепользование; 

– ремесло, торговля, денежные отношения; 

– обострение социально-классовых противоречий и внутриполитической борьбы. 

4. Монархическая доктрина в философской и политической литературе IV в. до 

н. э. (Исократ, Ксенофонт, Аристотель). 

5. Македония и установление македонской диктатуры в Греции. 

Темы докладов и сообщений 

1. Филипп Второй – царь Македонии. 

2. Реформы Агиса и Клеомена. Тирания Набиса. 

Литература 

1. Античная Греция. М., 1983. Т. 1. Гл. 3. 

2. Аристотель. Афинская полития / пер. С. И. Радцига. М., 1936. 

3. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4 / пер. с древнегреч. 

А. И. Доватура. М., 1984. 

4. Геродот. История / пер. Г. А. Стратановского. М., 1972.  

5. История Европы. Т. 1. Древняя Греция. М., 1988. Гл. 5. 

6. Лурье С. Я. История Греции. М., 1993. Гл. 1. 

7. Маринович Л. П. Греческое наемничество IV в. до н. э. и кризис полиса. М., 

1975. 

8. Страбон. География / пер. Г. А. Стратановского. М., 1964. 

9. Плутарх. Сравнительные жизнеописания (биографии Агиса, Клеомена). М., 

1990. 

10. Фукидид. История / пер. Г. А. Стратановского. М., 1993.  

11. Хрестоматия по истории Древней Греции / под ред. Д. П. Каллистова. М., 

1964. Разд. 3. 

Методические указания 

IV в. до н. э. в истории Греции является периодом кризиса полисной системы. 

Этому предшествовали активизация олигархических движений, ослабление рабо-
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владельческой демократии и Пелопоннесская война, которая явилась причиной мно-

гих изменений как в социально-экономической, так и в политической жизни греков. 

Начинается политический кризис. Говоря о кризисе полиса, нужно помнить, однако, 

что речь идет не о кризисе рабовладельческой системы в целом, но о противоречии, 

сложившемся между полисной структурой и дальнейшим социально-экономическим 

развитием общества. 

Во 2-й половине V в. до н. э. в силу внутренних и внешних причин осложняется 

социально-политическая обстановка в Афинах, происходит усиление олигархиче-

ских элементов, положение демократических сил становится чрезвычайно шатким. 

Последствия Пелопоннесской войны для Афин были очень тяжелыми. Экономиче-

ские потрясения (разорение мелких и средних собственников, спекуляция землей) 

сопровождались резким имущественным расслоением среди свободного населения и 

обострением социальных противоречий. Усугубляла обстановку потеря Афинами 

роли общегреческого лидера, а также зарождающаяся на севере угроза со стороны 

македонского царя. Отсюда вслед за изменениями в социально-политической жизни 

наблюдаются изменения в идеологии. В политической и философской литературе 

становился популярным образ сильного правителя, монарха. 

Спарта вышла из Пелопоннесской войны победителем, но, не имея опыта поли-

тического руководства, не смогла закрепить победу и добиться гегемонии в Греции. 

Ее традиционно антидемократическая политика, насилие и произвол спартанцев 

усилили антиспартанские настроения. 

Последствия Пелопоннесской войны сказались и на внутренних порядках Спар-

ты, было нарушено равенство среди «общины равных». Постепенно укрепляется 

власть эфората, который стал в V–IV вв. до н. э. главным блюстителем спартанских 

порядков. Изменения в социально-политической жизни Спарты III в. до н. э. явились 

прямым следствием событий предшествующего периода. 

Последствия Пелопоннесской войны для Афин необходимо разобрать с позиций: 

– вопроса о рабстве (роль рабов в производстве и обществе, источники рабства и 

количество рабов); 

– вопроса о положении негражданского населения; 

– вопроса об изменении положения гражданского коллектива. 

Анализируя свидетельства Аристотеля о политическом строе Афин IV в. до н. э., 

можно выяснить структуру афинской государственной организации, функции и зна-

чение органов законодательной и исполнительной власти. 

Анализируя свидетельства источников о Спарте, следует обратиться к тем изме-

нениям, которые произошли в экономическом и общественном строе в сравнении с 

порядками, введенными Ликургом. Рассматривая деятельность Агиса и Клеомена, 

следует определить социальную направленность и результаты, а затем указать отли-

чие политики Набиса от деятельности царей-реформаторов. 

Тема XVI. Рим по законам XII таблиц 

Цель: анализируя древнейшее законодательство, составить представление о 

процессах социально-политического характера в Риме период ранней Республики. 

План 

1. Характеристика источника. 
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2. Пережитки первобытно-общинного строя в тексте Законов XII таблиц. 

3. Защита частной собственности в римском законодательстве V в. до н. э.  

4. Развитие рабства по данным Законов XII таблиц. 

Темы докладов и сообщений 

1. «Цари Рима»: исторические портреты. 

2. Борьба патрициев и плебеев – главный внутриполитический конфликт рим-

ского общества периода Ранней Республики. 

Литература 

1. Дементьева В. В.Объем полномочий и практическая деятельность децемви-

ров // ВДИ. 2002. № 4. С. 43–57.  

2. Дементьева В. В. Причины создания и целевое назначение децемвирата // 

ВДИ. 2001. № 4. С. 46–65. 

3. Ельницкий Л. А. Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII–III вв. до 

н. э. М., 1964. 

4. История Европы. Т. 1. Древняя Европа. М., 1988. Ч. 2, гл. 8. 

5. История государства и права зарубежных стран / под ред. М. А. Крашенинни-

кова. М., 2008.  

6. Кузищин В. И. История древнего Рима: учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений. М., 2005. 

7. Ливий Тит. Римская история от основания города. М., 1994. Т. 1. 

8. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. (Древность и 

Средние века) / сост. В. А. Томсинов. М., 2004. 

9. Хрестоматия по истории древнего мира. Эллинизм. Рим / под ред. В. Г. Бору-

ховича, С. Ю. Монахова, В. Н. Парфенова. М., 1998. 

Методические указания 

B VI в. до н. э. свергается последний римский царь и в Риме устанавливается 

республика. Своеобразно государственное устройство Рима: верховная власть при-

надлежала двум консулам, высшая законодательная власть – Сенату, большие пол-

номочия имело и народное собрание, в котором могли участвовать полноправные 

граждане, статус которых обеспечивался определенным наделом земли, аналогично 

древнегреческому полису. С полным основанием Древний Рим можно считать вари-

антом античной цивилизации, резко контрастирующим с современными ему обще-

ствами Древнего Востока. 

Свободное население Рима делилось на граждан – патрициев и неграждан – пле-

беев. Полную правоспособность имели только свободнорожденные римские граж-

дане. Вольноотпущенники, которые тоже могли быть римскими гражданами, были 

ограничены рядом политических и частных прав, оставаясь в определенной зависи-

мости (клиентеле) от своих бывших хозяев (патронов). 

Важным этапом в борьбе между патрициями и плебеями послужили Законы 

XII таблиц. Они были выработаны комиссией децемвиров в середине V в. до н. э. 

Отличительной чертой этих законов был строгий формализм. 
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Законы XII таблиц регулировали сферу семейных и наследственных отношений, 

содержали нормы, относящиеся к займовым операциям, к уголовным преступлени-

ям, но вовсе не касались государственного права. 

Законы XII таблиц, сохранившиеся лишь в виде цитат и пересказа у более позд-

них авторов, представляют собой первое документальное свидетельство об истории 

Рима. 

Начиная исследование источника – текста Законов, следует избежать распро-

страненной ошибки: излагать материал в той последовательности, в какой его дает 

источник. Как изучение источника, так и изложение материала должно быть подчи-

нено логическому плану. Необходимо выявить новые, прогрессивные явления в 

жизни римского общества в середине V в. до н. э. и одновременно отметить черты 

обычного права, пережитки первобытно-общинного строя. 

Тема XVII. Аграрное движение в Риме в 30–20-е гг. II в. до н. э. 

Цель: на основе анализа реформ братьев Гракхов понять социально-

политический и экономический кризис Римской республики второй половины II в. 

до н. э. 

План 

1. Характеристика источников. 

2. Социально-экономическое положение Италии к 40-м гг. II в. до н. э. 

3. Аграрная реформа Тиберия Гракха. 

4. Реформы Гая Гракха. 

5. Методы борьбы братьев Гракхов с сенатом. 

Литература 

1. Аппиан. Гражданские войны. Л., 1935. 

2. Кузищин В. И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии. М., 1976. 

3. Моммзен Т. История Рима. Т. 2. М., 1994. 

4. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1964. Т. 3.  

5. Хрестоматия по истории Древнего Рима / под ред. С. Л. Утченко. М., 1962. 

Методические указания 

К концу II в. до н. э. Рим превратился в великую мировую державу. Но он кло-

нился к упадку, поскольку с развитием крупного землевладения, использовавшего 

развитый невольничий труд, в корне был разрушен фактор, на который издавна 

опиралось государство: хозяйство мелких землевладельцев. Во всех отраслях дея-

тельности применялся труд рабов. Количество их было огромно, а положение 

крайне тяжело. Однако угроза государству была не в бунтах рабов, а в падении 

класса мелких собственников, развивавшегося параллельно с усилением рабства. 

Римское правительство всегда поддерживало мелкое землевладение путем раздачи 

неимущим вновь приобретенных земель, однако после Пунических войн этот про-

цесс замедлился, и число полноправных римских граждан уменьшилось. Долгие 

войны, основную тяжесть которых вынесли на себе свободные римские крестьяне, 

привели к разорению многих из них. В Риме нарастают признаки недовольства и со-

циальной напряженности, что выразилось в движении братьев Гракхов, пытавшихся 
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восстановить крестьянство как социальную опору общества, приостановив их разо-

рение и рост крупного землевладения.  

Оценивая деятельность Гракхов, надо учитывать исторические условия, в кото-

рых они жили и действовали. 

При рассмотрении аграрных отношений и проекта реформ следует обратить 

внимание на цели Тиберия Гракха и на то, о каких землях идет речь в его законо-

проекте.  

Анализ действий Гая Гракха позволяет ответить на вопрос, что нового внес Гай по 

сравнению с Тиберием, каково значение его судебного, хлебного, военного законов. 

Тема XVIII. Организация производства в рабовладельческих поместьях 

Италии II–I вв. до н. э. Рабы в италийском земледелии 

Цель: привлекая данные двух трактов о земледелии, проанализировать экономи-

ческое и социальное положение Рима периода Поздней республики. 

План 

1. Характеристика источников. 

2. Развитие земледелия по данным Катона и Варрона. 

3. Катон и Варрон об идеальном хозяйстве и идеальном хозяине. 

4. Положение сельских рабов в Италии: 

– рабский труд в поместье Катона; 

– роль и положение вилика у Катона; 

– рабский труд у Варрона; 

– наемный труд у Варрона; 

– отношение к рабам у Катона и Варрона. 

Литература 

1. Варрон Терентий. О сельском хозяйстве. М., 1964. 

2. Катон Порций. О земледелии. М., 1950. 

3. Кузищин В. И. Очерки по истории земледелия Италии во II в. до н. э. М., 1966. 

4. Кузищин В. И. Римское рабовладельческое поместье II в. до н. э. – I в. н. э. М., 

1973.  

5. История Европы. Т. 1. Древняя Европа. М., 1988. Ч. 2, гл. 8. 

6. Кузищин В. И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии. М., 1976. 

7. Кузищин В. И. История древнего Рима: учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений. М., 2005. 

8. Ливий Тит. Римская история от основания города. М., 1994. Т. 1. 

9. Моммзен Т. История Рима. М., 2019. 

10. Хрестоматия по истории древнего мира. Эллинизм. Рим / под ред. В. Г. Бору-

ховича, С. Ю. Монахова, В. Н. Парфенова. М., 1998. 

11. Штаерман Е. М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республи-

ке. М., 1964. 

Методические указания 

В результате Пунических войн и других военных походов римская община зна-

чительно расширила свои земельные владения, следствием чего явились новые 

формы экономической деятельности. Следствием этого процесса были такие явле-
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ния, как рост крупного землевладения, рост числа безземельных, составивших ар-

мию батраков, и появление такого крупного социального и экономического фактора, 

как рабовладение: привозные рабы как результат завоеваний. 

Во II в. до н. э. в Риме возникли виллы, где работало несколько десятков рабов. 

Их хозяйство было многоотраслевым и интенсивным. Вилла как форма организации 

хозяйства имела преимущества по сравнению с мелким крестьянским хозяйством: 

здесь применялась кооперация труда и передовые агрономические методы. В то же 

время в Риме возникли латифундии – крупные, главным образом скотоводческие хо-

зяйства римской знати, основанные на рабском труде. Владельцами новой государ-

ственной земли стали, в основном, римские нобили. Появляются агрономические 

трактаты, становятся известными сочинения о сельском хозяйстве Катона и Варрона. 

Основной задачей в данном случае является сопоставление сведений источников 

с целью воссоздания картины сельского хозяйства в указанный период. Следует от-

метить разницу в положении и организации труда сельских рабов, наемных работ-

ников, которая проявилась на протяжении указанного периода, направление разви-

тия производственных отношений в сельском хозяйстве Италии II–I вв. до н. э., 

применение сельскохозяйственной техники в рабовладельческих поместьях.  

Тема XIX. Римский колонат 

Цель: проанализировать эволюцию римского колоната как важнейший элемент 

социально-экономического развития Рима периода Империи. 

План 

1. Происхождение колоната. 

2. Хозяйство колона, его положение в поместье землевладельца: 

– италийские колоны по данным Колумеллы; 

– положение колонов по Плинию Младшему; 

– колоны на императорских землях во II в. н. э. 

3. Изменение экономического и юридического положения колонов в I–III вв. 

Литература 

1. Кузищин В. И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии. М., 1976. 

2. Моммзен Т. История Рима. М., 2019. 

3. Плиний Младший. Письма. М.; Л., 1950. 

4. Штаерман Е. М., Трофимова М. К. Рабовладельческие отношения в ранней 

Римской империи. М., 1971. 

5. Штаерман Е. М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях 

Римской империи. М., 1957. 

Методические указания 

Колонат – специфическая, чисто римская форма аграрных отношений. Он пред-

ставляет собой взаимоотношения свободного, но безземельного крестьянина и 

крупного земельного собственника. Колонат предполагал наличие, с одной стороны, 

массы безземельных или малоземельных работников и собственников очень боль-

ших поместий. Вместе с тем развитие колоната предполагало другую форму эксплу-

атации земледельца и ведения земледельческого хозяйства, нежели эксплуатация 

масс рабов, сконцентрированных в рабовладельческом поместье. Колонатные отно-
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шения были незначительны в условиях расцвета римского рабства, однако большое 

распространение стали получать, когда обнаружилась невыгодность рабского труда. 

Таким образом, распространение колонатных отношений – показатель кризиса ра-

бовладельческих отношений в римском сельском хозяйстве. 

Колонат, как и всякое историческое явление, изменялся, проходил известную 

эволюцию. Необходимо проследить изменение в положении колонов в I–III вв. При 

разработке темы следует обратить внимание на несколько моментов: 

– характеристика положения колонов в римском рабовладельческом обществе 

(степень зажиточности или нищеты, свободы, отношение к ним в обществе); 

– конкретное описание хозяйства колона; 

– колонат в римском законодательстве II–V вв. 

Тема XX. Римский принципат I в. н. э. и его социальная сущность 

Цель: на основании источников составить представление о политической жизни 

Рима периода ранней Империи. 

План 

1. Создание системы принципата. Октавиан Август. 

– формы и содержание власти Октавиана Августа по данным Анкирской надпи-

си и биографии Августа у Светония; 

– социальная опора власти Августа; 

– римская армия в системе принципата. 

2. Принципат Тиберия и Калигулы: 

– власть Тиберия по описанию Тацита и Светония; 

– внутренняя политика Тиберия в первые годы правления; укрепление власти 

принцепса; 

– походы римлян в Германию в период принципата Тиберия. 

3. Принципат Клавдия и Нерона: 

– формы и содержание власти по сообщениям Тацита и Светония; 

– внутренняя политика и создание бюрократического аппарата; 

– оппозиция в римском сенате режиму принципата. 

4. Принципат Флавиев. 

Темы докладов и сообщений 

1. Октавиан Август – первый император Рима. 

2. Принципат Тиберия и Калигулы. 

3. Принципат Клавдия и Нерона. 

4. Династия Флавиев. 

Литература 

1. Егоров А. Б. Развитие политической системы принципата при Тиберии // Со-

циальная структура и политическая организация античного общества. Л., 1982. 

2. Егоров А. Б. Рим на грани эпох: Проблемы рождения и формирования прин-

ципата. Л., 1985. 

3. История государства и права зарубежных стран / под ред. М. А. Крашенинни-

кова. М., 2008.  
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4. История политических и правовых учений / под ред. В. П. Малахова, 

Н. В. Михайловой. М., 2007. 

5. История Европы. Т. 1. Древняя Европа. М., 1988. Ч. 2. Гл. 14. 

6. Кравчук А. Галерея римских императоров. Принципат. Екатеринбург, 2009. 

7. Крист К. История времен римских императоров. Т. 1–2. Ростов-н/Д., 1997. 

8. Машкин Н. А. Принципат Августа. М.; Л., 1949. 

9. Полонская К.П. Римские поэты эпохи принципата Августа. М., 1963. 

10. Светоний Транквилл Гай. Жизнь двенадцати Цезарей. М., 1990. 

11. Утченко С. Л. Древний Рим: События, люди, идеи. М., 1969. 

12. Федорова Е. В. Императорский Рим в лицах. М., 1979. 

13. Хрестоматия по истории древнего мира. Эллинизм. Рим / под ред. В. Г. Бору-

ховича, С. Ю. Монахова, В. Н. Парфенова. М., 1998.  

14. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / сост. 

В. Н. Садиков. М., 2008.  

Методические указания 

После победы над своими противниками Октавиан Август занялся устройством 

внутренних дел огромного государства. Суть его реформ сводилась к тому, что при 

сосредоточении реальной власти в его собственных руках все официальные атрибу-

ты республики были сохранены. Отсюда название государства – Римская империя – 

в какой-то мере условно, официально в то время оно продолжало называться рес-

публикой. По одной из должностей – принцепса, первого среди сенаторов, такая си-

стема получает название принципата. При преемниках Октавиана она сохраняется в 

полной мере. Тиберий, наследник Августа, еще сохранял определенные конституци-

онные нормы и делал вид, что считается с сенатом, на деле же власть Тиберия, а 

позже Калигулы носила характер единоличного правления. При Клавдии вопрос об 

императорской власти и сената, истории взаимоотношений принцепса и сената был 

решен в пользу правителя. Учреждение новых государственных органов, зарожде-

ние бюрократического аппарата, новых черт в управлении провинциями и армией 

сопровождалось сохранением сената, народных собраний, республиканских маги-

стратур. Эта же политика в целом продолжалась при принципате Нерона. 

Следует обратить внимание на то, что возникновение монархической формы 

правления в конце I в. до н. э. имело глубокие причины.  

Задача изучения данной проблемы сводится к критическому анализу различных 

источников с целью вскрыть сущность формы правления, установленной Августом. 

Должны быть рассмотрены: 

– причины возникновения принципата; 

– его социальная опора; 

– программа социальных мероприятий.  

Особое внимание должно быть обращено на роль римской армии в системе 

принципата и на мероприятия власти в этой области, на создание преторианской 

гвардии.  

Необходимо показать характер внутренней политики императоров, меры прави-

тельства по укреплению власти рабовладельцев над рабами. Необходимо также про-
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вести сравнение официально принятой теории принципата с пропагандой импера-

торского режима.  

Тема XXI. Эволюция политического устройства Римской империи во  

II–V вв. н. э. 

Цель:  

Осуществить анализ эволюции политического устройства Римской империи во 

II–V веках н. э. как этапа развития античной формы государства. 

План 

1. Принципат II века: «золотой век» римского государства.  

2. Политический кризис конца II–III в.  

3. Реформы конца III – начала IV вв. по укреплению империи. Установление и 

развитие системы домината. 

4. Распад и конец существования Западной Римской империи. 

Темы докладов и сообщений 

1. Династия Антонинов. 

2. Династия Северов. 

3. Диоклетиан и его реформы. 

4. Константин Великий. 

5. Конец Западной Римской империи. 

Литература 

1. Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. М., 1997. Т. 3–4. 

2. История государства и права зарубежных стран / под ред. М. А. Крашенинни-

кова. М., 2008.  

3. История политических и правовых учений / под ред. В. П. Малахова, 

Н. В. Михайловой. М., 2007. 

4. История Европы. Т. 1. М., 1988. 

5. Крист К. История времен римских императоров. Т. 1–2. Ростов-на-Дону, 1997. 

6. Моммзен Т. История Рима. Т. 3. СПб., 1994–1995. 

7. Утченко С. Л. Древний Рим: События, люди, идеи. М., 1969. 

8. Федорова Е. В. Императорский Рим в лицах. М., 1979. 

9. Хрестоматия по истории древнего мира. Эллинизм. Рим / под ред. В. Г. Бору-

ховича, С. Ю. Монахова, В. Н. Парфенова. М., 1998.  

10. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / сост. 

В. Н. Садиков. М., 2008. 

Методические указания 

Цель изучения данной темы связана с анализом эволюции политического 

устройства Римской империи во II–IV веках н. э. как последего этапа развития ан-

тичной формы государства. Прежде всего должны быть рассмотрены причины, ха-

рактер и последствия политической и социальной стабилизации Римской империи 

во II веке н. э., периоде правления династии Антонинов. Нужно понять социальную 

опору власти, основные направления социальных мероприятий, специфику меха-

низма передачи власти в этот период.  
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С конца II века Римская империя погружается в длительный период системного 

кризиса. Следует проанализировать его причины, влияние социально-политических 

процессов на все стороны жизни общества. Очевидно, что политический кризис и 

гражданские войны были результатом и одновременно причиной социально-

экономического кризиса III в. 

Реформы конца III – начала IV вв. по укреплению империи позволили укрепить 

Империю. После реформ Диоклетиана создается система домината, или Поздней 

империи. Студенты должны рассмотреть ее особенности и понять причины недол-

говечности этого периода усиления римского государства.  

Важно понять те фундаментальные перемены, которые кардинально меняют 

римское государство и общество: изменение природы власти; все большее социаль-

но-экономическое и культурное разделение Запада и Востока; неуклонное увеличе-

ние влияния христианства на все сферы жизни общества и государства; быстрая 

«варваризация» Империи, особенно ее западной части. 

Поэтому распад Римской империи на Западную Римскую империю и Восточную 

Римскую империи был неизбежен, необходимо сформулировать его причины и раз-

личие путей исторического развития двух частей некогда единого государства.  

Нельзя недооценивать влияние Великого переселения народов III–V вв. на паде-

ние римского общества и исчезновение Западной Римской империи. Студенты 

должны сформулировать социально-политические причины ее падения. 
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КОНТРОЛЬНО-АТТЕСТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль 

Виды текущего контроля по данному курсу предполагают: 

• проверку остаточных знаний студентов-первокурсников по предмету; 

• проверку усвоения студентами понятий и терминов курса, знания содержания 

основных источников, содержащих важные сведения по истории древнего Востока и 

истории древней Греции и древнего Рима; 

• проверку усвоения вопросов теории и практического применения знаний, по-

лученных в процессе лекционных и практических занятий.  

В конце каждого аудиторного занятия проводятся экспресс-опросы, по результа-

там которых студент может по максимуму получить до 50 % баллов. Экспресс-

вопрос представляет собой 5–7 минутную контрольную работу, выполненную на 

отдельном листе в письменной форме. Баллы, полученные студентом по результа-

там опроса, выставляются в журнал в течение недели. Количество баллов устанав-

ливается в диапазоне от 0 до 3. 

• 0 баллов выставляется при отсутствии студента на занятии без уважительной 

причины. Студент, отсутствовавший на занятии по уважительной причине, имеет 

право на индивидуальное выполнение заданий экспресс-вопроса в сроки, согласо-

ванные преподавателем; 

• 1 балл выставляется в случае выполнения студентом от 21 % до 50 % учебных 

заданий, включенных в материал экспресс-опроса; 

• 2 балла – при выполнении студентом от 51 % до 80 % учебных заданий; 

• 3 балла – от 81 % до 100 % заданий. 

Кроме того, учебно-исследовательская активность студентов выражается в вы-

полнении следующих видов деятельности: 

• участие в учебной дискуссии (до 3 баллов в зависимости от степени активно-

сти и качества участия в учебной дискуссии); 

• развернутый логически завершенный ответ на вопрос при устном опросе (до 3 

баллов в зависимости от качеств ответа). 

Обязательной составной частью процесса обучения является самостоятельная 

работа. Правильно организованная в течение учебного семестра, она, несомненно, 

принесет колоссальную пользу в изучении данного курса и систематизации полу-

ченных студентами знаний. Это тем более важно, что аудиторные часы весьма огра-

ничены учебным планом, в то время как программа насыщена и требует глубокого 

проникновения в проблемы курса. 

Форма выполнения задания определяется преподавателем: таблица, схема, диа-

грамма и т. д. либо оформляется студентом как реферат. 

Реферат призван показать не только знание студентом конкретных историче-

ских фактов, но и умение работать с письменными историческими источниками и 

литературой. 
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После выбора темы студенту необходимо прочитать по учебнику главу, посвя-

щенную данному периоду, по хрестоматии познакомиться с источниками по данному 

периоду и, наконец, сделать подробный конспект литературы по выбранной теме. 

В процессе изучения литературы и источников необходимо четко определить во-

просы, которые следует раскрыть, и составить план, соответствующий теме и содер-

жанию контрольной работы. План должен содержать три пункта: введение (поста-

новка вопроса, обзор источников и литературы); основная часть, разделенная на гла-

вы, а те, соответственно на параграфы; заключение (основные выводы по работе). 

Работа может быть признана полностью законченной, когда все ее разделы име-

ют заголовки, есть план, введение, заключение, список использованных источников, 

литературы, сноски в подстрочнике, нумерация страниц. 

Самостоятельная домашняя работа выполняется студентами в течение семестра. 

Она позволяет глубоко ознакомиться с отдельными проблемами курса и более каче-

ственно организовать работу по подготовке к сдаче итогового экзамена. 

Задания по истории Древнего Востока 

1. Реферат по истории хозяйства и общества древневосточных государств 

Темы рефератов 

1. Роль географического фактора в процессе формирования древневосточной ци-

вилизации. 

2. Закономерности складывания общины на Древнем Востоке. 

3. Соотношение и взаимодействие общинной, храмовой и государственной форм 

собственности в различных государствах Древнего Востока. 

4. Социально-классовая структура древневосточного мира. 

5. Особенности мировосприятия на Древнем Востоке. 

6. Экономические предпосылки формирования рабовладельческих отношений в 

долинах рек Тигра и Евфрата.  

7. Классовая структура шумеро-аккадского общества в III тыс. до н. э. 

8. Периодизация истории Древнего Египта. 

9. Особенности политической истории Египта периода Позднего царства. 

10. Основные источники рабства в Древней Ассирии.  

11. Характер взаимоотношений хеттских царей с тулией и панкусом. 

12. Характеристика рабства в Позднем Вавилоне. 

13. Урартский город (на примере Тейшебаини и Аргиштихинили). 

14. Библия – важнейший источник по истории Восточного Средиземноморья. 

15. Рабовладельческие поместья персидских вельмож в Египте (хозяйство и 

управление). 

16. Древнеиндийский город как социально-экономический и политический орга-

низм. 

17. Рабовладение в Древнем Китае. 

2. Эссе-отзыв на прочитанное художественное произведение или просмот-

ренный фильм на сюжеты из древневосточной истории. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуаль-
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ные впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные (Краткая литера-

турная энциклопедия). Объем эссе – 4–5 страниц формата А4, все тезисы подтвер-

ждаются цитатами мнений авторитетных исследователей, все цитаты снабжены 

ссылками на источник информации.  

3. Реферат-конспект изученной литературы по проблемам истории одного 

из древневосточных государств (Элам, Урарту, Митанни, Карфаген, государства 

Северной Аравии, государства Южной Аравии, государства Корейского полуостро-

ва, государства мон-кхмеров, индонезийцев, вьетов). 

4. Проверочная работа 

Вопросы к проверочной работе 

1. Факторы, определившие раннее развитие экономики в некоторых районах 

Древнего Востока. 

2. Основные категории зависимого населения шумеро-аккадского общества в III 

тыс. до н. э. 

3. С какими странами и почему торговали жители древнего Двуречья (конец III – 

начало II тыс. до н. э.)? Как была организована внешняя торговля? Взаимоотноше-

ния разных категорий торговцев. 

4. Кто начал и кто закончил работу по периодизации истории Древнего Египта? 

Какой принцип положен в основу периодизации? Охарактеризуйте кратко каждый 

период. 

5. Какие ремесла и почему могли развиваться в Древнем Египте? Связь с какими 

районами Древнего Востока способствовала развитию египетского ремесла? Оха-

рактеризуйте условия работы ремесленников и их социальное положение.  

6. Состояние экономики и социально-политическая обстановка в Египте Поздне-

го царства. Объясните причины происходивших в стране изменений.  

7. Особенности царской власти в Хеттском государстве. Каковы взаимо-

отношения хеттских царей с различными слоями и группами хеттского населения?  

8. Укажите особенности рабства в Древней Ассирии Среднего и Нового перио-

дов (по Среднеассирийским законам).  

9. Почему Ассирии удавалось вести победоносные войны и надолго устанавли-

вать владычество над завоеванными районами? 

10. Как, когда и почему в Индии сложилась система варн? Характеристика варн. 

11. Новые явления в общественной жизни народов Индии, вызвавшие отличия в 

государстве Маурьев от более раннего царства Магадха. 

12. Почему империя Цинь, просуществовавшая недолго, привела к установле-

нию длительного единства всей страны? Основные события, приведшие к этому. 

Задания по истории античности 

1. Реферат по истории Древней Греции 

Темы рефератов 

1. Понятие «история античности». История античности и история древневосточ-

ных стран; их связи и различия. 

2. Анализ древнегреческого мифа (на выбор). 
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3. Роль Древней Греции во всемирной истории. 

4. Характеристика античного рабовладельческого общества и рабовладельческо-

го способа производства в отечественном антиковедении. 

5. Географические рамки курса истории Древней Греции. Влияние природных 

условий на хозяйственную деятельность и процесс исторического развития Древней 

Греции. 

6. Хронологические рамки курса истории Древней Греции. Периодизация древ-

негреческой истории. 

7. Население Балканской Греции во II–I тыс. до н. э. Процесс формирования ос-

новных племен греков в начале I тыс. до н. э. 

8. Основные типы источников по истории Древней Греции. Причины неравно-

мерности распределения источников по периодам и областям. 

9. Западноевропейская историография истории Древней Греции XIX–XX в. 

10. Зарубежная историография истории Древней Греции в 20–70-е гг. XX в. Но-

вые тенденции в понимании процессов социально-экономического развития. 

11. Крит и Ахейская Греция во II тыс. до н. э. 

12. Архаическая Греция. Характеристика греческого полиса как одной из форм 

общественно-политической организации древности. Типы греческих полисов. 

13. Спарта как пример аграрного полиса в VIII–VI вв. до н. э. 

14. Формирование полиса в Аттике. 

15. Греко-персидские войны, их влияние на социально-экономическое и куль-

турно-политическое развитие Греции.  

16. Аристотель и Плутарх о реформах Солона (сравнительный анализ источни-

ков). 

17. Права и обязанности афинских граждан при Перикле (сравнительная харак-

теристика источников). 

18. Афины и Спарта (сравнительная характеристика). 

19. Экономика Греции в V–IV вв. до н. э.  

20. Социальная структура Греции в V–IV вв. до н. э. 

21. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы 

V в. до н. э. 

22. Пелопоннесская война и ее последствия.  

23. Кризис полисной системы в Греции, его последствия. 

24. Основные особенности эллинистической социально-экономической системы. 

Периодизация эллинизма. Типы эллинистических государств. 

25. Завоевания Александра Македонского. Экономические и социальные меры 

Александра по созданию державы. 

2. Реферат по истории Древнего Рима 

1. Рим как античная гражданская община (civitas). 

2. Римское общество как высший этап рабовладельческой эпохи. Условность 

термина «Древний Рим». 

3. Географическое положение и природные условия Италии. Влияние условий на 

хозяйственную деятельность и процесс исторического развития Древнего Рима. 
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4. Хронологические рамки курса истории Древнего Рима. Периодизация древне-

римской истории. 

5. Население Италии. Основные племена и народности, их этническая и соци-

ально-экономическая характеристика. 

6. Основные типы источников по истории Древнего Рима. Возникновение и раз-

витие римской историографии. 

7. Изучение римской истории в европейской исторической науке XIX – начала 

XX в. 

8. Зарубежная историография истории Древнего Рима в 20–70-е гг. ХХ в. Новые 

тенденции в изучении социально-экономической и социально-политической исто-

рии Древнего Рима.  

9. Отечественная историография Древнего Рима. 

10. Концепция римского рабовладельческого общества в трудах современных 

зарубежных историков. 

11. Об античной форме собственности и характере политического устройства ан-

тичных обществ в современной отечественной науке. 

12. Проблема становления римского рабовладельческого государства в совре-

менной отечественной науке. 

13. Проблема раннего христианства в трудах зарубежных историков. 

14. Историческое значение рабовладельческого строя как важного этапа всемир-

ной истории. Создание различных форм социальных отношений, политической ор-

ганизации и высокой культуры как основы современной цивилизации. 

15. Рабские восстания в Древнем Риме (сравнительная характеристика). 

16. Римский колонат I–IV вв. (анализ источников). 

17. Раннерабовладельческие общества и государства в Италии. Царская власть в 

Риме. 

18. Рим в период ранней Римской республики. Экономическое развитие, соци-

альная история, государственное устройство. 

19. Борьба Рима с Карфагеном за преобладание в Западном Средиземноморье. 

20. Экономика и классовая структура Рима во II–I вв. до н. э. Обострение соци-

ально-классовой борьбы в римском обществе конца II – начала I вв. до н. э. 

21. Кризис политической системы Римской республики. Падение Римской рес-

публики. 

22. Правление Октавиана Августа. Организация монархического режима. 

23. Римская империя в I в. Социально-экономическое развитие. Правление дина-

стии Юлиев – Клавдиев и Флавиев. 

24. Римская империя во II в. Социально-экономическое развитие. Особенности 

правления династии Антонинов. 

25. Кризис рабовладельческого общества и государства III в. 

26. Римское общество и государство в IV в. Система домината. 

27. Падение Западной Римской империи. Экономические и социально-

политические причины падения Рима. 

28. Происхождение христианства, его эволюция в I–IV вв. 

29. Пропаганда императорского режима в эпоху принципата Августа 
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30. Религиозное сознание в античности. Раннехристианские источники 

3. Эссе-отзыв на прочитанное художественное произведение или просмот-

ренный фильм на сюжеты из античной истории. 

4. Конспект монографии по истории античности 

Примерный список монографий 

1. Андреев Ю. В. Раннегреческий полис. Л., 1976. 

2. Вундт М. Греческое мировоззрение. М., 2009.  

3. Доватур А. И. Политика и политии Аристотеля. Л., 1965.  

4. Зельин К. К. Борьба политических группировок в Аттике в VI в. н. э. М., 1964. 

5. Егоров А. Б. Рим на грани эпох: Проблемы рождения и формирования прин-

ципата. Л., 1985. 

6. Кнабе Г.С. Древний Рим: история и повседневность. Очерки. М., 1986. 

7. Кравчук А. Галерея римских императоров. Принципат. Екатеринбург, 2009. 

8. Крист К. История времен римских императоров. Т. 1–2. Ростов-н/Д., 1997. 

9. Кузищин В. И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии. М., 1976. 

10. Маринович Л. П. Греческое наемничество в IV в. до н. э. и кризис полиса. М., 

1975. 

11. Маяк И. Л. Рим первых царей. М., 1983. 

12. Перкис Дж. Греческая цивилизация. М., 2000.  

13. Преображенский П. Ф. В мире античных образов. М., 2004.  

14. Савельев А. Е. Культура Древней Греции. М., 2008. 

15. Утченко С. Л. Юлий Цезарь. М., 1976. 

16. Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1972. 

17. Утченко С. Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965. 

18. Федорова Е. В. Императорский Рим в лицах. М., 1979. 

19. Фролов Э. Д. Факел Прометея. Л., 1965. 

20. Фролов Э. Д. Огни Диоскуров. Л., 1984. 

21. Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. 

22. Фролов Э. Д. Греческие тираны. Л., 1972. 

23. Штаерман Е. М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978. 

Итоговый контроль 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена после 

2 семестра. Экзамены могут быть проведены в форме компьютерного тестирования. 

Студенты на экзамене должны проявить знание общих процессов, характерных для 

данного мировой истории, знание особенностей исторического развития конкретно-

го региона и государства. Они должны уметь ориентироваться в вопросах историче-

ской географии, периодизации Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима, 

проводить внешнюю критику и внутренний анализ исторического источника, иметь 

фактические знания по истории древних обществ и уметь анализировать процессы 

их социально-экономического, политического и культурного развития. 
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Примерные вопросы к экзамену по истории древнего Востока  

1. Понятие «история древнего Востока». Его географические и хронологические 

рамки. 

2. Политическое устройство шумерских городов-государств сер. III тыс. до н. э. 

3. Процесс централизации в древнем Шумере: предпосылки и итоги. 

4. Южное Двуречье под властью Аккада. Внутренняя и внешняя политика Сар-

гонидов. 

5. Возвышение Вавилона. Законы царя Хаммурапи. 

6. Источники по истории древнего Египта. 

7. Периодизация истории древнего Египта. 

8. История Египта Раннего Царства: характерные черты периода. 

9. История Египта Древнего Царства: особенности государственного строя.  

10. История Египта Среднего Царства: социально-экономическая характеристика 

периода. 

11. История Египта Нового Царства: особенности внешней политики 

12. История Египта Позднего царства: особенности социально-экономического 

развития. 

13. Государства Восточного Средиземноморья в сер. II тыс. до н. э. Общая ха-

рактеристика. 

14. Особенности развития экономики и становления государственной структуры 

в Сирии II–I тыс до н. э. 

15. Складывание классового общества и образование государственных структур 

в Палестине. 

16. Социально-экономическое развитие древнейших центров Финикии. 

17. Особенности социально-политического развития центров древней Финикии. 

18. Процесс становления Хеттского государства. Периодизация истории госу-

дарства хеттов. 

19. Особенности внутриполитического строя Хеттского государства.  

20. Внешняя политика хеттских царей. 

21. Процесс становления Ассирийского государства. Периодизация истории  

государства. 

22. Особенности политического строя Ассирийского государства.  

23. Особенности внешней политики царей Ассирийского государства. 

24. Процесс возрождения Вавилона под властью халдейской династии. 

25. Нововавилонское царство: особенности социально-экономического развития 

26. История древней Мидии: социально-политический аспект. 

27. Персидское государств при Кире и Камбизе. 

28. Внутренняя и внешняя политика Дария I. 

29. Борьба народов Средней Азии с персидской военной экспансией; 

30. Среднеазиатские сатрапии державы Ахеменидов. 

31. Основные центры Индской цивилизации 

32. Особенности социально-экономического развития древней Индии VI–III вв. 

до н. э. 

33. Социально-политический строй Индии при Маурьях. 
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34. Периодизация истории древнего Китая. 

35. Социально-экономическое развитие Китая в эпохи Шань-Инь и Чжоу. 

36. Политическое развитие в Китае в эпоху Чжоу. 

37. Китай в эпоху Цинь. 

38. Внутренняя и внешняя политика правителей Старщей Хань. 

39. Внутренняя и внешняя политика правителей Младшей Хань. 

40. Народные движения в Китае эпохи Хань. 

Примерные вопросы к экзамену по истории Греции и Рима  

1. Понятие «история античности». История античности и история древневосточ-

ных стран; их связи и различия. 

2. История древней Греции как история рабовладельческой эпохи античного ти-

па. Роль древней Греции во всемирной истории. 

3. Характеристика античного рабовладельческого общества и рабовладельческо-

го способа производства в отечественном антиковедении. 

4. Географические рамки курса истории древней Греции. Влияние природных 

условий на хозяйственную деятельность и процесс исторического развития древней 

Греции. 

5. Хронологические рамки курса истории древней Греции. Периодизация древ-

негреческой истории. 

6. Население Балканской Греции во II–I тыс. до н. э. Процесс формирования ос-

новных племен греков в начале I тыс. до н. э 

7. Основные типы источников по истории древней Греции. Причины неравно-

мерности распределения источников по периодам и областям. 

8. Западноевропейская историография истории древней Греции XIX–XX в. 

9. Зарубежная историография истории древней Греции в 20–70-е гг. Новые тен-

денции в понимании процессов социально-экономического развития. 

10. Изучение истории древней Греции в отечественной науке. 

11. Концепция древнегреческой истории в трудах русских историков-

античников. 

12. Социально-классовая структура и особенности классического рабства в 

древней Греции. 

13. Римское общество как высший этап рабовладельческой эпохи. Условность 

термина «Древний Рим». 

14. Географическое положение и природные условия Италии. Влияние условий 

на хозяйственную деятельность и процесс исторического развития древнего Рима. 

15. Хронологические рамки курса истории древнего Рима. Периодизация древ-

неримской истории. 

16. Население Италии. Основные племена и народности, их этническая и соци-

ально-экономическая характеристика. 

17. Основные типы источников по истории древнего Рима. Возникновение и раз-

витие римской историографии. 

18. Изучение римской истории в европейской исторической науке XIX – начала 

XX века. 
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19. Зарубежная историография истории древнего Рима в 20–70-е гг. ХХ в. Новые 

тенденции в изучении социально-экономической и социально-политической исто-

рии древнего Рима.  

20. Отечественная историография древнего Рима. 

21. Концепция римского рабовладельческого общества в трудах современных 

зарубежных историков. 

22. Об античной форме собственности и характере политического устройства ан-

тичных обществ в современной отечественной науке. 

23. Проблема становления римского рабовладельческого государства в совре-

менной отечественной науке. 

24. Проблема раннего христианства в трудах зарубежных историков. 

25. Историческое значение рабовладельческого строя как важного этапа всемир-

ной истории. Создание различных форм социальных отношений, политической ор-

ганизации и высокой культуры как основы современной цивилизации. 

26. Крит и Ахейская Греция во II тыс. до н. э. 

27. Архаическая Греция. Характеристика греческого полиса как одной из форм 

общественно-политической организации древности. Типы греческих полисов. 

28. Спарта как пример аграрного полиса в VIII–VI вв. до н. э. 

29. Формирование полиса в Аттике. 

30. Греко-персидские войны, их влияние на социально-экономическое и куль-

турно-политическое развитие Греции.  

31. Экономика Греции в V–IV вв. до н. э.  

32. Социальная структура Греции в V–IV вв. до н. э. 

33. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы V 

в. до н. э. 

34. Пеллопонесская война и ее последствия. 

35. Кризис полисной системы Греции и его последствия. 

36. Основные особенности эллинистической социально-экономической системы. 

Периодизация эллинизма. Типы эллинистических государств. 

37. Завоевания Александра Македонского. Экономические и социальные меры 

Александра по созданию державы. 

38. Раннерабовладельческие общества и государства в Италии. Царская власть в 

Риме. 

39. Рим в период ранней Римской республики. Экономическое развитие, соци-

альная история, государственное устройство. 

40. Борьба Рима с Карфагеном за преобладание в Западном Средиземноморье. 

41. Экономика и классовая структура Рима во II – I вв. до н. э. 

42. Обострение социально-классовой борьбы в римском обществе конца II – 

начала I вв. до н. э. 

43. Кризис политической системы Римской республики. Падение Римской рес-

публики. 

44. Правление Октавиана Августа. Организация монархического режима. 

45. Римская империя в I в. Социально-экономическое развитие. Правление дина-

стии Юлиев–Клавдиев и Флавиев. 
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46. Римская империя во II в. Социально-экономическое развитие. Особенности 

правления династии Антонинов. 

47. Кризис рабовладельческого общества и государства III в. 

48. Римское общество и государство в IV в. Система домината. 

49. Падение Западной Римской империи. Экономические и социально-

политические причины падения Рима. 

50. Происхождение христианства, его эволюция в I–IV вв. 
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ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Основная 

1. Бауэр С. У. История древнего мира: от истоков цивилизации до падения Рима. 

М., 2014. 

2. Васильев Л. С. История Востока: в 2-х т. Т. 1. М., 1993 (или любое другое из-

дание). 

3. Васильев Л. С. История Древнего Востока. М., 2019. 

4. Вигасин А. А. История Древнего Востока. М., 2007. 

5. Гребенюк А. В. История мировых цивилизаций: в 3 ч. Ч. 1. Цивилизации 

Древного Востока. М., 2019. 

6. История Востока: в 6 т. Т. 1. Восток в древности. М., 2002. 

7. Кузищин В. И. История Древнего Востока. М., 2010.  

8. Перфилова Т. Б. История Древнего Востока. М., 2019. 

Дополнительная 

1. Бадж Э. А. У. Египет во времена Рамсеса Великого. М., 2010. 

2. Бадж Э. А. У. Египетская книга мертвых. СПб., 2010.  

3. Бардески К. Д. Месопотамия: колыбель человечества. М., 2010.  

4. Белицкий М. Шумеры: Забытый мир. М., 2000. 

5. Белявский В. А. Тайны Вавилона. М., 2001.  

6. Большаков В. А. Древнеегипетские царицы и их религиозно-политическая 

роль // Вопросы истории. 2005. № 9. С. 143–149. 

7. Большаков В. А. Царица Египта Хатшепсут (XVI век до н. э.) // Вопросы исто-

рии. 2000. № 4/5. С. 142–146. 

8. Бородулина Н. В. Знаменитые исчезнувшие цивилизации. Ростов-н/Д.: Владис, 

2011. 

9. Вачьянц А. М. Семь чудес Древнего мира: Первобытное искусство, Древний 

Египет, Междуречье. М., 2010.  

10. Голяндин А. Эхнатон. Между светом и тьмой // Знание – сила. 2006. № 4. 

С. 56–64. 

11. Древнеегипетская книга Мертвых. Слово Устремленного к Свету / [сост., 

пер., предисл. и коммент. А. К. Шапошников; поэтические переводы И. Евсы]. М., 

2008.  

12. Древнеиндийская цивилизация: история, религия, философия, эпос, литера-

тура, наука, встреча культур. М., 2007.  

13. Древний Египет: иллюстрированная энциклопедия: под общ. ред. 

Х. Шрудвик. М., 2007.  

14. История и культура Древнего Востока: энциклопедический словарь / 

К. Д. Никольская; ред. А. А. Вигасин. М., 2008.  

15. Кленгель-Брандт Э. Древний Вавилон. Смоленск, 2001.  

16. Корниенко Т. В. Культовое строительство Южной Месопотамии в убейдский 

период: по матриалам Эреду и Урука // Вестник древней истории. 2006. № 2. С. 3–

23. 
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17. Миронова Г. Не подвластные времени памятники Древнего Египта глазами 

историка // Азия и Африка сегодня. 2001. № 7. С. 66–70. 

18. Москати С. Цивилизации Древнего Востока. М.: Центрполиграф, 2010.  

19. Рыжов К. Н. Монархи Древнего мира: Ассирия, Вавилон, Византия, Греция, 

Египет, Израиль, Иран, Иудея, Кирена, Китай, Куш, Лаконика, Мидия, Персия, Рим, 

Фракия, Эпир. М., 2010. 

20. Тилдесли Д. Египет. Возвращение утерянной цивилизации. М., 2007.  

21. Тураев Б. А. Древний Египет. М., 2019. 

22. Уайт Дж. Боги и люди Древнего Египта. М., 2007.  

23. Флиттнер Н. Д. Культура и искусство Двуречья. М., 2019. 

24. Эрман А. Жизнь в Древнем Египте. М., 2008.  

25. Хардман Ш. Древний мир: полная энциклопедия. М., 2010.  

АНТИЧНОСТЬ 

Основная 

1. Гребенюк А. В. История мировых цивилизаций в 3 ч. Ч. 2. Античная цивили-

зация. М., 2019. 

2. История Древнего мира: учебник и практикум для академического бакалаври-

ата / под общей редакцией Т. В. Кудрявцевой. М., 2019.  

3. История Древней Греции: учебник для вузов / под ред. В. И. Кузищина. М., 

2016. 

4. Никишин В. О. История Древнего мира: Древний Рим. М., 2019.  

5. Никишин, В. О. История Древнего мира. Древняя Греция. М., 2019. 

6. Сергеев В. С. История Древней Греции. М., 2020.  

Дополнительная 

1. Адкинс Л. Древний Рим: энциклопедический справочник. М., 2009.  

2. Адкинс Л. Древняя Греция: энциклопедический справочник. М., 2008.  

3. Аландский П. И. История Греции. М., 2009. 

4. Античность. Энциклопедия. М., 2007.  

5. Аристотель. Политика. Афинская полития. М., 1997. 

6. Ашкеров А. Ю. Античный город // Человек. 2003. № 4. С. 149–159. 

7. Боннар А. Греческая цивилизация: [в 3 т.]. М., 1995.  

8. Быт и история в античности: [сб. ст.] / отв. ред. Г. С. Кнабе. М., 1988. 

9. Вундт М. Греческое мировоззрение. М., 2009.  

10. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой культуре. 

М., 2010.  

11. Геродот. История. М., 1972. 

12. Гиббон Э. Закат и падение Римской Империи: в 7 т. М., 2008. 

13. Гиро П. Быт и нравы древних греков. Смоленск, 2002.  

14. Гомер. Илиада. Одиссея. СПб., 2010.  

15. Егоров А. Б. Рим на грани эпох: Проблемы рождения и формирования прин-

ципата. Л., 1985.  

16. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб., 1995.  
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17. История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. Т. 1. Древняя 

Европа. М., 1988.  

18. История человечества: в 8 т. Т. 3: VII век до н. э. – VII век н. э. М., 2003. 

19.  Кнабе Г. С. Древний Рим: история и повседневность. Очерки. М., 1986. 

20. Кравчук А. Галерея римских императоров. Принципат. Екатеринбург, 2009. 

21. Крист К. История времен римских императоров. Т. 1–2. Ростов-н/Д., 1997. 

22. Левицкий Г. М. Александр Македонский: гениальный каприз судьбы. М.; Ро-

стов-н/Д., 2010.  

23. Ливий Тит. Римская история от основания города: в 3-х т. М., 1994. 

24. Лисовый И. А., Ревяко К. А. Античный мир в терминах и названиях. Минск. 

1997. 

25. Лурье С. Я. История Греции. М., 1993.  

26. Любкер Ф. Иллюстрированный словарь античности. М., 2005. 

27. Маринович Л. П. Полис и обмен: к концепции Аристотеля // Вестник древней 

истории. 2003. № 4. С. 51–67. 

28. Моммзен Т. История Рима. М., 2019. 

29. Нейхардт А. А. Семь чудес древнего мира: Герои Эллады. СПб., 1999.  

30. Перкис Дж. Греческая цивилизация. М., 2000.  

31. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1990. 

32. Преображенский П. Ф. В мире античных образов. М., 2004.  

33. Савельев А. Е. Культура Древней Греции. М., 2008. 

34. Светоний Транквилл Гай. Жизнь двенадцати Цезарей. М., 1990. 

35. Смышляев А. Л. История Древнего Рима от Ромула до Гракхов. М., 2007.  

36. Суриков И. Е. Античный полис. М., 2010.  

37. Тацит К. Анналы. История. СПб., 1993. 

38. Утченко С. Л. Древний Рим: События, люди, идеи. М., 1969. 

39. Утченко С. Л. Юлий Цезарь. М., 1979. 

40. Хаммонд Н. История Древней Греции. М., 2003.  

41. Федорова Е. В. Императорский Рим в лицах. М., 1979. 

42. Фролов Э. Д. Факел Прометея. Л., 1965. 

43. Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. 

44. Фукидид. История. М., 1980. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  

ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Данный словарь содержит наиболее важные термины по курсу истории древнего 

мира. Он состоит из трех основных разделов: «История древнего Востока», «Исто-

рия древней Греции» и «История древнего Рима».  

Словарь предназначен для концентрации усилий студентов на усвоении необхо-

димой терминологии с целью свободного ориентирования в материалах курса и 

овладения минимумом общенаучного языка и культуры. 

Словарь рекомендуется для самостоятельного изучения терминов и использова-

ния их на семинарских занятиях, в контрольных работах на заочном отделении, кур-

совых, при ответах на зачетах и экзаменах, в экстернате и дистанционном обучении 

для самостоятельной подготовки по предмету. Чтение лекций преподавателем пред-

полагает опору на знания соответствующих терминов студентами. Поэтому реко-

мендуется предварительно ознакомиться с основными терминами по теме предсто-

ящей лекции или семинара.  

Важно обратить внимание на то, что данный словарь является вспомогательным 

средством в изучении курса «История древнего мира» и не исключает необходи-

мость углубления знаний студента путем посещения лекций и семинаров по предме-

ту, работы над источниками и научной литературой. Знание терминологии является 

одной из составляющих общей оценки подготовленности студента по соответству-

ющему курсу.  

Список использованной для составления словаря литературы 

1. Античность. Энциклопедия. М., 2007.  

2. Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения / Перевод с чеш-

ского. М.,1989. 

3. История и культура Древнего Востока: энциклопедический словарь / К. Д. Ни-

кольская; ред. А. А. Вигасин. М., 2008.  

4. Кнабе Г. С. Древний Рим: история и повседневность. Очерки. М., 1986. 

5. Лисовый И. А. Ревяко К.А. Античный мир в терминах и названиях. Минск. 

1997. 

6. Словарь античности / Перевод с немецкого. М., 1994. 

7. Хардман Ш. Древний мир: полная энциклопедия. М., 2010.  

ТЕРМИНЫ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

АВЕЛУМ – свободный полноправный гражданин в Месопотамии. 

АРЕНДА – (лат. arrendare – отдавать взаймы) – договор, по которому одна сто-

рона (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) какое-

либо имущество во временное пользование за определенное вознаграждение 

(арендную плату). 

АРХИТЕКТУРА – (лат. architectura) – искусство возводить постройки, в соот-

ветствии с определенным назначением и эстетической формой. 
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АСТРОЛОГИЯ – (греч. astaer – звезда, logos – знание) – наука предсказания со-

бытий на основе расположения звезд и их влияния на земные явления. 

АСТРОНОМИЯ – (греч. astaer – звезда, nomos – закон) – наука, изучающая 

небесные тела и их движение. 

БАИРУМ – (букв. ловец) – воин, получивший от даря недвижимое и движимое 

имущество. Пожизненное пользование без права отчуждения и обязанный отпра-

виться в войну по первому 

БРАХМАНЫ – представители высшей варны дважды рожденных в Индии, ис-

полнители жреческих функций (жертвоприношения, знатоки и толкователи мед). 

БУДДИЗМ – одна из трех миро религий возникших в Индии в VI–V вв. до н. э. 

Основатель – Гаутама-Будда. Провозглашал равенство людей вне зависимости от 

касты, сословия. Центральная проблема – бытие личности. Бытие – это страдание. 

Главная цель – освобождение от него при помощи «правильного поведения». До-

стигший освобождения человек может стать богом. Признается бесконечность пере-

рождений. 

БЮРОКРАТИЯ – (франц. bureau – канцелярия, греч. kratos – власть) – в древ-

ности привилегированная и оторванная от народа чиновничье-административная ка-

ста. 

ВАЙШЬИ – варна – сословие в Индии. Рядовые свободные общинники. 

ВАН – титул царя в древнем Китае, который исполнял функции военного вождя 

и верховного жреца. 

ВАРНА – сословие в Индии, имевшее жесткий кастовый характер (брахманы, 

кшатрии, вайшьи, шудры). 

ВАРДУМ – термин, обозначающий раба в Вавилонском государстве. 

ВЕДЫ – (санскр. знание) – собрание древнейшей индийской религиозной лите-

ратуры (индийская мифология (Ригведа), религиозные ГИМНЫ, описания ритуала 

(брахманы), толкования и комментарии к священным текстам (араньяки и упани-

шады). 

ВОЛЬНООТПУЩЕННИК – раб, отпущенный на свободу актом освобождения. 

ГУРУШ – (молодцы) работники в государственном хозяйстве периода III дина-

стии Ура, обладавшие фактическим рабским статусом, но юридически свободные. 

ДАОСИЗМ – одно из направлений древнекитайской философии. Основные 

трактаты «Лао-дзы» и «Чжуан». Появилось около IV–III вв. до н. э. В центре уче-

ния – противопоставление общества и природы и призыв к человеку стряхнуть с се-

бя оковы долга и обязанностей и вернуться к простой жизни, близкой природе. 

ДЕСПОТИЯ – (греч. despotaes) неограниченная никакими государственными 

органами власть. 

ЖРЕЦ – (греч. hieros – священный) служитель в храме бога. 

ЗИККУРАТ – ступенчатая храмовая башня в древней Месопотамии. 

ЗОРОАСТРИЗМ – дуалистическая религия народов, населявших Иранское пла-

то и Среднюю Азию в древности. Основа – вера в существование и борьбу двух 

начал в Мире – добра и зла. 

ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО – (греч. hiereus – жрец, glipho – резать) – 

название произошло от слова «иероглиф» – знак древнего египетского письма, часто 



55 

использовавшийся в надписях, вырезавшихся на камне. Известно иератическое 

(скорописное) письмо (упрощенные иероглифы) и демотическое (курсивная разно-

видность иератики), которое содержит много сокращений. 

ИНДУИЗМ – этап развития индийской религиозной системы (ведическая рели-

гия, брахманизм). Основные характеристики: вера в перевоплощение душ в иные 

материальные тела; высшая цель жизни – избавление от цепи перерождений; основа 

бытия – Брахма, смысл жизни – постижение Брахмы, слияние с ним. Поклонение 

трем основным богам: Брахме. Вишне, Шине. 

ИУДАИЗМ – религия, возникшая в I тыс., до н. э. в Палестине, распространена 

среди евреев. Исповедует культ бога Яхве племенного союза «Израиль». В основе 

учения – концепция договора «завета между израильским племенем и Яхве. Люди 

обязуются не чтить других богов, Яхве передает им власть над Палестиной. Основ-

ные произведения: Пятикнижие, или Тора – 4 книги Моисея и Второзаконие. 

КАСТА – сословие второго порядка в Индии, разделявшее людей по професси-

ональному и региональному принципам, имеющее очень жесткие границы и правила 

поведения. С представителями отдельных каст запрещалось общаться. Браки между 

разными кастами запрещались. 

КЛИНОПИСЬ – тип письменности, распространенный на территории Междуре-

чья, Малой Азии и Ближнего Востока в эпоху Ранней древности. Знаки имели вид па-

лочек-клинышков. Относится к пиктографическому слогово-понятийному письму. 

КШАТРИИ – варна дважды рожденных в Индии. Ее представителям предна-

значено быть воинами. 

ЛАБАРНА – имя первого хеттского царя, от которого произошел термин, обо-

значающий царя в Хеттской державе. 

ЛУГАЛЬ – («большой человек») – военный предводитель в государствах Меж-

дуречья и Шумере. Иногда выполнял функции жреца. 

МАСТАБА – (араб. скамья) – обозначение каменных гробниц вельмож древнего 

царства в Египте, прямоугольных со скошенными стенами. 

МОНАРХИЯ – (греч. mono – один, archae – власть) – форма правления, при ко-

торой верховная власть сосредоточена в руках единоличного главы государства – 

монарха. На Востоке разновидностью монархии была деспотия. 

МУШКЕНУМ – в Вавилонском государстве – лицо с ограниченными юридиче-

скими и политическими правами, не имевшее недвижимой собственности, но полу-

чавшие от государства за службу или работу в условное владение землю или рабов, 

которые были собственностью своих хозяев. 

НАДИТУМ – («брошенная, покинутая») – жрица в древнем Вавилоне. Согласно 

Законам Хаммурапи, занимала привилегированное положение. 

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – тип хозяйства, при котором продукт, в ос-

новном, потребляется производителем или обменивается на внутреннем слаборазви-

том рынке. Товарообмен выступает при этом как исключение. 

НОМ – административный округ, район. В греко-римском Египте – единица ад-

министративного деления. 

ОРДАЛИЯ – (лат. ordalia) способ выяснения правоты или виновности в судебном 

процессе путем так называемого «суда божьего» (испытание водой, огнем и т. п.). 
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ПАНКУС – народное собрание в Хеттском государстве. Сначала в него включа-

лись все мужчины-воины, затем только представите ли высших слоев знати. Собра-

ние имело право определения наследника престола, ведения судебных дел и т. д. 

ПАНТЕОН – (греч. pan – все, theos бог) – Совокупность всех богов того или 

иного культа, иногда храм, посвященный всем богам. 

ПАПИРУС – (греч. papyros) травовидное растение, которое растет в прибреж-

ных районах Евфрата и Нила. Сырье для производства различных предметов: лодок, 

хижин, но в особенности писчего материала. 

ПИРАМИДА – (греч. pyramis) гробница древнеегипетских царей с 3-й по 12-ю 

династию. 

РАДЖА – царь в древней Индии, верховный распорядитель государственного 

имущества, командующий войском. 

РЕЛЬЕФ – (франц. relieph) – скульптурное фигурное или орнаментальное изоб-

ражение на плоскости из камня, глины, металла и других материалов. По отноше-

нию к плоскости фона различаются: барельеф и горельеф. 

САНСКРИТ – один из основных древнеиндийских языков индоевропейской 

языковой семьи, получивший литературную обработку. 

САРКОФАГ – (греч. Sarkophagos – пожиратель мяса) – продолговатый ящик из 

дерева, камня, глины и т.п. для погребения мертвых. 

САТРАП – (перс., греч. satrapes – хранитель царства) – со времен Дария I – 

наместник персидского царя во главе области (сатрапии). Первоначально имел толь-

ко гражданскую власть (взимал налоги, вершил суд, набирал войска, следил за спо-

койствием и порядком). С середины V в. до н. э. получают и военную власть. 

СОБСТВЕННОСТЬ – недвижимое (земля, дом) и движимое (скот и др. предме-

ты) имущество, на которое имеется полное право владения; пользования и распоря-

жения. В древности существовали частная и коллективная формы собственности. 

СИНКРЕТИЗМ – (греч. synkretismos – смещение) – смещение идей и образов 

различных религий. В культуре – различных черт, свойственных разным цивилиза-

циям. 

СОСЛОВИЕ – социальная группа классового общества, отличающаяся от дру-

гих благодаря определенным привилегиям, закрепленным юридически. 

СФИНКС – у древних египтян – существо с телом льва и головой чело века, 

олицетворение царя или бога солнца. 

СКУЛЬПТУРА – вид изобразительного искусства, произведения которого 

имеют объемную пластическую форму и выполнены из мрамора, бронзы, обожжен-

ной глины, дерева, слоновой кости, янтаря и других материалов. 

ТАВАНАННА – титул, который носила хеттская царица, если она была матерью 

наследника престола или самого царя. 

ТАЛИОН – (лат. talio – возмездие, по силе равное преступлению) – принцип уго-

ловной ответственности, когда наказание точно соответствует причиненному вреду. 

ТАМКАР – торговый агент царя или храма и ростовщик в Вавилоне. 

ФАРАОН – (др. егип. – «Большой дом», дворец) – царь в древнем Египте. 

ФРЕСКА – (итал. fresco) – техника живописи, при которой краска наносится на 

влажную штукатурку стены. 
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ШУДРА – самое низшее сословие – варна в Индии. Неравноправные члены об-

щества, которые обязаны услуживать трем вышестоящим варнам. 

ЭНСИ – первоначально жрец-строитель. Позднее правители в государствах 

Междуречья, не имевшие военных полномочий и ограниченные во властных правах 

советом или народным собранием. 

ЯЗЫЧЕСТВО – (церк. слав. языцы – народы, иноземцы) – обозначение не хри-

стианских, политеистических религий в литературе христианских нар Боги язычества 

олицетворяли стихи и природы. Суть культов – магическое воздействие на природу. 

ТЕРМИНЫ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

АВТАРКИЯ – (греч. аutarkeia – самостоятельный) – экономическая и политиче-

ская независимость полисов, их самостоятельный, самодовлеющий характер. 

АВТОКРАТОР – (греч. auto – само, kratos – властный) – звание единоличного 

предводителя, какого-либо греческого союза. Например, стратегами – автократора-

ми Коринфского союза, созданного для борьбы с персами, являлись Филипп и Алек-

сандр Македонский. 

АВТОХТОНЫ – (греч. autos – сам, chthon – земля: родившиеся из самой земли), 

коренные обитатели данной страны, туземцы. 

АГЕЛА – (греч. а – стадо) – воспитательные группы полноправных юношей до 

17 лет в Спарте. Целью агел была подготовка настоящих воинов путем жестких фи-

зических упражнении. 

АГОН – (греч. аgon – борьба) – античный принцип соревновательности, состяза-

тельности, охватывающий все виды человеческой деятельности, начиная от спорта, 

заканчивая агонами в ремесле, пении, поэзии, философии 

АКАДЕМИЯ – (греч. akademia) – роща, посвященная мифическому герою Ака-

дему на окраине Афин, где находился гимнасий и про ходили встречи молодежи с 

интересными людьми Академию в начале IV века до н. э. о для своих занятий фило-

соф Платон. Слово стало обозначает место, где занимаются наукой. 

АКРОПОЛЬ – (греч. akros – верхний, polis – город) – укрепленная часть города, 

цитадель, занимающая в полисе господствующую высоту. В Афинах, стараниями 

стратега Перикла, в последней трети V века до н. э. Акрополь стал роскошным ар-

хитектурным центром города. 

АМФИКТИОНИЯ – (греч. amphiktionos – соседи) – религиозно-политический 

союз племен и полисов, созданный для решения общих проблем и не допущения 

конфликтов, часто на основе какого-либо уважаемого храма. Например, известна 

Дельфийская амфиктиония при храме бога Аполлона в Дельфах. 

АПЕЛЛА – (греч. apella – народное собрание) – собрание полноправных граждан 

свыше 30 лет в Спарте для решения политических, военных и иных вопросов. Апелла 

собиралась на берегу реки Эврот. Считалась высшим законодательным органом вла-

сти, реально просто утверждала предложенные царями или герусией решения. 

АРЕОПАГ – (греч. Areos – Арей, pagos – холм) – первоначально совет родовых 

старейшин в Афинах. Заседал на холме, посвящен ном богу войны Аресу на Акро-

поле. По мере развития демократии постепенно терял политической и военное зна-
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чение. После реформы Эфиальта 462 года до н. э. превратился в верховный уголов-

ный суд по делам об умышленных убийствах и святотатстве. 

АРИСТОКРАТ – (греч. aristoi – лучший) – представитель родовой аристократии 

в полисах. 

АРИСТОКРАТИЯ – (греч. aristois – лучшие, kratos – власть) – система правле-

ния в полисах, когда высшие государственные должности сконцентрированы в ру-

ках представителей родовой знати. Наиболее яркий пример – Спарта. 

АРХОНТ – (греч. arhontos – правитель, начальствующий) – член афинского 

Ареопага, первоначально назначался пожизненно, за тем выбирался из числа наибо-

лее уважаемых граждан полиса. 

АРХЭ – (греч. arche – господство, власть) – второй этап существования Афин-

ского морского союза, возникшего как объединение греч. полисов под предводи-

тельством Афин после греко-персидских войн 80–70 гг. V века до н. э. В Архэ вхо-

дило около 200 полисов, казна союза находилась в Афинах. Архэ распалось после 

поражения Афин в Пелопоннесской войне в 404 году до н. э. 

БАСИЛЕЙ – (греч. basileos – вождь) – в Микенский период Греции правитель 

небольшого государства, в эпоху Гомера глава племени или общины, обладавший 

всеми видами власти. В Спарте – титул царя. 

БУЛЕ – (греч. bule – совет) – По реформе Солона Совет 400, затем по реформе 

Клисфена Совет 500 в Афинах. Избирался сроком на один год по 50 человек от 10 

территориальных фил. Готовил повестку для Народных Собраний, обладал распоря-

дительной властью. 

ВАРВАР – (греч. barbaros – чужеземец) – презрительное название не эллинов, 

людей, говорящих на не понятном языке. 

ВСАДНИКИ – (греч. hippeus – класс всадников) – особое сословие богатых 

граждан полиса, способных содержать боевого коня. Вторая категория афинских 

граждан по реформам Солона – люди, имевшие годовой доход в 300 медимнов. Об-

ладали всей пол нотой гражданских прав. 

ГЕКАТОМБА – (греч. 1iе1а – сто быков) – крупное торжественное жертвопри-

ношение от лица всей общины, посвященное какому-либо празднику или событию. 

ГЕЛИЭЯ – (греч. heliaia – суд) – общегражданский суд, созданный Солоном в 

594 году до н. э. Состоял из 6000 гелиастов из всех сословий, избираемых жребием 

на Народном Собрании. Занимался разбором уголовных и гражданских дел, прини-

мал отчеты полисных магистратов. 

ГЕОМОРЫ – (греч. geomoroi – земледельцы) – в период архаики сельскохозяй-

ственное население Эллады. Обычно простые крестьяне. 

ГЕРУСИЯ – (греч. gerusia – собрание стариков) – Совет старейшин-геронтов в 

Спарте, состоящий из 28 геронтов и двух царей. Обладал исполнительной и законо-

дательной властью. Геронты должны быть не моложе 60-ти лет, избирались на засе-

дании апеллы пожизненно. 

ГЕТЕРА – (греч. hetaira – подруга) – образованная незамужняя женщина, нахо-

дящаяся на содержании состоятельных граждан полисов. 

ГЕТЕРИЯ – (греч. hetairia – союз друзей) – первоначально группы молодых 

аристократов, позже в полисах тайные антидемократические союзы аристократов. 
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ГЛИПТИКА – (греч. gliphio – вырезаю) – искусство резьбы по камню.  

ГОМЕИ – (греч. gomoios – равные) – свободные полноправные спартиаты, 

граждане Спарты, высшая категория спартанской общины. По преданию их насчи-

тывалось около 10000 человек. 

ГОПЛИТ – (греч. hoplon – оружие) – тяжеловооруженные воины, имеющие 

щит, шлем, панцирь, меч и копье. Сражались обычно в фаланге. 

ДЕМ – (греч. Dem – округ) – одна из ста территориальных единиц в Аттике, 

установленная реформатором Клисфеном в 509 году до н. э. 

ДЕМАГОГ – (греч. demegorio – говорящий перед народом) – в эпоху расцвета 

полисов политический деятель, пользующийся поддержкой демоса. В период кризи-

са полиса демагог – ловкий беспринципный политик, манипулирующий обществен-

ный сознанием. 

ДЕМИУРГИ – (греч. demiurgos – ремесленник) – в полисах ремесленники. Поз-

же в переносном смысле слова – творцы, созидатели. 

ДЕМОКРАТИЯ – (греч. demos – народ, kratos – власть) – система организации 

полисной власти, при которой реальными полномочиями обладали Народное собра-

ние и народный суд. Все граждане имели право избираться на должности любых по-

лисных магистратов. 

ДЕМОС – (греч. demos – народ) – свободное полноправное население полисов, 

обладающее всей полнотой прав. 

ДИАКРИИ – (греч. Deakria – горная часть Аттики) – одна из трех политических 

партий, образовавшихся в Афинах после реформ Солона. Лидером являлся 

Писистрат. Партия выступала за радикальное продолжение реформ. 

ДИАЛОГ – (греч. dialogos – разговор двоих) – излюбленная форма размышле-

ния и рассуждения в Элладе. Она представляла собой как бы возможный спор – об-

суждение двумя собеседниками некоего вопроса. 

ДОКИМАСИЯ – (греч. docimasia – испытание) – проверка членов гражданской 

общины на соответствие их общественного статуса или имущественного положения.  

ЗЕВГИТЫ – (греч. zevgites – упряжка быков) – граждане – середняки, третья 

цензовая группа афинских граждан по реформе Солона, имеющие ежегодный доход 

в размере 200 медимнов. Составляли основу полисного коллектива. 

ИЛОТ – (греч. hilot – изгнанные) – покоренное спартанцами население Мессе-

нии в Пелопоннессе, низведенное до положёния государственных рабов, обслужи-

вающих свободных спартиатов.  

КЛЕР – (греч. kler – надел, жребий) – земельный надел гражданина полиса. 

КЛЕРУХИЯ – (греч. kleruchia – надел) – военно-земледельческая колония, чле-

ны которой не теряли прав граждан материнского полиса. 

КОМЕДИЯ – (греч. komos – веселое шествие, ode – песня) – первоначально ве-

селые шуточные, часто скабрезные песни крестьян во время праздника бога вина 

Диониса. Затем театральный жанр. Наиболее известным античным комедиографом 

был афинянин Аристофан. 

КРИПТИЯ – (греч. kriptos – скрытый, тайный) – особые тайные экспедиции 

спартанских юношей с целью убийства илотов, носившие характер инициаций. 
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КСЕН – (греч. ksenos – гость, чужой) – гражданин полиса, связанный узами гос-

теприимства, побратимства с человеком из другой общины. 

ЛИТУРГИЯ – (греч. leiturgia – общественная служба) – специальный налог на 

богатых граждан в полисах. Как правило, существовал в виде хорегии и триерархии. 

ЛОГОГРАФ – (греч. Logos – слово, graphe – описание) – название первых гре-

ческих историков, описывавших историю своих родных полисов. 

МЕТЕК – (греч. metek – чужак) – переселенцы из других полисов, живущий на 

территории чужой общины без получения гражданских прав. 

МЕТРОПОЛИЯ – (греч. meter – мать, polis – город) – материнский полис, вы-

водящий колонию. 

МИСТЕРИИ – (греч. mysterion – тайна) – тайные закрытые религиозные свя-

щеннодействия. Известны вакхические и элевсинские. 

МУЗЕЙ, МУСЕЙОН – (греч. Mythoi – Музы) – храм, посвященный Музам, бо-

гиням – покровителям различных видов творчества. Известен Александрийский Му-

зей, центр эллинистической науки и культуры. 

НЕОДАМОДЫ – (греч. neodamodes – новый гражданин) – новые, недавно вве-

денные в гражданский статус люди в Спарте. Ими могли стать периэки и илоты, до-

казавшие свою исключительную верность Спарте. Обычно пополнение рядов граж-

дан совершалось после крупных войн, где спартиаты несли большие потери. 

НОМОФЕТ – (греч. nomotetes – законодатель) – законодатель в полисах. 

ОБЫ – (греч. оbе – часть народа) поселения граждан в Лакедемоне. Столица 

этого государства, Спарта состояла из пяти об, называемых также комами. 

ОЙКОС – (греч. oikos – дом, жилище) – хозяйство гражданина, его дом, семья. 

ОЙКИСТ – (греч. oikistes – основатель колонии) – глава коллектива, создающе-

го колонию, часто инициатор самого выведения колонии. 

ОЙКУМЕНА – (греч. oikumena – обитаемая земля) – заселенная, обжитая 

людьми территория Земли. 

ОЛИГАРХИЯ – (греч. oligos – немногий, archer – власть) – система власти в по-

лисах, где реальными управленческими полномочиями обладали наиболее богатые 

граждане, то есть представители высших цензовых разрядов. 

ОРАКУЛ – (греч. oracl – предсказание) – предсказание, выдержанное в стихо-

творной форме, полученное от пифий по какому-либо поводу или в ответ на запрос. 

Часто знамение. 

ОРХЕСТРА – (греч. orchestra – площадка) – место для хора в античном театре. 

ОСТРАКИЗМ – (греч. ostrakon – глиняный черепок) – изгнание потенциальных 

тиранов из полиса путем тайного голосования надписями на черепках. Остракизм 

проводился раз в несколько лет на Народном Собрании. Введен в 509 году до н. э. 

Клисфеном. Подвергнувшиеся остракизму изгонялись из полиса на 10 лет без кон-

фискации имущества. 

ОХЛОКРАТИЯ – (греч. ochlos – толпа, kratos – власть) – система власти, когда 

власть в полисах оказывалась у граждан низших цензовых разрядов. Синоним не 

управляемой вольницы. 

ПАНАФИНЕИ – (греч. Panaphenaina) – ежегодный праздник в Аттике в честь 

богини Афины. 



61 

ПАРАЛЫ – (греч. paralos – прибрежный) – одна из трех политических партий, 

образовавшихся в Афинах после реформ Солона. Представляла интересы средних 

слоев населения, связанным с ремеслом, торговлей, мореплаванием. Выступала за 

укрепление реформ Солона. Лидерами являлся Мегакл Алкмеонид. 

ПЕДИЭИ – (греч. pedias – равнина) – одна из трех политических партий, обра-

зовавшихся в Афинах после реформ Солона. Представляла интересы аристократов - 

землевладельцев, выступавших против реформ Солона. Лидерами являлись Гиггпо-

клид и Ликург. 

ПЕЛЬТАСТ – (греч. pelte – щит) – тип средне вооруженного воина, появивший-

ся в начале IV века до н. э. после реформы афинского полководца Ификрата. 

ПЕНТАКОСИОМЕДИМНЫ – (греч. Pentacos – пятьсот, medimnos – мера зер-

на) – высший цензовый разряд по реформе Солона, имеющий в год 500 медимнов 

зерна. Граждане, имеющие право занимать высшие государственные должности. 

ПЕПЛОС – (греч. peplos – покрывало) – женская одежда из прямоугольного 

куска ткани. 

ПЕРИЭКИ – (греч. peri – вокруг, oikos – живущий) – не полноправная часть 

населения Спарты, по своему статусу занимавшие промежуточное положение меж-

ду спартиатами и илотами. Не имея политических прав, они, тем не менее, имели 

право на занятие ремеслом и торговлей. 

ПЕДОНОМ – (греч. paideutes – воспитатель) – учитель в древнегреческих школах. 

ПИФИЯ – (греч. pyphia – предсказательница) – жрица при храме бога Аполлона 

в Дельфах, которая, находясь в состоянии наркотического возбуждения, предсказы-

вала будущее в ответ на запросы, то есть давала так называемые оракулы. 

ПОЛИС – (греч. polis – город, государство, община) – гражданское сообщество, 

особая форма общины в эпоху античности, самоуправляющийся раннегосудар-

ственный коллектив. 

ПРИТАНЕЯ – (греч. pritaneia – председательство) – группа в 50 человек, пред-

ставляющая в Совете 500 одну из городских фил, получавшая по очереди на месяц 

властные полномочия. 

ПРОСТАТ – (греч. prostates – защитник, покровитель) – политик – защитник 

демоса в период социальных преобразований в полисах. 

РИТОРИКА – (греч. rhetor – оратор) – наука о законах красноречия, умение вы-

страивать свое выступление перед публикой. 

СЕЙСАХФИЯ – (греч. seisachteia – стряхивание от бремени) – мероприятие, 

проведенное в Афинах реформатором Солоном. Ее суть заключалась в списании 

всех долгов земледельцев. Внешне это производилось в виде выбрасывания с земель 

крестьян закладных камней, на которых писались суммы долгов. 

СИММАХИЯ – (греч. syn – вместе, machomai – сражаюсь) – военный союз гре-

ческих полисов, направленный против общего врага. Существовала Делосская сим-

махия, основанная в 479 году до н. э. под эгидой Афин, для продолжения борьбы 

против персов. Считалась союзом равных, но из-за чрезмерной гегемонии Афин 

позже переродилась в Архэ – Первый Афинский морской союз. 

СИССИТИЯ – (греч. syssytos – сотрапезник) – обязательные общественные 

обеды в Спарте, введенные по реформам Ликурга Одновременно сиссития была об-
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щественной и военной единицей, «союзом палатки», в которую входило до 20 чело-

век, связанных между собой отношениями дружбы и родства. 

СОФИСТ – (греч. sophistes – мудрец) – профессиональный платный учитель 

философии и риторики в полисах Эллады, для которого не существовало моральных 

или религиозных ценностей. На рубеже V–IV веков до н. э. в Афинах наиболее про-

славились Протагор и Горгий. 

СТРАТЕГ – (греч. strategos – ведущий войска) – член коллегии 10 стратегов в 

Афинах по реформе Клисфена. Обладали всей полно той власти, избирались на один 

год, командовали по очереди. Позже в более широком смысле слова – командующий 

армией. 

ТЕАТР – (греч. teates – зритель) – место, где осуществлялись постановки траге-

дий, драм и комедий. Возникновение театра связано с праздником Великих диони-

сий, утвержденным тираном Афин Писистратом в середине VI века до н. э. 

ТИРАН – (греч. tyrannos – властитель) – не легитимный правитель, узурпатор 

власти в полисах. 

ТИРАНИЯ – (греч. tyrannis – неограниченная власть) – форма единоличного 

господства в полисах, установленная обычно насильственным путем. Различают 

раннюю, или Старшую тиранию, способствовавшую ослаблению власти родовой 

аристократии и позднюю, или Младшую, откровенно эгоистическую и лишенную 

прогрессивного значения. 

ТРАГЕДИЯ – (греч. tragos – козел, ode – песнь) – изначально гимны на религи-

озные и мифологические темы, исполнявшиеся на полисных праздниках людьми, 

наряжавшимися сатирами, мифическими козлоногими существами. Затем после по-

явления особых актеров, отвечающих хору, трагедии привели к появлению грече-

ского театра, где они играли ведущую роль как особый род выступления. 

ТРАПЕЗИТЫ – (греч. trapedza – стол менялы) – менялы, банкиры и ростовщики 

в полисах. Так же члены торгово-банковских сообществ. 

ТРИЕРА – (греч. trieres – три ряда гребцов) – основной тип гребного боевого 

корабля эллинов, принимавший на борт до 400 человек, часто использовавший в ка-

честве средства боя укреп ленный на носу судна таран. 

ТРИЕРАРХИЯ – (греч. trierarchia – командование кораблем) – специальная по-

лисная повинность для богатых граждан, которые были обязаны в период войны на 

свои средства строить для полиса боевые корабли и оплачивать службу экипажа. 

Одна из разновидностей литургии. 

ТРИТТИЯ – (греч. trittys – треть) – третья часть территориальной филы, введен-

ная афинским реформатором Клисфеном в 509 году до н. э. 

ФАЛАНГА – (греч. phalanx – ствол) – боевое построение и сам принцип ведения 

боя, когда воины действуют плотными колоннами гоплитов, состоящих из 8–30 ше-

ренг, ощетинившихся копьями. 

ФЕТЫ – (греч. pheticos – поденщики) – название низшей четвертой цензовой 

категории афинских граждан по реформе Солона в 394 году до н. э. до реформ Пе-

рикла феты не имели право занимать высшие государственные посты. 

ФИЛА – (греч. phyle – племя) – родоплеменное объединение в Элладе на первых 

этапах греческой истории. Например, в Аттике насчитывалось четыре родовые фи-
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лы. Затем, после реформ Клисфена филы стали территориальными единицами. 

В Аттике их стало 10. 

ФОРОС – (греч. phoros – сбор) – специальный денежный или натуральный 

налог на членов делосской симмахии – афинской Архэ. 

ФРАТРИЯ – (греч. phratria – братство) – в раннее время объединение братских 

родов (старших и младших). Позднее, родовое религиозное объединение. 

ХОРА – (греч. chora – район) – сельская округа полиса, место проживания земле 

владельцев. 

ХОРЕГИЯ – (греч. сhоrе – опека об артистах) – специальная полисная повин-

ность для богатых граждан, которые были обязаны в период подготовки к театраль-

ным представлениям оплачивать постановку той или иной драмs, трагедии или ко-

медии, и работу актеров. Одна из разновидностей литургии. 

ЭВПАТРИДЫ – (греч. еuраtridеs – родовитый) – афинская родовая знать, круп-

нейшие землевладельцы Аттики. 

ЭККЛЕСИЯ – (греч. ессlеsia – сходка) – народное собрание в полисах, высший 

законодательный орган власти, контролирующий при этом деятельность всей власт-

ной системы и полисных магистратов. 

ЭЛЛИН – (греч.) – самоназвание греков, представлявших себя в виде потомков 

мифического прародителя Эллина. У него, в свою очередь, были сыновья Ион, Эол 

и Дор, от которых произошли основные эллинские племена. 

ЭПИГОНЫ – (греч. ерigones – родившиеся после) – дети диадохов, то есть спо-

движников Александра Македонского, также участвовавшие в борьбе за власть по-

сле его смерти. 

ЭПИСТАТ – (греч. ерistasia – глава) – глава Совета 500 в Афинах, заново изби-

раемый каждый день. 

ЭПОНИМ – (греч. ерiоnоmа – дающий имя) – тот, чье имя давалось году, горо-

ду, местности и т. д. Особый эпитет первого из 9 афинских архонтов, по имени ко-

торого именовался год. 

ЭПОС – (греч. ероs – слово, рассказ) – литературный поэтический жанр, кото-

рым писали авторы (аэды и рапсоды) на героические и нравственные темы. 

ЭСИМНЕТ – (греч. аisymnetes – судья) – общественный посредник, примири-

тель враждующих групп населения в период реформ. Например, Солон. Также 

должностные лица и судьи в полисах. 

ЭФЕБИЯ – (греч. ерfiеbо – юноша) – государственное воспитательное объеди-

нение в полисах, где проходили двухлетнюю военную службу юноши, достигшие 

18 лет. 

ЭФОР – (греч. ерhoros – наблюдатели) – члены коллегии пяти в Спарте. Высший 

контрольный орган власти, имевший право собирать апеллу, герусию и лишать вла-

сти царей. 

ЭФОРАТ – (греч. еphoros – наблюдатели) – коллегия Пяти в Спарте. Орган вла-

сти, присматривающий за царями и контролирующий выполнение законов Ликурга 

и других постановлений гражданами Спарты. 
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ТЕРМИНЫ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО РИМА 

АВГУР – (лат. augurare – наблюдать, гадать) – римский жрец-птицегадатель, де-

лавший предсказание по полету птиц, их крику и другим признакам. до 300 г. до 

н. э. коллегия авгуров состояла только из патрициев, затем получили доступ и пле-

беи. Авгурат был пожизненным. 

АГЕР ПУБЛИКУС – (лат. ager publicus – общественная земля) – государствен-

ный (общественный) земельный фонд в республиканском Риме. 

АГНАТЫ – (лат. аgnatus – родственник по отцу) – форма юридического родства. 

Согласно римскому праву агнатами считались все свободные члены семьи по муж-

ской линии от одного родоначальника, а также те, кто входил в семью после брака 

или усыновления (жена, сыновья и внуки с женами, не вступившие в брак дочери и 

внучки). Над агнатами распространялась власть отца, который имел над ними право 

«жизни и смерти». 

АННАЛЫ – (лат. annales – погодная запись событий, летопись) – поэтические, 

либо прозаические римские летописи, отличающиеся сжатой формой изложения со-

бытий. Во времена Тацита (II в. н. э.) анналы – история прошлых событий, в отличие 

от Нistoriae, повествующих о событиях, современных автору. 

АРИАНСТВО – христианская ересь, возникшая в начале V в н. э. и названная по 

имени основателя александрийского пресвития Ария (256–336). Арианство отверга-

ло единосущие Бога-отца и Бога-сына (Иисуса Христа), считая Иисуса сыном божь-

им «не по существу, а по благодати. Тем самым отвергалось центральная для хри-

стианства идея богочеловека. В 325 г. н. э. арианство на I Вселенском соборе в Ни-

кее было осуждено как ересь. Несмотря на это, арианство долго существовало в 

Римской империи и некоторых государствах Западной Европы. 

АРХИЕПИСКОП – (греч. агсhi – старший, episcopos – надзиратель, 

блюститель) – духовный сан, высшая ступень в христианской церковной иерархии. 

Титул архиепископа появился при императоре Константине I (IV в. н. э.). Архиепи-

скопом становились епископы главных городов – столиц диоцезов. 

АУСПИЦИИ – (лат. auspicium – птицегадание) – предсказание будущего на ос-

нове наблюдений за поведением вещих птиц. 

ВЕСТАЛКА – (лат. vesta – пламя очага) – жрица богини Весты, дочери Сатурна. 

Избирались весталки из девочек 6–10 лет из знатных семей. В их обязанность вхо-

дило поддерживать в храме неугасимый огонь. Весталки давали обет сохранять дев-

ственность, за нарушение его их зарывали живыми в землю. Служба весталок дли-

лась 30 лет, после чего они становились свободными и получали право на замуже-

ство. Посягнувших на весталок всегда ожидали смерть и позор. С принятием хри-

стианства, как официальной религии в IV в. н. э., институт весталок прекратил свое 

существование. 

ВЕТО – (лат. veto – запрещаю) – право народных трибунов аннулировать любое 

решение магистратов и сената, ущемляющее права плебеев. 

ВИЛЛА – (лат. vicus – деревня, поселок) – тип рабовладельческого поместья 

площадью 100–250 югеров, которое являлось поликультурным. На вилле использо-

вался труд рабов, колонов и поденщиков, она была тесно связана с рынком. 
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ВСАДНИКИ – (лат. eques) – вторая после земледельческой знати сословная 

группа римского общества. С III в. до н. э. к сословию всадников относились, в ос-

новном, богатые владельцы мастерских, ростовщики, торговцы. С II в. до н. э. вели 

борьбу с нобилитетом за сферы влияния и политический престиж. При императоре 

Августе (I в. до н. э.) звание всадников становится наследственным, из них комплек-

товался командный со став в войсках, высшие правительственные должности по 

управлению провинциями (префекты и прокураторы). 

ГЕНС – (лат. gens – род, родовая община, клан) – в царский период это экзогам-

ная родственная община с общей собственностью на землю для поселения и погре-

бения, общими святынями, общим именем, общим реальным или мифическим пред-

ком мужского пола. Род состоял из патриархальных семей. 

ДЕЦЕМВИРЫ – (лат. decem – десять, vir – муж, мужчина) – члены коллегии из 

10 человек, избранной в 451 г. до н. э. в период борьбы плебеев с патрициями. 

В 450 г. до н. э. в ее составе была половина представителей от плебеев. Результатом 

их деятельности была запись римских законодательных норм – 10 Таблиц, к кото-

рым в 449 г. до н. э. добавили еще две (законы ХII Таблиц). 

ДИОЦЕЗ – (греч. dioikesis – управление, хозяйство) – административно-

территориальная единица. Император Диоклетиан (в. н. э.) разделил всю террито-

рию Римской империи на 12 диоцезов, которые в свою очередь делились на провин-

ции. Во главе диоцезов стояли викарии. 

ДОМ – (лат. dominus – господин, властелин, хозяин) – форма правления в Рим-

ской империи, образовавшаяся при императоре Диоклетиане (III в. н. э.). Доминат 

аналогичен восточным династиям. Характеризуется строгой централизацией, увели-

чением и систематизацией налогов, прикреплением колонов к земле, а ремесленни-

ков к коллегиям. Доминат преследовал цель вывести государство из кризиса, охва-

тившего все сферы экономической и политической жизни 

ДИКТАТОР – (лат. dicto – приказываю) – экстраординарная магистратура. Дик-

татор назначался в моменты затруднений и напряжений в государствё, когда обыч-

ные должностные лица с этими моментами справиться не могли: во время войн, мя-

тежей, стихийных бедствий. Назначался он консулом, по требованию сената, но не 

более чем на б месяцев, после чего непременно слагал свои полномочия. 

ЕРЕТИК – (греч. hairesis – особое вероучение) – последователь ереси. Ереси – 

религиозные учения, отклоняющиеся от официальной доктрины христианской церк-

ви в вопросах догматики, культа и организации. 

ИМПЕРАТОР – (imperator – повелитель) – высший титул монарха, наделенного 

неограниченной властью (imperium). В период республики – титул, дававшийся сол-

датами на поле битвы победоносному полководцу, командующего войском не мень-

ше легиона. Титул утверждался сенатом, что давало право на триумф. В период им-

перии титул «император стал означать главу государства с неограниченной властью. 

КВЕСТОР – (лат. quaerere – искать, разыскивать) – должностное лицо в Риме, 

первоначально избирались только из патрициев. В царский период квесторы были 

судьями. В эпоху Республики – помощниками консулов, казначеями. В период Им-

перии ведали строительством дорог, организацией гладиаторских игр, оглашали им-

ператорские приказы и постановления сената. 
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КВИРИТЫ – (quiris – копье) – полноправные римские граждане. Древнейшее 

почетно-торжественное наименование римского народа. 

КЛИЕНТ – (cliens – зависимый) – свободный человек, отдавшийся под покрови-

тельство патрона. Отношения патронов и клиентов считались нерушимыми, осно-

ванными на взаимной верности. Клиенты включались в род патрона, получали от 

него землю и его имя и были обязаны ему службой в войске, работой в хозяйстве и 

материальной помощью в случае необходимости. 

КОГНАТЫ – (лат. cognatus – родной, родственный) – кровные родственники по 

женской линии. Когнатство, в отличие от агнатства – кровное, а не юридическое 

родство. 

КОГОРТА – (лат. cohors – огороженное место) – боевая единица римской ар-

мии, состоявшее из трех манипул или шести центурий. Со времен Г. Мария (1 в. до 

н. э.) в легионе было 10 когорт. Когортами также называли вспомогательные воен-

ные отряды союзников. 

КОЛОНЫ – (лат. colere – возделывать, обрабатывать) – первоначально свобод-

ные арендаторы земли. В 332 г. н. э. при императоре Константине колоны были 

прикреплены к обрабатываемым ими участкам земли, став закрепленным сослови-

ем. Их положение практически сблизилось с положением рабов. 

КОМИЦИИ – (лат. comitio, от лат. comeo – схожусь, собираюсь) – народное со-

брание в Риме. Существовало три вида народных собраний: 1) куриатные комиции 

(древнейший вид собраний; в эпоху поздней республики потерял значение); 2) цен-

туриатные комиции и 3) трибутные комиции. При императоре Августе комиции 

утратили свое значение. 

КОНСУЛ – (лат. conculere – совещаться) – высшая государственная должность в 

Римской республике. Ежегодно центуриатными комициями избирались два консула 

с равной властью, обязанные совещаться, консультироваться по всем вопросам друг 

с другом, откуда утвердилось их название консулы. Консулы обладали высшей во-

енной властью (imperium), возглавляли суд и несли почетные обязанности в отправ-

лении культа. До 367 г. до н. э. консулы выбиралась только из патрициев, а затем 

один из консулов мог выбираться из плебеев. Возрастной ценз, дававший право 

быть избранным в консулы, равнялся 43 годам. Внешним атрибутом консула была 

тога с широкой каймой, их постоянно сопровождали 12 ликторов. 

КУМРАНИТЫ – члены религиозной общины, существовавшей во II в. до н. э. – 

I в. н. э. в районе Вади-Кумраи на берегу Мертвого моря. Кумранисты исповедовали 

иудаизм, но не признавали власти священников. Жили замкнутой общиной. Внутри 

общины поддерживалась строгая дисциплина. Кумраниты были полностью уничто-

жены во время I Иудейской войны (66–73 гг. н. э.). 

КУРИЯ – (curia) – согласно этимологии Кречмера, слово «курия» означает мужей 

или «мужской союз». Курией в древнем Риме называлось объединение 10 родов 

(10 курий составляли трибу). Кроме того, курией называлось место, где заседал сенат. 

ЛАТИФУНДИЯ – (лат. latus – обширный, большой, fundus – земля, поместье) – 

крупные поместья в Италии, площадью до 1000 югеров (250 га). На них работали, в 

основном, рабы и колоны. Первые латифундии возникли во II в. до н. э., начиная с 

I в. н. э. они получили широкое распространение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ЛИБЕРТИНЫ – (лат. libertin – вольноотпущенник) – отпущенные на волю или 

выкупленные рабы. Либертины продолжали сохранять зависимость от своего быв-

шего господина, по отношению к которому они считались клиентами. По римскому 

закону либертин не мог получить всадническое или сенаторское звание. 

ЛЕГИОН – (лат. lego – собираю, набираю) – боевая единица римской армии. 

Первоначально легионом называли все римское войско. С IV в. до н. э. легионеры 

стали получать жалование. 

ЛИКТОРЫ – (лат. ligare – связывать) – государственная должность в Риме, 

служители и свита высших магистратов. Они несли перед ними фасцы (пучок пру-

тьев с воткнутой в него секирой) – символ высшей власти, заимствованный у этрус-

ков. Диктатор и император имели по 24, консул – 12, а претор – 6 ликторов. 

МАГИСТРАТУРА – (лат. magistratus – начальник, должностное лицо) – госу-

дарственная должность в Риме. Никакой платы магистраты не получали. Все маги-

стратуры были временными и коллегиальными. Различались магистратур ординар-

ные (выборные) и экстраординарные (по назначению). 

МУНИЦИПИИ – (лат. munus – обязанность) – завоеванные Римом италийские 

города, имевшие внутреннее самоуправление. 

МАНИПУЛА – (лат. manus – рука, pleo – наполнять) – тактическая единица 

римской армии, состоящая из двух центурий. 

НОБИЛИТЕТ – (лат. nobilitas – знатность, знать) – римская знать, образовавша-

яся в результате слияния патрицианской и плебейской верхушки. 

ОПТИМАТЫ – (лат. optimus – наилучший) – название, применяемое в Риме (с 

ХI в. до н. э.) к сторонникам сената и традиционных (аристократических) форм 

правления. Оптиматы стремились сохранить аристократическую республику, осно-

ванную на власти немногих. 

ПАТРИЦИИ – (лат. pater – отец) – родовая аристократия в Риме. Первоначально 

патриции – члены 300 коренных родов, противостоящие впоследствии зависимым 

клиентам, плебеям и рабам. С V в. до н. э. патриции стали господствующим сосло-

вием в Риме. 

ПАТРОН – (patronus – защитник, покровитель) – знатный римский гражданин, 

как правило, глава семьи, покровитель зависимых от него клиентов и вольноотпу-

щенников. В эпоху империи развивается патронат по отношению к целым областям 

и провинциям. 

ПЕКУЛИЙ – (лат. peculium – собственность, имущество) – имущество, переда-

ваемое главой семьи в распоряжение члена семьи или раба с условием выплаты 

определенной части дохода с этого имущества в виде оброка. 

ПЕНАТЫ – (лат. penus – запасы, кладовая; или от лат. репа – жилище, дом) – 

пенаты, боги-хранители домашнего очага, или боги-хранители общества и государ-

ства. Согласно традиции троянский культ пенатов на Тирренское побережье принес 

ли Эней и его спутники. В переносном смысле означает домашний очаг. 

ПЛЕБЕИ – (лат. plere – наполнять) – одно из сословий свободного населения 

Рима. Таким образом плебс не входил в состав народа (populus) и не мог пользо-

ваться общинной землей (аgre publicus) и политическими правами. В результате 
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борьбы плебеев с патрициями за свои права в 287 г. до н. э плебеи полноправно 

включились в состав римского народа. 

ПОНТИФИК – (лат. pons – мост; facere – делать – т. е. мостостроитель) – член 

высшей жреческой коллегии в Риме. Понтифики наблюдали за правильностью вы-

полнения всех религиозных обрядов, за другими жрецами, за календарем. Верхов-

ный понтифик (pontifex maximus) выбирался пожизненно; во времена империи этот 

титул входил в почетное звание всех императоров. 

ПОПУЛЯРЫ – (лат. popularis – народный) – политическая группировка в Риме, 

возникшая входе реформ братьев Гракхов (II в. до н. э.). Опираясь на народное со-

брание, популяры противостояли партии нобилей – оптиматам. Популяры были 

противниками аристократической республики, основанной на власти немногих. Они 

выражали интересы простого народа, провинциалов, а также неродовитых; но раз-

богатевших всадников. 

ПРЕТОР – (лат. praetor – предводитель, начальник) – одна из высших государ-

ственных должностей. Введена в 366 г. до н. э. в противовес возрастающей полити-

ческой силе плебеев. Ежегодно избирался один претор из патрициев. Он являлся 

верховным судьей по гражданским делам. Впоследствии преторы могли избираться 

и из числа плебеев. 

ПРЕТОРИАНЦЫ – (лат. praetor – руководитель, начальник) – привилегирован-

ные воинские части. Первоначально преторианцы набирались из римских всадников 

и союзников для охраны полководцев. При Августе преторианцы являлись импера-

торской гвардиёй, состоящей из 9 когорт, по одной тысяче воинов в каждой. По 

сравнению с легионерами преторианцы получали вдвое большую плату, служили 

меньший срок и набирались только из жителей Италии. Играли большую роль в 

Дворцовых смутах и переворотах. 

ПРИНЦЕПС – (princeps – первый) – сенатор, первый в списке сенаторов Рима. 

Обладал почетным правом первым высказывать свое мнение в сенате. Начиная с 

Октавиана (I в. до н. э.) принцепсы стали носителями монархической власти. В им-

ператорскую эпоху принцепс - сын императора, наследник престола. 

ПРОВИНЦИЯ – (provicia – должность, обязанность, поручение) – внеиталий-

ская завоеванная область с римским наместником во главе. Первыми римскими про-

винциями стали: Сицилия, Сардиния, Корсика и Предальпийская Галлия. Затем чис-

ло провинций постоянно увеличивалось. Управлялись провинции бывшими консу-

лами и преторами или специальными наместниками с консульской властью. 

ПРОЛЕТАРИЙ – (лат. proles – потомство) – римский гражданин, принадле-

жавший к неимущему и неподатному сословию, юридически свободный. По рефор-

ме Сервия Туллия (середина VI в. до н. э.) бедняки, обладавшие лишь потомством, 

VI имущественный разряд – «пролетариев». 

ПРОСКРИПЦИИ – (лат. proscriptoi – объявление) – списки лиц, объявляемых 

вне закона: тот, кто попадал в проскрипционные списки мог быть безнаказанно убит. 

За убийство или выдачу проскрибированного лица назначалось большое вознаграж-

дение, в том числе и рабам. Впервые проскрипции были объявлены при Сулле. 

ПУБЛИКАНЫ – (лат. publicum – государственные доходы) – откупщики госу-

дарственных налогов в провинциях, различных общественных работ и построек в 
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самой Италии. Публиканами в Риме были главным образом представители всадни-

чества. 

РЕСПУБЛИКА – (лат. respublica – общественное дело, государство) – форма 

правления, при которой высшая государственная власть принадлежит выбранным на 

определенный срок органам власти. 

СЕНАТ – (лат. senex – старый, старец) – высший государственный совет в Риме 

(совет старейшин). Число членов (сенаторов) менялось на разных этапах римской 

истории. Основные функции сената в период расцвета (III–1 вв. до н. э.) – утвержде-

ние законов, принятых центуриатными и трибутными комициями, утверждение ма-

гистратов, составление государственного бюджета, управление провинциями, пере-

говоры с иностранными послами и введение новых культов. При императорском 

правлении сенат постепенно теряет свое ведущее положение как государственный 

орган, при Диоклетиане был превращен в городской совет. 

СЕРВУС – (лат. servus – раб, невольник) – представитель класса рабов в рабо-

владельческом обществе. 

СЕЦЕССИЯ – (от лат. secessus – удаление) – уход всех плебеев из Рима как 

форма протеста против политического бесправия. Первая плебейская сецессия про-

изошла в 494 г. до н. э., в трудный для Рима момент, когда нависла угроза нападения 

эквов. Плебеи отказались от набора в войско и удалялись на Священную гору. 

ТЕТРАРХИИ – (от греч. tetrarchia – четверовластие) – система разделения вла-

сти между четырьмя соправителями. В Риме впервые введена при Диоклетиане.  

ТРИБА – (лат. tribuo – делить, разделять) – первоначально каждое из трех пле-

мен, на которые разделялось население Рима по происхождению. Согласно тради-

ции было три трибы: Рамны (латины), Тиции (сабиняне) и Луцеры (альбанци или 

этруски). Позднее – каждый из 35 административных округов Рима, имевших один 

голос в трибутных комициях (собраниях по трибам). 

ТРИБУНЫ – (от лат. tribuo – делить, разделять) – первоначально глава каждой 

из трех римских триб (в древнейший период). Начиная с V в. до н. э. – название 

должностных лиц и военачальников в Риме. 

1. Народные Трибуны – должность, установленная в 494 г. до н. э. для охраны 

прав плебеев от посягательств патрициев. Их избирали в комициях сроком на один 

год. Власть и личность народных Трибунов считались неприкосновенными. В по-

следствии из трибунской защиты выросло право вето (veto), т. е. наложение запрета 

на решение любого магистрата и сенат, противоречащее интересам плебеев. 

2. Военные Трибуны – должность появилась также в У в. до н. э. В каждом леги-

оне числилось по 6 Трибунов (один из сенаторов, пять из всадников). Они по очере-

ди, по 2 месяца каждый, командовали легионами. В период с 444 по 367 гг. до н. э. 

военные Трибуны наделялись консульской властью. 

ТРИУМВИР – (лат. tres – три, vir – муж, мужчина) – член тройки. В республи-

канский период член комиссии, состоящей из трех человек. Триумвиры осуществляли 

надзор над тюрьмами и исполнением приговоров по уголовным делам, на них же ле-

жало попечение об общественной безопасности в Риме и противопожарных мерах. 

ТРИУМФ – (triumphus – заимствовано у этрусков, этимология не ясна) – перво-

начально торжественный въезд царя, одержавшего победы на войне, на Капитолий. 
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Позднее триумф давался сенатом победоносным полководцам и считался высшей 

военной наградой. Триумфатора облачали в специальную тунику и тогу, обшитую 

золотыми пальмовыми листьями, на голову надевали лавровый венок, его колесницу 

везли четыре белые лошади, а над его головой раб держал золотую корону Юпитера 

в виде дубового венка. Поднявшись на Капитолий, триумфатор приносил жертву 

Юпитеру. Имена триумфаторов вносились в особые фасты, иногда в честь победы 

сооружалась триумфальная арка. 

ФАМИЛИЯ – (familia – семья, семейство) – часть рода, носящая одно соgnomen. 

Римская фамилия являлась семейной хозяйствен но-юридической единицей. В древ-

ности включала в себя, как правило, несколько поколений детей и внуков и возглав-

лялась отцом (pater familias) В республиканский и более поздние периоды в фами-

лию могли входить также рабы и клиенты. 

ФОРУМ – (forum – площадь) – городская площадь в Риме и других городах 

Италии, центр торговой и политической жизни. Форум постепенно застраивался 

общественными зданиями и храмами. На форуме проходили народные собрания, 

собирался в курии сенат, иногда происходили гладиаторские игры. 

ЦЕЛЕР – (лат. celer – скорый, быстроногий) – телохранитель царя. 

ЦЭЛЛА – (лат. cella – часть помещения) – внутреннее помещение римского 

храма, где находилось изваяние божества. 

ЦЕНЗ – (лат. census – оценка, перепись, учет) всеобщая перепись, введенная для 

римских граждан с целью упорядочения сбора налогов и военной службы. 

ЦЕНЗОР – (лат. censeo – оцениваю) – один из двух главнейших магистратов 

древнего Рима. В обязанность цензоров входило: проведение цензовой переписи; 

наблюдение за правильным поступлением налогов; сдача на откуп государственных 

доходов и надзор за благонравием населения. Избирались на 5 лет. Первоначально 

эту должность занимали только патриции, но с 351 г. до н. э. она стала доступна и 

плебеям. При Августе цензорские полномочия перешли к самим императорам. 

ЦЕНТУРИЯ – (лат. centum – сто) – подразделение римского войска, состоящее из 

ста человек. Сначала существовали лишь центурии всадников, но затем появились и 

пехотные центурии. После реформ Сервия Туллия (середина VI в. до н. э.) центурия 

становится и административно-политической единицей, так как голосование в народ-

ном собрании (центуриатные комиции) происходило также по центуриям. 

ЦИВИТАС – (лат. civis – гражданин), римская гражданская община. 

1. Патрицианско-глебейский полис, окончательно оформившийся в IV в. до н. э., 

т. е. это гражданская община, основанная на античной форме собственности. 

2. Цивитас – также право римского гражданства или сообщество полноправных 

граждан. 

3. В эпоху республики в противовес Риму (Urbs) остальные города назывались 

цивитас. 

ЭДИЛ – (лат. aedes здание, дворец) – магистратура, возникшая в Риме в 494 г. до 

н. э. Сначала это была плебейская должность, с 367 г. до н. э. стали избираться еще 

двое эдилов из патрициев. Их главные функции: надзор за городом – за улицами и 

зданиями; охрана порядка в Риме и окрестностях; надзор за закупкой и продажей 
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продовольствия, а также за распределением хлеба среди беднейшего населения. 

Должность эдилов существовала до IV в. н. э. 

ЮГЕР – (лат. jugum – парная воловья упряжка) – мера земельной площади, рав-

ная 0,25 га. Согласно античной традиции, именно такой участок земли можно было 

вспахать в течение одного дня парой быков. В царский период (до V в. до н. э.) каж-

дый римский гражданин первоначально получал два югера земли в наследственную 

собственность, для прокормления семьи. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Список использованной для составления литературы 

1. Алексеев Д. Ю. Краткий справочник дат по истории. СПб., 2008. 

2. Античность. Энциклопедия. М., 2007.  

3. Словарь античности: перевод с немецкого. М., 1994. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

5508 Принятая в православной традиции дата сотворения мира. 

Конец IV ты-

сячелетия. 

Зарождение цивилизации в Египте, Шумере (юг Месопотамии, совр. Ирак) и Эла-

ме (юго-запад современного Ирана). 

3000 (до н.э.) Объединение Северного и Южного Египта. Начало периода Раннего царства (1-й 

династии). Зарождение иероглифической письменности. 

2900 (до н.э.) Начало складывания городов-государств в Шумере. Зарождение клинописной 

письменности. 

2800 (до н.э.) Период Древнего царства в Египте (III–VIII династии). Известен благодаря фарао-

нам IV династии, построившим знаменитые пирамиды (Хуфу, или Хеопс, и Хафра, 

или Хефрен). 

2600 (до н.э.) В шумерском городе Уруке правит царь Гильгамеш, прославленный в древнейшем 

в истории человечества эпосе 

2500 (до н.э.) Зарождение индской (хараппской) цивилизации на северо-западе Индии 

2500 (до н.э.) Начало создания единого государства в Эламе. 

2316 (до н.э.) Царь Саргон Древний впервые объединяет всю Месопотамию (включая Шумер) 

под властью аккадской династии. 

2160 (до н.э.)  Начало периода Среднего царства в Египте (XI–XVII династии). 

2111 (до н.э.) Начало правления в Месопотамии царей III династии Ура, создавшей наиболее ти-

пичную восточную деспотию (до 2003 г.). 

2017 (до н.э.) Начало правления в Месопотамии царей I династии Иссина, при которой единство 

страны было нарушено. 

1792 (до н.э.) Начало правления царя Хаммурапи (до 1750 г.), объединившего Месопотамию под 

властью Вавилона (Старовавилонское царство) и создавшего наиболее ранний из 

дошедших до нас памятников законодательства. 

1766 (до н.э.) Традиционная дата начала государственности в Китае – начало правления дина-

стии Инь (государство Шан). 

1750 (до н.э.) Упадок индской (хараппской) цивилизации и последующее проникновение в Ин-

дию индоарийских племен. 

1710 (до н.э.) Египет захвачен гиксосами – завоевателями из Азии. 

1650 (до н.э.) Начало складывания Хеттского царства в Малой Азии. 

1600 (до н.э.) Начало складывания государства Митанни в Северной Месопотамии. 

1505 (до н.э.) Хеттский царь Мурсилис I разграбляет Вавилон, после чего власть в нем захваты-

вает касситская династия (до 1158, Средневавилонское царство). 

1584 (до н.э.) Фараон Яхмос I освобождает Египет от гиксосов. Начало периода Нового царства 

(XVIII–XX династии). 

1500 (до н.э.) Начало правления египетского фараона Тутмоса III, прославившегося своими за-

воевательными походами. 

1400 (до н.э.) Египетский фараон Эхнатон (Аменхотеп IV) начинает религиозную реформу, 

впервые в истории человечества провозгласив единобожие. 

1300 (до н.э.) Битва при Кадете между египтянами и хеттами – первая битва в мировой истории, 

о ходе которой сохранилось относительно подробное свидетельство. 
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1274 (до н.э.) Начало правления Салманасара I, царя Ассирии (государства в Северной Месопо-

тамии), уничтожившего государство Митанни. 

1250 (до н.э.) Появление буквенной письменности в Финикии. 

1220 (до н.э.) Начало переселения в Палестину предков современных евреев – единственного 

народа древности, исповедовавшего единобожие. 

1200 (до н.э.) «Народы моря» уничтожают Хеттское царство. 

1158 (до н.э.) Расцвет Элама, царь которого Шутрук-Нах-хунте захватывает Вавилон, положив 

конец правлению касситской династии. 

1150 (до н.э.) Начало правления в Месопотамии царей II династия Иссина. 

1122 (до н.э.) Традиционная дата завоевания китайского государства Шан племенами Чжоу. 

Начало периода Западного Чжоу. 

1110 (до н.э.) Разгром Элама иссинским царем Навуходоносором I. 

1050 (до н.э.) Оканчивается период Нового царства в Египте, и в стране усиливается иностран-

ное влияние (XXI–XXV династии). 

1030 (до н.э.) Начало правления Саула, первого царя Израиля – еврейского государства в Пале-

стине. 

995 (до н.э.) Израильский царь Давид захватывает Иерусалим и переносит в него свою столицу. 

925 (до н.э.) Распад Израиля после смерти царя Соломона на два царства – Израиль и Иудею. 

880 (до н.э.) Первое упоминание единого государства Урарту. 

825 (до н.э.) Финикийцы основывают на территории современного Туниса город Карфаген, 

ставший важнейшим торговым и политическим центром западного Средиземно-

морья 

770 (до н.э.) Перенос столицы государства Чжоу на восток – начало «Многоцарствия» в Китае. 

745 (до н.э.) Начало правления царя Тиглатпаласара III (до 727 г.), при котором Ассирия до-

стигла расцвета, став мощнейшей державой Ближнего Востока. 

722 (до н.э.) Израиль покорен ассирийцами. 

692 (до н.э.) В Малой Азии возникает Лидийское царство. 

689 (до н.э.) Захват и разрушение Вавилона ассирийцами (через девять лет начато восстановле-

ние). 

673 (до н.э.) На территории современного Ирана образуется Мидийское царство. 

671 (до н.э.) Ассирийцы захватывают Египет. 

664 (до н.э.) Восстановление независимости Египта под властью XXVI династии. 

646 (до н.э.) Ассирийцы громят Элам, облегчая его последующее покорение Мидией. 

626 (до н.э.) В Вавилоне утверждается халдейская династия – начало периода последнего рас-

цвета Вавилонии (Нововавилонское царство). 

605 (до н.э.) Вавилоняне и мидяне громят ассирийцев и египтян в битве при Кархемише. Асси-

рия навсегда исчезает с политической карты мира. 

591 (до н.э.)  Мидяне уничтожают государство Урарту. 

586 (до н.э.) Вавилонский царь Навуходоносор II уничтожает Иудейское царство и разрушает 

иерусалимский Храм. 

563 – 483 (до 

н.э.)  

Традиционные даты жизни принца Сиддхартхи Гаутамы (Будды) – основателя 

буддизма. 

551 – 478 (до 

н.э.) 

Традиционные даты жизни Конфуция – основоположника государственной идео-

логии Китая. 

550 (до н.э.) Мидия переходит под власть династии персидского происхождения. Образуется 

Персидское царство. 

546 (до н.э.) Персы завоевывают Лидийское царство, завершив покорение Малой Азии. 

539 (до н.э.) Персы захватывают Вавилон и уничтожают независимость Вавилонского царства. 

525 (до н.э.) Персы подчиняют Египет, впервые объединив весь Ближний Восток в единое  

государство. 

513 (до н.э.) Первая фиксация законодательства (уголовного права) на китайском языке. 
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403 (до н.э.) Начало периода «воюющих царств» в Китае. 

321 (до н.э.) Создание государства Маурьев, объединившее большую часть Индии. 

268 (до н.э.) Начало правления Ашоки (до 231 г.) – расцвет государства Маурьев. 

221 (до н.э.) Объединение «воюющих царств» Китая в единое государство под властью Цинь 

Шихуанди. Начало строительства Великой китайской стены. 

202 (до н.э.) Начавшаяся после смерти Цинь Шихуанди междоусобица в Китае заканчивается 

установлением династии Хань (с перерывами до 220 г. н. э.). 

140 (до н.э.) Начало правления императора У Ди (до 87 г.), превратившего Китай в сильное 

централизованное государство. 

108 (до н.э.) Ханьский Китай уничтожает государство Чо-сон (на территории Кореи). 

184 Восстание «желтых повязок», открывшее период междоусобиц в Китае. 

220 Начало Троецарствия (до 280 г.) – распад единого Китая. 

220 Основание династии Гупт, объединившей в IV в. большую часть Индии. 

265 Основание династии Западная Цзинь в Китае. 

280 Объединение всего Китая династией Западная Цзинь. 

316 Кочевники-гунны уничтожают китайское государство Западная Цзинь. 

317 На юге Китая возникает династия Восточная Цзинь. 

380 Начало правления царя Чандрагупты II (до 380) – расцвет индийского государства 

Гупт. 

386 Объединение Северного Китая династией Северная Вэй (до 535 г.). 

420 На юге Китая утверждается династия Сун. 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

3000–2300  

(до н.э.) 

Раннеминойский период на Крите. 

3000–2100  

(до н.э.) 

Раннеэлладский период на территории материковой Греции. 

2100–2000  

(до н.э.)  

Приход в Грецию ахейских племен. 

2300–1800  

(до н.э.) 

Среднеминойский период на Крите. 

2000–1700  

(до н.э.)  

Среднеэлладский период на территории материковой Греции. 

1700–1200  

(до н.э.) 

Позднеминойский период на Крите. 

1800 (до н.э.) Появление на Крите линейного письма А. 

1500 (до н.э.) Появление на Крите линейного письма Б. 

1500 (до н.э.) Извержение вулкана Санторин на острове Фера и проникновение ахейцев на Крит. 

1600–1200  

(до н.э.)  

Позднеэлладский период на территории материковой Греции. 

1400–1200  

(до н.э.) 

Существование линейного письма Б на территории материковой Греции. 

1194 – 1184 

(до н.э.)  

Этими годами традиционно датируется Троянская война – поход греков-ахейцев 

против малоазиатского города Троя, воспетый Гомером в поэмах «Илиада» и 

«Одиссея». 

кон. XII–XI 

(до н.э.) 

Вторжение на Пелопоннес дорийских племен. 

XI–IX (до н.э.) «Темные века». 

VIII–VI  

(до н.э.) 

Архаический период. 
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888 (до н.э.) Традиционно этим годом датируются законы Ликурга в Спарте. 

776 (до н.э.) Первые Олимпийские игры. 

776 (до н.э.) Основан город Кумы (в Италии), положивший начало греческой колонизации бе-

регов Средиземного моря. 

Вторая пол. 

VIII (до н.э.) 

Первая Мессенская война. 

VII (до н.э.) Появление первых монет. 

Вторая пол. 

VII (до н.э.) 

Вторая Мессенская война. 

627–525 

(до н.э.)  

Тирания Периандра в Коринфе. 

621 (до н.э.) По легенде, этим годом датируются «драконовские законы» (названы по имени 

афинского царя Дракона), ставшие именем нарицательным для обозначения тира-

нического порядка. 

594 (до н.э.) Реформы Солона в Афинах. Приняты законы Солона, положившие начало афин-

ской демократии. 

VI в. – 362 г. 

(до н.э.)  

Пелопоннесский союз. 

546 (до н.э.) Разгром персами Лидийского царства. 

540 (до н.э.) Тирания Поликрата на о. Самос. 

525 (до н.э.) Захват персами Египта и греческой колонии Кирены. 

525–456  

(до н.э.) 

Даты жизни драматурга Эсхила. 

522–486  

(до н.э.) 

Правление Дария I в Персии. 

514 (до н.э.) Поход Дария I против скифов. 

509–500 

(до н.э.)  

Законы Клисфена в Афинах. 

V в. до Р. Х. 

(до н.э.)  

Период высокой классики. 

500–449  

(до н.э.)  

Греко-персидские войны, ставшие основным событием внешней политики грече-

ских государств V в. до н. э.  

Основные события: подавление персами восстания греческих городов, располо-

женных в Малой Азии (494); неудачный поход персидского полководца Мардония 

на Грецию (493); разгром вторгшихся в Грецию персов в битве при Марафоне (490); 

поражение персидского царя Ксеркса при Саламине близ Афин (480); так наэывае-

мый Каллиев мир, по которому персы признали независимость Греции (449). 

500–494  

(до н.э.) 

Первый этап войн: ионийское восстание греков. 

498 (до н.э.) Взятие греками Сард. 

496–406  

(до н.э.) 

Даты жизни драматурга Софокла. 

495 (до н.э.)  Победа персидско-финикийского флота над греческим у о. Лада. 

494 (до н.э.) Взятие персами Милета. 

492–490  

(до н.э.) 

Второй этап войн: походы Мардония, Датиса и Артаферна в Грецию. 

492 (до н.э.) Поход в Грецию Мардония. 

490 (до н.э.) Поход Датиса и Артаферна в Грецию, битва греков с персами при Марафоне. 

490–417  

(до н.э.) 

Период реального существования остракизма в Афинах. 

ок. 484–406 Даты жизни драматурга Еврипида. 
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(до н.э.) 

481 (до н.э.) Конгресс греческих городов в Коринфе, создание антиперсидского союза. 

480 (до н.э.) Поход Ксеркса на Грецию, битвы при Фермопилах, у мыса Артемисий и о. Сала-

мин. 

480–479  

(до н.э.) 

Третий этап войн: поход в Грецию Ксеркса. 

480–438  

(до н.э.) 

Династия Археанактидов в Боспорском царстве. 

479 (до н.э.) Разгром персов при Платеях. 

478-404  

(до н.э.) 

Первый Афинский морской союз. 

478–459 

(до н.э.)  

Четвертый этап войн. 

470-399  

(до н.э.) 

Даты жизни философа Сократа. 

ок. 465  

(до н.э.) 

Победа греков над персами при Эвримедонте. 

462 (до н.э.) Реформа Эфиальта. Ограничение прав афинского ареопага. 

459–449  

(до н.э.) 

Пятый этап войн. 

459–454  

(до н.э.) 

Экспедиция греческой эскадры в Египет. 

454 (до н.э.) Формирование афинской морской державы. 

ок. 446–385 

(до н.э.) 

Даты жизни комедиографа Аристофана. 

449 (до н.э.) Каллиев мир, завершение Греко-персидских войн. 

444–429 

(до н.э.)  

Перикл на должности стратега в Афинах. 

431–404  

(до н.э.) 

Пелопонесская война между Афинами и Пелопонесским союзом, возглавляемым 

Спартой.  

Состояла из двух этапов – Архидамовой войны (431–422) и Декелейской войны 

(413–404). Наиболее важные события: вторжение спартанской армии царя Архи-

дама в афинские владения (431); битва при Амфиполе, в которой погибли полко-

водцы соперничавших армий (422); так называемый Никиев мир, временно пре-

кративший войну на условиях сохранения довоенного положения (421); неудачная 

экспедиция афинян на Сицилию (415-413); взятие спартанцами Декелей, которую 

они использовали как базу для действий против Афин (413); взятие спартанцами 

Афин и установление гегемонии Спарты в Греции (404). 

431–421  

(до н.э.) 

Архидамова война. 

428 (до н.э.) Захват спартанцами Платей. 

427–347  

(до н.э.) 

Даты жизни философа Платона. 

425 (до н.э.) Взятие афинянами Пилоса и о. Сфактерия. 

422 (до н.э.) Сражение при Амфиполе. 

421 (до н.э.) Никиев мир, завершение Архидамовой войны. 

421–415  

(до н.э.) 

Временное перемирие между Афинами и Спартой. 

415–413  

(до н.э.) 

Сицилийская экспедиция афинян. 

413–404  Декелейская война. 
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(до н.э.) 

411–410 

(до н.э.)  

Олигархический переворот в Афинах, тирания Совета четырехсот. 

406 (до н.э.) Битва при Аргинусских островах. Последняя победа афинян. 

405 (до н.э.) Сражение при Эгоспотамосе. Поражение афинского флота. 

404 (до н.э.) Взятие спартанцами Афин, заключение мирного договора между Афинами и Спар-

той. 

404–403  

(до н.э.) 

Тирания тридцати в Афинах. 

401 (до н.э.) Неудачный поход 10 тысяч греков на помощь Киру Младшему, восставшему про-

тив своего брата, персидского царя Артаксеркса II, описанный Ксенофонтом в 

«Анабазисе». 

400 (до н.э.) Закон эфора Эпитадея о свободе завещаний в Спарте. 

406–367  

(до н.э.) 

Тирания Дионисия I в Сиракузах, создание сиракузской державы. 

IV в. (до н.э.)  Период поздней классики. 

399–394  

(до н.э.) 

Война Спарты с Персией. 

395–387  

(до н.э.) 

Коринфская война между Спартой и антиспартанской коалицией. 

387 (до н.э.) Анталкидов мир, конец Коринфской войны. Основание Платоном Академии в 

Афинах. 

384–322  

(до н.э.) 

Даты жизни философа Аристотеля. 

378–338  

(до н.э.) 

Второй Афинский морской союз. 

371 (до н.э.) Фиванцы под командой Эпаминонда побеждают спартанцев в битве при Левктрах, 

что влечет роспуск Пелопонесского союза н означает конец спартанской гегемо-

нии в Греции. 

362 (до н.э.) Битва спартанцев и фиванцев при Мантинее и смерть Эпаминонда, положившая 

конец претензиям Фив на гегемонию в Греции. 

359–336  

(до н.э.) 

Правление Филиппа II в Македонии. 

357–355  

(до н.э.) 

Союзническая война между афинскими союзниками и Афинами. 

355–346  

(до н.э.) 

Начало Священной войны (союз греческих городов против Фокиды), прекращен-

ной в 346 г. вмешательством Филиппа II, царя Македонии. Начинается период ге-

гемонии Македонии в Греции. 

346 (до н.э.)  Филократов мир, конец Священной войны. 

338 (до н.э.) Войско Филиппа II разбивает армию греческих городов при Херонее и устанавли-

вает македонский дротекторат над Грецией. 

337 (до н.э.) Конгресс греческих городов в Коринфе, установление македонской гегемонии в 

Греции. 

336–323  

(до н.э.) 

Правление Александра Македонского. 

ок. 335 – ок. 

262 (до н.э.) 

Даты жизни философа Зенона. 

334 (до н.э.) Восточный поход Александра Македонского. 

Основные события: победа Александра при Гранике, открывшая ему дорогу в Ма-

лую Азию (334); победа при Иссе, обеспечившая завоевание Сирии, Палестины и 

Египта (333); осада и разрушение финикийского города Тира (332); поход в Египет 
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и основание Александрии Египетской, ставшей одним из главных центров грече-

ской культуры (332); лобеда при Гавгамелах и окончательная гибель Персидского 

государства (331); поход в Среднюю Азию (330–327); поход в долину Инда  

(327–325); смерть Александра (323). 

334–331  

(до н.э.) 

Первый этап Восточного похода: покорение Малой Азии, восточно-

средиземноморского побережья и Египта. 

334 (до н.э.) Битва у реки Граник. 

333 (до н.э.) Сражение при Иссе. 

332–331 

(до н.э.)  

Египетский поход Александра 

331–329  

(до н.э.) 

Второй этап Восточного похода: завоевание Передней Азии. 

331 (до н.э.) Битва при Гавгамелах (Арбелах), взятие македонскими войсками Вавилона. 

330 (до н.э.) Взятие Александром Персеполя и Экбатан. 

329–327  

(до н.э.) 

Третий этап Восточного похода: покорение Средней Азии. 

327–324  

(до н.э.) 

Четвертый (заключительный) этап Восточного похода: завоевание северо-западной 

Индии и возвращение македонского войска в Вавилон. 

324–323  

(до н.э.) 

Реформы Александра по укреплению мировой державы. 

323 – ок. 280 

(до н.э.) 

Войны преемников Александра, сложение системы эллинистических государств. 

321 (до н.э.) Соглашение диадохов в Трипарадисе о разделе империи Александра. 

312 (до н.э.) Основание греческой династии Селевкидов, правившей в Малой Азии и Сирии до 

64 г. до н. э. 

306 (до н.э.) Провозглашение себя царями Антигоном Одноглазым и Деметрием Полиоркетом. 

305 (до н.э.) Основание греческой династии Птолемеев, правившей в Египте до 30 г. до н. э. 

301 (до н.э.) Битва диадохов при Ипсе. Гибель Антигона Одноглазого. 

III–I вв. до 

Р.Х. (до н.э.) 

Эллинистический период. 

281(до н.э.)  Битва диадохов при Корупедионе. Гибель Ли-симаха. 

245–241  

(до н.э.) 

Реформы спартанского царя Агиса IV. 

235–221  

(до н.э.) 

Продолжение реформ Агиса Клеоменом III. 

197 (до н.э.) Римляне громят македонское войско в битве при Киноскефалах. Начало регуляр-

ного вмешательства Рима в жизнь Греции. 

168 (до н.э.) Римляне разбивают македонскую армию в битве при Нидне и уничтожают само-

стоятельность Македонии. 

146 (до н.э.) Разгром римлянами Ахейского союза, Греция становится областью Ахайя в рамках 

римской провинции Македония. Римляне разрушают Коринф, что символизирует 

окончательную ликвидацию независимости Греции. 

107–63  

(до н.э.) 

Боспорское царство под властью понтийского царя Митридата Евпатора. 

63 (до н.э.) Превращение Селевкидской державы в римскую провинцию. 

сер. I в. до  

н.э. – IV в. н.э. 

Боспорское царство под властью Римской империи. 

30 (до н.э.) Превращение Египта в римскую провинцию, формальная дата конца эллинистиче-

ской эпохи.  
I в. до н. э. – 

V в. н.э. 

Греческие города-государства в рамках римской провинции. 
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27 г. (до н.э.) Греция становится римской провинцией Ахайя. 

46 – после 119 Даты жизни писателя Плутарха. 

ок. 160–235 Даты жизни историка Диона Кассия. 

267 Разграбление Афин готами. 

начало IV в. Утрата Грецией политической автономии в рамках Восточной Римской империи. 

325 Первый Вселенский Собор в Никее. 

330 Основание Константинополя. 

394 Запрещение Олимпийских игр при императоре Феодосии. 

ДРЕВНИЙ РИМ 

1300–1200  

(до н.э.) 

Развитие торговых отношений между Сицилией и критомикенской Грецией. 

конец II – 

начало I тыс. 

(до н.э.) 

Расселение на Апеннинском полуострове италийских племен 

1000–800  

(до н.э.) 

Археологическая культура Вилланова в Этрурии. 

IX в. (до н.э.) Финикийская колонизация Сицилии. 

VIII–VII в.  

(до н.э.) 

Расселение этрусков на территории Италии. 

VIII–VI в. 

(до н.э.) 

Греческая колонизация Сицилии и Италии. Царский период истории Древнего Ри-

ма. 

800 (до н.э.) Первое поселение на месте Рима. 

753 (до н.э.) Традиционная дата основания Рима Ромулом. 

VI в. (до н.э.) Расцвет могущества этрусков, правление этрусской династии царей в Риме. 

578–555  

(до н.э.) 

Правление царя Сервия Туллия, реформирование римского общества. 

509 (до н.э.) Изгнание царя Тарквиния Гордого и установление в Риме республиканского строя 

(во главе города – два выборных консула). 

496 (до н.э.) Возобновление Латинского союза во главе с Римом (латины – родственные племе-

на, населявшие Лаций – центр Италии). 

494 (до н.э.) Уход плебеев (неполноправной части римского общества) за городскую черту, что 

привело к уста новлению должности народного трибуна. Начало борьбы плебеев с 

патрициями за свои права. 

474 (до н.э.) Победа италийских греков над этрусками при Кумах, конец этрусской державы. 

451 (до н.э.) Первый письменный свод римского законодательства – «Законы 12 таблиц». 

445 (до н.э.) Отмена обычая, запрещавшего браки между патрициями и плебеями. 

396 (до н.э.) Десятилетняя война Рима с этрусским городом Вейи заканчивается его взятием. 

Рим начал завоевание Этрурии. 

390 (до н.э.) Вторжение галлов в Италию и осада Рима, спасенного благодаря гусям. Распад Ла-

тинского союза. 

358 (до н.э.) Временное восстановление Латинского союза. 

343 (до н.э.) Начало 1-й Самнитской войны (Рим против союза племен юго-запада Италии 

(самнитов), родственных латинам по языку), в результате которой началось про-

никновение римлян в Кампанию (область к югу от Лация). 

338 (до н.э.) Римляне одерживают победу над восставшими латинами и распускают Латинский 

союз. 

327 (до н.э.) Римляне захватывают Неаполь, что приводит к 2-й Самнитской войне. 

321 (до н.э.) Поражение римлян от самнитов в Кандинском ущелье, после которого проведена 
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реформа римского войска. 

312 (до н.э.) Постройка римлянами первой мощеной дороги, связавшей Рим с югом Италии 

(Аппиева дорога), и первого городского водопровода. Цензорство Аппия Клавдия. 

304 (до н.э.) Мирный договор Рима с самнитами, согласно которому римляне получили Кампа-

нию. 

298 (до н.э.) Начало 3-й Самнитской войны, закончившейся в 290 г. покорением самнитов и ро-

спуском их союза. 

280 (до н.э.) Начало войны Рима против войск царя Пирра, прибывшего из Греции на помощь 

греческой колонии Тарент. Основные события: высадка Пирра в Италии и его по-

беда над римлянами при Гераклее (280); поражение римлян при Аускуле («пирро-

ва победа», 279); поражение Пирра при Бе-невенте и его отъезд из Италии (275); 

захват Тарента римлянами (272). 

265 (до н.э.) Взятие римлянами этрусского города Вольсинии – завершение подчинения Италии. 

264 (до н.э.) Начало 1-й Пунической войны (Рим против Карфагена). Основные события: рим-

ляне вытесняют карфагенян из гброда Мессены, являвшегося ключом к Сицилии 

со стороны Италии (264); римляне захватывают Агригент – важнейшую крепость 

на южном побережье Сицилии (262); римляне впервые строят флот и побеждают 

карфагенян на море в битве при Милах (260); морская победа римлян при мысе 

Экном (256); высадка римского десанта близ Карфагена и его гибель (255–254); 

римляне захватывают Панорм – важную крепость на западе Сицилии (251); на Си-

цилию прибывает карфагенский полководец Гамилькар Барка, который умело 

сдерживает натиск римлян на последние карфагенские крепости (247); разгром 

карфагенского флота при Эгатских островах (241); мир на условиях передачи рим-

лянам всей Сицилии (241). 

241 (до н.э.) Создание первой римской провинции (эксплуатируемой территории) – Сицилии. 

238 (до н.э.) Присоединение к Риму Корсики и Сардинии. 

237 (до н.э.) Начало завоевания Испании карфагенянами. 

220 (до н.э.) Начало завоевания Иллирии (территория современных Хорватии и Боснии) рим-

лянами. 

225 (до н.э.) Начало войны с галлами, закончившейся в 222 г. присоединением к Риму Цизаль-

пинской Галлии (современной Северной Италии). 

220 (до н.э.) Постройка Фламиниевой дороги, ведшей на север от Рима. 

219 (до н.э.) Карфагенский полководец Ганнибал захватывает испанский город Сагунт, союз-

ный Риму. Начинается 2-я Пуническая война. Основные события: Ганнибал через 

Альпы вторгается в Италию, наносит римлянам поражения при реках Тицине и 

Треббии и поднимает восстание в Цизальпинской Галлии (218); Ганнибал громит 

римлян в битве при Тразименском озере (217); Ганнибал полностью окружает 

римское войско при Каннах и уничтожает его, после чего многие города Цен-

тральной Италии изменяют Риму (216); в войну на стороне Карфагена вступают 

Македония и Сиракузы (215); римляне берут Сиракузы и Капую (центр восстания 

в Центральной Италии, 211); римляне захватывают Новый Карфаген – центр кар-

фагенских владений в Испании (209); победа римлян над карфагенским войском 

под командованием Гасдруба-ла при Метавре (207); римляне заключают мир с 

Македонией на условиях раздела Иллирии (205); римляне наносят решающее по-

ражение Ганнибалу в битве при Заме (202); заключение мира на условиях передачи 

Риму Испании и уничтожения карфагенского флота (201). 

200 (до н.э.) Начало войны Рима с Македонией, которая закончилась в 197 г. разгромом маке-

донян при Киноскефалах. 

192 (до н.э.) Начало войны Рима с селевкидским царем Антиохом III. Основные события: раз-

гром Антиоха в битве при Магнезии (190); Апамейский мир, по которому у Селев-

кидов остается только Сирия (188). 
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171 (до н.э.) Начало войны Рима с Македонией, закончившейся в 168 г. окончательным разгро-

мом македонян при Пидне. 

167 (до н.э.) Приток богатств из захваченной Македонии позволяет отменить все налоги, взи-

мавшиеся с римских граждан. 

149 (до н.э.) Начало осады Карфагены, закончившейся его разрушением в 146 г. (3-я Пуниче-

ская война). 

138 (до н.э.) Начало восстания рабов на Сицилии, подавленное римлянами к 132 г. 

126 (до н.э.) Пергамское царство преобразовано в провинцию Азия – создание первой римской 

провинции в Азии. 

120 (до н.э.) Образование провинции Нарбонская Галлия (начало завоевания территории со-

временной Франции). 

111 (до н.э.) Начало Югуртинской войны (Рим против североафриканского царства Нумидия). 

Основные события: поражение римлян (109); военная реформа Мария (107); раз-

гром и пленение царя Югурты (105). 

105 (до н.э.) Поражение римлян от германских племен кимвров и тевтонов при Араузионе. 

102 (до н.э.) Уничтожение римлянами тевтонов при Аквах Секстиевых. 

101 (до н.э.) Уничтожение римлянами кимвров при Верцеллах. 

90 (до н.э.) Начало Союзнической войны (восстание италийских союзников Рима, добивав-

шихся равноправия), закончившейся к 88 г. предоставлением прав сложившим 

оружие. 

89 (до н.э.) Начало войн с царем Понта (царство на юго-востоке Малой Азии) Митридатом VI 

(завершились в 63 г. самоубийством Митридата). 

88 (до н.э.) Начало гражданской войны в Риме (сторонники Мария против Суллы). 

82 (до н.э.) Победа Суллы и установление его диктатуры (до 79 г.). 

74 (до н.э.) Начало восстания рабов под предводительством Спартака, подавленное римляна-

ми к 71 г. 

64 (до н.э.) Образование провинций Сирия и Вифиния и Понт, ликвидация государства Селев-

кидов. 

62 (до н.э.) Попытка мятежа, предпринятая Каталиной. 

60 (до н.э.) 1-й триумвират (союз Помпея, Красса и Цезаря). 

58 (до н.э.) Начало Галльской войны (завоевание территории современной Франции Цезарем, 

завершившееся к 51 г.). 

53 (до н.э.) Разгром армии Красса парфянами и его гибель. 

49 (до н.э.) Цезарь с войском переходит реку Рубикон (начало гражданской войны против 

Помпея). 

45 (до н.э.) Цезарь окончательно разбивает сторонников Помпея и становится единоличным 

правителем Рима. 

45 (до н.э.) Введение в действие юлианского календаря. 

44 (до н.э.) Убийство Цезаря. 

43 (до н.э.) 2-й триумвират (Антоний, Октавиан, Лепид). 

31 (до н.э.) Победа Октавиана над флотом Антония и Клеопатры при мысе Акций. 

30 (до н.э.) Октавиан присоединяет Египет к Риму и становится единоличным правителем 

(Октавиан Август). Условная дата начала периода Римской империи. 

19 (до н.э.) Завершение завоевания римлянами Испании. 

12 (до н.э.) Начало походов римлян в Германию. 

9 (до н.э.) Завоевание римлянами Паннонии (современная Западная Венгрия) — окончание 

присоединения дунайских земель. 

1 Принятая в Средневековье дата Рождества Христова – начало новой эры. 

9 Поражение римлян в Тевтобургском лесу от германцев и утрата завоеваний в Гер-

мании. 
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17 Завоевание Каппадокии – окончание присоединения Малой Азии. 

37 Начало правления императора Калигулы, известного своими жестокостями (убит в 

41 г.). 

43 Завоевание Британии. 

45 Завершение завоевания Мавретании (африканское побережье к западу от Карфагена). 

46 Образование провинции Фракия (на территории современной Болгарии). 

66 Начало Иудейской войны (восстание евреев против Рима), закончившейся разру-

шением второго иерусалимского Храма. 

69 Императором становится Веспасиан, основатель династии Флавиев (до 96 г.). 

79 Извержение Везувия и «последний день Помпеи». 

96 Начало правления династии Антонинов (до 192 г.). 

98 Начало правления императора Траяиа (до 117 г.) – период расцвета Римской империи. 

106 Завершение завоевания Дакии (территория современной Румынии); образование 

провинции Аравия (современная Иордания и Синайский полуостров). 

114 Начало войны с Парфней, в ходе которой римляне победоносно дошли до Персид-

ского залива. 

132 Начало восстания евреев под руководством Бар-Кохбы, подавленное римлянами к 

135 г. После этого евреи изгнаны из Палестины. 

212 Эдикт императора Каракаллы о даровании римского гражданства всем свободным 

жителям империи. 

224 В Персии к власти приходит династия Сасанидов (до 633 г.) – самый опасный про-

тивник римлян (и потом византийцев) на Востоке. 

235 Начало эпохи «солдатских императоров» – часто сменявшихся правителей, возво-

дившихся на престол и свергавшихся войсками 

272 Римские войска оставляют провинцию Дакия. Начало распада Римской империи 

284 Начало правления императора Диоклетиана, временно приостановившего распад империи. 

313 Император Константин I издает закон о свободном исповедании христианства. 

330 Перенесение столицы империи в Константинополь 

337 Смерть Константина I, после которой империя фактически разделяется на две ча-

сти – Западную (со столицей в Риме) и Восточную, или Византийскую (со столи-

цей в Константинополе). 

375 Гунны вытесняют германские племена вестготов из Северного Причерноморья. 

Начинается Великое переселение народов. 

376 Вестготы, спасаясь от гуннов, переходят на римскую территорию. 

378 Восставшие вестготы побеждают римское войско при Адрианополе. 

395 Дата окончательного разделения Римской империи на Восточную и Западную. 

407 Римские войска уходят из Британии. 

410 Вождь вестготов Аларих временно захватывает Рим. 

418 Основание первого варварского королевства на территории Римской империи – 

государства вестготов (на юге Галлии и в Испании). 

449 Начало завоевания Британии германскими племенами англов и саксов. 

451 Римляне и их союзники громят гуннов на Каталаунских полях (в Галлии) – по-

следняя победа римской армии. 

455 Германское племя вандалов, укрепившееся в Северной Африке, временно захваты-

вает Рим. 

457 Германское племя бургундов поселяется в юго-западной части Галлии. 

476 Низложение последнего римского императора. Формальный конец Римской импе-

рии. Условная дата окончания Древней истории. 
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