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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Краткая аннотация 
Целью освоения дисциплины (модуля) «История древнего 

мира» является: создать у студентов целостное представление о 
путях исторического развития древних цивилизаций, показать 
общие закономерности и специфические черты в развитии об-
ществ древнего Востока, Греции и Рима.  

Традиционно общий курс истории древнего мира подразде-
ляется на три составные части: историю стран древнего Востока, 
мир древнегреческих государств и античного Рима, захвативше-
го все Средиземноморье. Для всех стран древнего мира харак-
терна определенная общность в социально-экономических, по-
литических и культурных структурах, которые позволяют объ-
единить их в общее понятие «история древнего мира». Вместе с 
тем, по многим параметрам пути исторического развития древ-
невосточных народов, с одной стороны, и областей античного 
мира (древних Греции и Рима), с другой, имели существенные 
различия, которые и позволяют выделить историю этих обществ 
и регионов в качестве особых социальных организмов (состав-
ляющих содержание отдельных курсов «История древнего Во-
стока», «История древней Греции» и «История древнего Рима»).  

Пособие, прежде всего, предназначено оказать помощь обу-
чающимся в освоении конкретного материала по основным 
направлениям экономической, социальной, политической и 
культурной истории ведущих стран древнего Востока, греческих 
государств и римской мировой державы, начиная с зарождения 
в них первичной государственности и первых ростков цивилиза-
ции и заканчивая их упадком и сходом с исторической арены. 
Наряду с этим излагаются некоторые первичные сведения по 
основным источникам и источниковедению, дается краткая ха-
рактеристика изучаемых государств и обществ. – овладение 
культурой мышления, способностью к обобщающему анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.15 

Дисциплины (модули)» основной образовательной программы 
46.03.01 История и относится к базовой (общепрофессиональ-
ной) части. Данная дисциплина является составной частью курса 
всемирной истории, его раздела, предметом которого является 
изучение истории цивилизаций в древности. Дисциплина чита-
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ется на первом курсе бакалавриата. Она логически связана с 
дисциплиной «История первобытного общества», в рамках ко-
торой обучающиеся студенты должны получить основные зна-
ния, относящиеся к процессу формирования человеческого об-
щества, уметь объяснить такие определения как «род», «общи-
на», «племя», получить основные представления о генезисе и 
эволюции общинно-родового строя и предпосылках возникно-
вения государства.  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины формируются следую-
щие компетенции: 

Шифр компетенции 
Расшифровка приобретаемой 
компетенции 

ОК-1 (общекультурные 
компетенции)  

способность использовать основы 
философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции  

ОК-2 (общекультурные 
компетенции)  

способность анализировать основные 
этапы и закономерности историче-
ского развития общества для форми-
рования гражданской позиции  

ОК-7 (общекультурные 
компетенции)  

способность к самоорганизации и 
самообразованию  

ПК-1 (профессиональные 
компетенции)  

способность использовать в истори-
ческих исследованиях базовые зна-
ния в области всеобщей и отече-
ственной истории;  

ПК-5 (профессиональные 
компетенции)  

способность понимать движущие си-
лы и закономерности исторического 
процесса; роль насилия и ненасилия 
в истории, место человека в истори-
ческом процессе, политической ор-
ганизации общества;  

ПК-10 (профессиональные 
компетенции)  

способность к составлению обзоров, 
аннотаций, рефератов и библиогра-
фии по тематике проводимых иссле-
дований  

ПК-2 (профессиональные 
компетенции)  

способность использовать в истори-
ческих исследованиях базовые зна-
ния в области археологии и этноло-
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Шифр компетенции 
Расшифровка приобретаемой 
компетенции 

гии  

ПК-6 (профессиональные 
компетенции)  

способность понимать, критически 
анализировать и использовать базо-
вую историческую информацию  

1.4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) 

единиц(ы) 216 часа(ов). Форма промежуточного контроля дис-
циплины экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из 
них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма 
контроля – в 50 баллов.  

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 
71–85 баллов – «хорошо» (хор.); 
55–70 баллов – «удовлетворительно» (удов.); 
54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

1.4.1. Структура дисциплины 

 Раздел дисциплины 
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Раздел 1. История древне-
го Востока. 

     

1. 
Тема 1. Введение в историю 
Древнего Востока. 

1 2 2 0 2 

2. 
Тема 2. Древняя Месопота-
мия.  

1 4 12 0 6 

3. Тема 3. Древний Египет. 1 4 6 0 2 

4. Тема 4. Древняя Малая Азия. 1 2 4 0 2 

5. Тема 5. Древний Иран. 1 4 6 0 2 

6. Тема 6. Древняя Индия. 1 2 4 0 2 

7. Тема 7. Древний Китай. 1 2 2 0 2 

 Раздел 2. История антич-      
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ности. 

8. 
Тема 8. Введение в историю 
античности. 

1 4 2 0 2 

9. 
Тема 9. Греция в крито-
микенский период (II тыс. до 
н.э.). 

1 2 0 0 2 

10. 
Тема 10. Греция в период 
«Темных веков» (XI–IX вв. до 
н.э.). 

1 2 6 0 2 

11. 
Тема 11. Греция в архаиче-
ский период (VIII–VI вв. до 
н.э.). 

1 4 10 0 2 

12. 
Тема 12. Греция в классиче-
ский период (V–IV вв. до н.э.).  

1 4 4 0 2 

13. 
Тема 13. Греция в период эл-
линизма (IV–I вв. до н.э.). 

2 4 0 0 2 

14. 
Тема 14. Древнейшая Италия. 
Рим в царский период (VIII–
VI вв. до н.э.). 

2 2 0 0 2 

15. 
Тема 15. Римская республика 
(V–I вв. до н.э.). 

2 8 10 0 2 

16. 
Тема 16. Римская империя (I 
в. до н.э. – V в. н.э.) 

2 4 4 0 2 

 Итого  54 72 0 36 

Курс завершается в 1 семестре экзаменом по истории Древ-
него Востока, во втором семестре – экзаменом по истории Древ-
ней Греции и Рима. Итого: 216 часов, из них 126 – аудиторных, 
36 – самостоятельная работа. 

Лекционный тип занятия в программе курса занимает чуть 
менее 50 % от общего количества аудиторных часов. Некоторые 
лекции читаются преподавателем с использованием современ-
ных информационных технологий, демонстрацией аудитории 
мультимедийных презентаций (при помощи компьютера и про-
ектора).  

Практические занятия подразумевают чтение и анализ ис-
торических источников по истории стран древнего Востока, Гре-
ции и Рима (в переводе), а также изучение историографии, по-
священной ключевым проблемам курса. Практические занятия 
принимают форму дискуссии, в ходе которой обучаемые отвеча-
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ют на поставленные преподавателем вопросы по тематике курса, 
а также выступают со своими докладами и рефератами. Практи-
куется работа с картографическим материалом. 

Виды самостоятельной работы студентов: 
– Подготовка к выступлению на практическом занятии. 

Предполагает подготовку конспекта согласно плану занятия. 
Конспект – краткое изложение, запись содержания какого-либо 
произведения, исторического или историографического источ-
ника. Содержание конспекта должно соответствовать плану за-
нятия и содержать ответ (краткий или развернутый) на постав-
ленный вопрос, обязательно со ссылками на источники и лите-
ратуру. 

– Работа с терминами и понятиями. Предусматривает про-
работку тех незнакомых терминов и понятий, которые встреча-
ются при подготовке к практическому занятию (составлении 
конспекта), работе над докладом и рефератом. Представляется 
необходимым ведение терминологического словаря, содержаще-
го подробные разъяснения незнакомых понятий.  

– Подготовка творческих работ. Доклад и реферат являются 
видами творческой работы студентов, предусматривают освеще-
ние вопросов, дополняющих выносимые на практическое заня-
тие. Их построение должно соответствовать требованиями, 
предъявляемым к научно-исследовательским работам студентов, 
и содержать введение, основную часть, заключение и список ис-
пользованных источников и литературы. Материал доклада и 
реферата должен быть логично организован, содержать обяза-
тельные ссылки на источники и литературу темы, цитаты. До-
клад особо предназначен для устного восприятия и может пред-
ставлять собой сокращенный вариант реферата, содержать его 
основные положения.  

– Работа с картографическим материалом. Предполагает 
тщательную проработку лекционного материала и конспекта 
практического занятия на предмет упоминания в них тех или 
иных географических ориентиров. Для этой цели следует поль-
зоваться атласами по истории древнего мира, а также работать с 
контурными картами. 

Указанные в тексте электронные ресурсы проверены и нахо-
дятся в свободном доступе на момент составления пособия. 

1.4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в историю древнего Востока.  
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Понятие «история древнего мира». Ее место во всемирной 
истории. Современная концепция всемирной истории. Изучение 
истории древнего мира в отечественной науке. Хронологические 
и географические рамки истории древнего мира. Понятие «ис-
тория древнего Востока», его географические и хронологические 
рамки. Термин «Классический Восток». Общая характеристика 
географической среды, выделение наиболее характерных регио-
нов. Народы и языковые семьи древнего Востока. Древневосточ-
ные общества, специфика их внутренних структур, их отличия от 
античных обществ. Система общин, их эволюция и роль в струк-
туре древневосточного общества. Общее и особенности в разви-
тии древневосточных народов. Создание высокой культуры и ее 
значение в истории мировой культуры. Общий очерк изучения 
древневосточной истории с начала XIX в. Изучение древнево-
сточной истории в отечественной историографии.  

Тема 2. Древняя Месопотамия.  
Географическая среда, население, источники и историогра-

фия Древней Месопотамии. Месопотамия в III тыс. до н.э. Шу-
мерское преобладание. Реформы Уруинимгины. Месопотамия 
под властью Аккада. Подъем и упадок Шумеро-Аккадского цар-
ства. Месопотамия во II тысячелетии до н.э. Первое возвышение 
Вавилона. Хаммурапи и его деятельность. Вавилония при Кас-
ситской династии. Ассирийское общество и государство в первой 
половине II тыс. до н.э. Месопотамия в I тыс. до н.э. Ассирийская 
и Нововавилонская державы. Культура народов древней Месо-
потамии.  

Тема 3. Древний Египет. 
Природа и население, источники и историография древнего 

Египта. Древнее царство Египта. Фараон и его деспотическая 
власть. Распад на номы. Египет в эпоху среднего царства. Объ-
единение страны. Взрыв социальных противоречий. Гиксосы. 
Изгнание гиксосов. Египет нового царства. Завоевания фараонов 
XVIII династии, образование империи. Религиозно-полити-
ческая реформа Аменхотепа IV (Эхнатона) и ее ликвидация. 
Упадок Египта в конце нового царства. Египет под властью ино-
земцев (I тысячелетие до н.э.). Египет под властью Персидской 
державы. Культура Древнего Египта.  

Тема 4. Малая Азия в древности.  
Страна и население. Древнейший период ее истории. Индо-

европейская проблема. Основные экономические процессы в 
Малой Азии в III тыс. до н.э. Периодизация хеттской истории. 
Борьба племенных центров за политическое объединение стра-
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ны в начале II тыс. до н.э. Образование Древнехеттского царства. 
Хеттское царство в Новохеттский период. Создание хеттской им-
перии при Суппилулиуме. Натиск «народов моря» и крушение 
хеттской державы. Хеттский судебник и его значение для изуче-
ния социально-экономического строя хеттов. Хеттская культура.  

Тема 5. Древний Иран.  
Природные условия Ирана и Средней Азии. Население и 

языки. Элам и Мидия. Древнейшие государства на территории 
Ирана. Персидские племена на территории Ирана в начале I 
тыс. до н.э. Персида в VII в. до н.э. Возвышение Персидского 
царства и середине VI в. до н.э. Кир II и его завоевательная поли-
тика. Персидская держава в последней четверти VI в. до н.э. По-
литический кризис. Захват престола Дарием I и восстановление 
целостности Персидской державы. Административно-
финансовые реформы Дария I. Реорганизация армии и персид-
ской военной мощи. Персидская держава в V–IV вв. до н.э. Гре-
ко-персидские войны. Греко-македонский поход на Восток. Раз-
гром Персидской державы. Процесс синкретизации культур в 
Персидской державе.  

Тема 6. Древняя Индия.  
Географическое положение и природные условия района. 

Понятие «Индия» для древности. Древнейшая (Индская) циви-
лизация. Мохенджо-Даро и Хараппа как ее крупные городские 
центры. Историческое значение Индской цивилизации. «Ведий-
ский период». Первые государства в долине Ганга (конец II – 
первая половина I тыс. до н.э.) Возникновение и распад общеин-
дийской державы (вторая половина I тыс. до н.э.). Греко-
македонское вторжение в Индию. Свержение династии Нандов и 
воцарение Чандрагупты. Объединение Индии при династии 
Маурьев. Внешняя, внутренняя и религиозная политика Ашоки. 
Распространение буддизма. Политическая раздробленность Ин-
дии и условия возникновения нового общеиндийского государ-
ства. Синкретизм, сложность и самобытность индийской культу-
ры.  

Тема 7. Древний Китай.  
Природная среда и население Древнего Китая. Возникнове-

ние первых государственных образований в Китае. Шан-Инь и 
Чжоу. Древний Китай в VIII–III вв. до н.э. Первое централизо-
ванное государство в Китае – империя Цинь. Цинь Шихуанди и 
его административные реформы. Экономические и правовые 
мероприятия. Внешняя политика Цинь Шихуанди. Строитель-
ство Великой китайской стены. Обострение социально-
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политических противоречий и народная война в конце III в. до 
н.э. Империя Хань в III в. до н.э. – III в. н.э. Правление У-ди и 
его реформы. Внешняя политика Ханьской империи во II–I вв. 
до н.э. Назревание социально-политического кризиса империи. 
Обострение социальных противоречий и народные восстания в I 
в. н.э. Реформы Ван Мана и движение «краснобровых». Возник-
новение Младшей, или Восточной, династии Хань. Процесс фео-
дализации в древнем Китае. Восстание «желтых повязок». Меж-
доусобицы и крушение единства империи. «Троецарствие» и 
начало феодального средневековья. Культура Древнего Китая.  

Тема 8. Введение в историю античности.  
Понятие «история античности». История античности и ис-

тория древневосточных стран, их соотношения, связи и разли-
чия. История древней Греции – история зарождения основ ев-
ропейской цивилизации. Римская история и всемирно-
исторический процесс. Римское общество – заключительный 
этап античной цивилизации. Основные типы источников по ан-
тичной истории. Исторические произведения. Возникновение и 
развитие греческой историографии. Ее основные черты. Архео-
логические материалы; раскопки, публикации, методы. Надпи-
си: типы, основные публикации, методы. Папирусы. Основные 
публикации. Монеты. Основные издания, методы исследования. 
Мифология и памятники художественной литературы как исто-
рический источник Публицистика, произведения ораторского 
искусства. Сочинения Цицерона и Цезаря. Произведения отцов 
церкви. Специальные труды и агрономические трактаты. Юри-
дические произведения как источник по истории древнего Рима. 
Юридические сочинения Цицерона. Дигесты. Изучение древне-
греческой и древнеримской истории в XVIII–XX вв.  

Тема 9. Греция в крито-микенский период (II тыс. до 
н.э.).  

Периодизация древнегреческой истории. Географическое 
положение и природные условия Балканской Греции и Эгейско-
го бассейна. Население. Формирование основных племенных 
групп греков в начале I тыс. до н.э. Возникновение на Крите в 
конце III тыс. до н.э. первой цивилизации в Европе. Создание 
общекритского государства во главе с Кноссом. Ахейская Греция 
во II тыс. до н.э. Преобладание Микен в XIV–XIII вв. до н.э. Тро-
янская война и ее влияние на последующее развитие Греции. 
Упадок Ахейской Греции в XII–XI вв. до н.э. и переселение до-
рийцев. Падение микенских государств, возвращение родовых 
отношений.  
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Тема 10. Греция в период «Темных веков» (XI–IX вв. 
до н.э.).  

Поэмы Гомера и археологические памятники как историче-
ский источник этого периода. Роль микенского наследства в 
Греции XI–IX вв. до н.э. Расселение греческих племен и созда-
ние хозяйственно-политической зоны в бассейне Эгейского мо-
ря. Производственное освоение железа. Характеристика хозяй-
ства и общественных отношений у греков по данным «Илиады» 
и «Одиссеи». Ранние формы рабства. Зачатки государственной 
организации.  

Тема 11. Греция в архаический период (VIII–VI вв. до 
н.э.). 

Экономическое развитие Греции, технический прогресс, 
дальнейшее освоение моря. Средиземноморье в VIII в. до н.э. и 
великая греческая колонизация. Ранняя греческая тирания и ее 
роль в формировании полисного строя. Неравномерность разви-
тия отдельных областей Греции. Характеристика греческого по-
лиса. Понятие гражданства. Единство гражданской и военной 
организации. Характер государственной власти. Полисная мо-
раль. Полис как одна из цивилизованных форм общественно-
политической организации в истории. Типы греческих полисов. 
Пелопоннес в VIII–VI вв. до н.э. Спарта как пример аграрного 
полиса. Особенности возникновения государства в Спарте. Со-
словное деление спартанского общества. Илоты. Периэки. Спар-
тиаты. Государственный строй Спарты. Афины как ремесленно-
аграрный полис. возникновения раннеклассовых отношений и 
государственности. Запись права Драконтом. Обострение соци-
альной борьбы. Законы Солона, Его социально-экономические и 
политические реформы. Тирания в Афинах. Внутренняя и внеш-
няя политика Писистрата. Связи с Лидией и Египтом. Рост вли-
яния Афин. Падение тирании в Афинах и его причины. Приход к 
власти Клисфена. Законодательство Клисфена и формирование 
афинской демократии.  

Тема 12. Греция в классический период (V–IV вв. до 
н.э.).  

Греко-персидские войны и их влияние на развитие Греции. 
Экономика Греции в V–IV вв. до н.э. Два основных типа грече-
ской экономики: афинский и спартанский. Экономика в Афинах 
как пример интенсивной полисной экономики. Сельское хозяй-
ство. Структура отраслей. Роль хлебопашества, виноградарства, 
оливководства. Основные типы хозяйств. Ремесла. Основные 
отрасли. Рабский эргастерий и организация труда. Уровень раз-
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вития техники. Соотношение рабского и нерабского труда. Тор-
говля. Аграрный тип греческой экономики. Спарта, Беотия, Фес-
салия. Соотношение сельского хозяйства, ремесла и торговли. 
Отличия от первого типа. Социальная структура Греции в V–IV 
вв. до н.э. Понятие «классическое рабство» и его основные осо-
бенности. Основные классы в классической Греции: рабы, рабо-
владельцы, мелкие производители. Классово-сословная структу-
ра спартанского общества: спартиаты и периэки. Илоты, их 
имущественное и общественное положение. Точки зрения в со-
временной литературе на илотов. Афинская демократия и спар-
танская олигархия как политические системы в V в. до н.э. 
Оформление демократического строя в Афинах после победы 
над персами. Реформы Эфиальта и Перикла. Первый Афинский 
морской союз. Его превращение в Афинскую архэ. Политическая 
организация Спарты. Апелла, герусия, система должностных 
лиц. Господство олигархии. Пелопоннесский союз в V в. до н.э. 
Его структура и организация, их отличия от Афинской державы. 
Взаимоотношения между Афинской архэ и Пелопоннесским со-
юзом в 460–430 гг. до н.э. Пелопоннесская война. Поражение 
Афин. Причины поражения Афин. Греция в первой половине IV 
в. до н.э. Политическая раздробленность Греции в середине IV в. 
до н.э. Кризис полисной системы. Программы преодоления кри-
зиса у Платона, Исократа и Аристотеля. Возвышение Македонии 
и установление македонской гегемонии в Греции. Основные ас-
пекты древнегреческой культуры в VIII–IV вв. до н.э.  

Тема 13. Греция в период эллинизма (IV–I вв. до 
н.э.). 

Завоевания Александра Македонского. Передняя Азия 
накануне завоеваний Александра. Военно-политическая подго-
товка к восточным походам. История походов, основные сраже-
ния. Основание новых городов Александром. Политика по от-
ношению к завоеванным областям. Оппозиция Александру и 
македонской армии. Образование державы. Экономические и 
социально-политические меры Александра по ее сплочению. 
Личность и деятельность Александра Македонского. Историче-
ское значение его завоеваний. Борьба преемников (диадохов) 
Александра и образование новых государств (эллинистических). 
Система эллинистических государств. Крупнейшие эллинисти-
ческие государства: государство Селевкидов, эллинистический 
Египет, Македония, Пергамское царство. Сущность эллинизма. 
Его греческие и восточные корни. Эллинистическая культура.  

Тема 14. Древнейшая Италия. Рим в царский период 
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(VIII–VI вв. до н.э.). 
Условность термина «древний Рим». Географические и хро-

нологические рамки курса. Периодизация древнеримской исто-
рии. Географическое положение и природные условия Италии и 
Средиземноморья. Население Италии. Первые цивилизации в 
Италии (VIII–VI вв. до н.э.). Этруски в VIII в. до н.э. Греческие 
полисы на юге Италии. Становление полисной экономики. Рим 
– один из центров формирования полисного общества в Италии. 
Формирование римской гражданской общины. Патриции и пле-
беи, клиенты и патроны в раннем Риме. Формирование государ-
ственной организации. Падение царской власти и учреждение 
Римской республики. Внутренняя история Рима. Борьба плебеев 
с патрициями – основа социальной истории раннего Рима. При-
чины и основные этапы этой борьбы. Основные требования пле-
беев. Кодификация обычного права в законах XII таблиц и ее 
значение в жизни римского общества. Внешняя политика Рима. 
Организация Римом Италии. Структура римско-италийского 
союза в III в. до н.э.  

Тема 15. Римская республика (V–I вв. до н.э.).  
Завершение борьбы плебеев и патрициев. Изменение соци-

альной структуры, формирование новых сословий нобилитета, 
всадничества, плебса. Государственное устройство Рима в IV–III 
вв. до н.э. Комиции, их различные виды и роль. Сенат, его орга-
низация и компетенция. Магистратуры обычные и экстраорди-
нарные. Олигархический характер государственного устройства 
Рима. Борьба политических группировок в Риме. Римская армия 
и ее организация. Рим IV–III вв. до н.э. – типичный полис. Борь-
ба Рима с Карфагеном за преобладание в Западном Средизем-
номорье. Экспансия Рима в Восточном Средиземноморье и пре-
вращение его в Средиземноморскую державу. Экономика Рима 
во II–I вв. до н.э. Влияние классического рабства на состояние 
экономики. Социальная структура римского рабовладельческого 
общества II–I вв. до н.э. Три основных класса: рабы, мелкие про-
изводители, рабовладельцы. Их неоднородность. Социальные 
слои внутри каждого класса. Структура класса рабовладельцев: 
сенаторская аристократия, всадничество, муниципальная знать, 
провинциальные собственники. Люмпен-пролетариат. Римские 
граждане, италийцы и провинциалы. Обострение классовых и 
социальных противоречий в римском обществе в конце II–I вв. 
до н.э. Первые восстания рабов в Италии. Социальные движения 
в Восточном Средиземноморье, 1-е и 2-е восстания рабов в Си-
цилии. Восстание рабов под предводительством Спартака. При-
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чины, программа, ход восстания. Борьба за аграрные реформы. 
Деятельность Тиберия Гракха и его земельная реформа. Поли-
тические реформы братьев Гракхов. Союзническая война. Рас-
пространение прав римского гражданства на италийское населе-
ние. Кризис полисных структур. Кризис политической системы 
Римской республики. Внутриполитическая борьба в Риме в 60–
50-е годы I в. до н.э. Распад первого триумвирата. Политическая 
анархия в Риме. Союз Помпея с сенатской олигархией. Граждан-
ская война между Цезарем и Помпеем. Цезарь – диктатор Рима. 
Гражданские войны после смерти Цезаря. Цезарианцы и рес-
публиканцы, их социальный состав. Второй триумвират и про-
скрипции. Борьба Антония и Октавиана за верховную власть и 
их политические программы. Битва при Акции. Присоединение 
Египта к Риму.  

Тема 16. Римская империя (I в. до н.э.–V в. н.э.). 
Правление Октавиана Августа. Формирование основ монар-

хической системы в форме принципата. Власть главы государ-
ства. Положение сената. Свертывание народных собраний. За-
рождение бюрократического аппарата. Реорганизация римской 
армии. Создание флота. Элементы республиканского устройства 
в системе принципата Августа. Взаимоотношения с провинция-
ми. Социальная политика Августа. Внешняя политика Августа. 
Социально-экономические отношения в Римской империи в I–II 
вв. Римское общество I–II вв. Максимальное развитие классиче-
ского рабства в древнем мире. Проявления социального протеста 
в религиозной форме. Возникновение и ранняя история христи-
анства. Правление династий Юлиев-Клавдиев и Флавиев. Рим-
ская империя во II в. н.э. Династия Антонинов. «Золотой век» 
Римской империи. Основные результаты исторического разви-
тия римского Средиземноморья к концу II в. Кризис III в. н.э. 
Выход из кризиса III в. Социально-экономические и политиче-
ские реформы Диоклетиана и Максимиана. Римское общество и 
государство в IV–V вв. Система домината (римского абсолютиз-
ма). Распад Римской империи на Западную империю и Восточ-
ную (Византию), его причины. Различие путей их исторического 
развития. Положение Западной Римской империи после смерти 
Феодосия. Великое переселение народов и Западная Римская 
империя. Экономические и социально-политические причины 
падения античного общества. Свержение Ромула Августула и 
конец Западной Римской империи. 
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2. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

2.1 История древнего Востока 

Введение (2 часа) 

Тема 1. Экономика и социальные отношения в Месо-
потамии (по «Законам Хаммурапи») (8 часов) 

1. Общая характеристика источника 
2. Экономика Вавилона (сельское хозяйство, ремесло, тор-

говля). 
3. Социальная структура вавилонского общества: богатые 

и знатные слои населения, жречество, служилое сословие, сво-
бодные производители, мушкенумы, рабы. 

4. Социально-экономические отношения: община, аренд-
ные отношения, ростовщичество. 

5. Семья и брак: брачные отношения, положение женщи-
ны, наследование имущества. 

Источники 
1. Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. 

М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина. – М., 
1980. – Т. 1. – С. 151–178. 

2. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. 
Боруховича и В.И. Кузищина. Изд. 2-е. – Саратов, 1989. С. 26–65. 

3. История древнего Востока. Тексты и документы. Учеб. 
пособие / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2002. – С. 167–191. 

Учебники и учебные пособия 
1. История Востока. В 6 томах. Т. 1. Восток в древности / 

Под ред. В. Якобсона. – М., 2009. 
2. История древнего мира. Т. 1. Ранняя древность. – М., 

1989.  
3. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. 3-е 

изд. – М., 2002. 
4. История Древнего Востока. Зарождение древнейших 

классовых обществ и первые очаги рабовладельческой 
цивилизации. – Ч. 1. Месопотамия. – М., 1983. 

5. История древнего Востока: от ранних государственных 
образований до древних империй / Под ред. А.В. Седова. – М., 
2004. 

6. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х. т. Том 1. 6-е изд., 
перераб. и доп. – М., 2013. 
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Основная литература 
1. Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского 

царства // Вестник древней истории. – 1952. – № 3–4. 
2. Якобсон В.А. Возникновение писаного права в древней 

Месопотамии // Вестник древней истории. – 1981. – № 4. – С. 9–
20. 

Дополнительная литература 
1. Историография истории древнего Востока. В 2 томах / 

Под ред. В.И. Кузищина. – Т. 1. – М., 2008. 
2. Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. 

В.И. Кузищина. – М., 1984. 
3. Кленгель-Брандт Э. Путешествие в древний Вавилон. – 

М., 1979. 
4. Клима И. Общество и культура древнего Двуречья. – 

Прага. 1967.  
5. Никольский Н.М. Культура древней Вавилонии. – 

Минск, 1959. 
6. Оппенхейм А. Древняя Месопотамия. – М., 1980. 

Тема 2. Государство и общество Ассирии (4 часа) 
1. Общая характеристика источников 
2. Семейно-брачные отношения (по «Среднеассирийским 

законам»): семья и брак, положение женщины, раздел и насле-
дование имущества. 

3. Социально-экономические отношения (по «Среднеасси-
рийским законам»): виды хозяйственной деятельности, община 
и общинная собственность, социальная структура общества. 

4. Внешняя политика Ассирийского царства (по «Анна-
лам» Синаххериба). 

Источники 
1. Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. 

М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина. – М., 
1980. – Т. 1. С. 195–208. 

2. История древнего Востока. Тексты и документы. Учеб. 
пособие / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2002. – С. 230–241. 

Учебники и учебные пособия 
1. История Востока. В 6 томах. Т. 1. Восток в древности / 

Под ред. В. Якобсона. – М., 2009. 
2. История древнего мира. – Т. 1. Ранняя древность. – М., 

1989. 
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3. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. 3-е 
изд. – М., 2002. 

4. История Древнего Востока. Зарождение древнейших 
классовых обществ и первые очаги рабовладельческой 
цивилизации. – Ч. 1. Месопотамия. – М., 1983. 

5. История древнего Востока: от ранних государственных 
образований до древних империй / Под ред. А.В. Седова.–М.: 
Вост. лит., 2004.–894 с. 

6. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х. т. Том 1. 6-е изд., 
перераб. и доп. – М., 2013. 

Основная литература 
1. Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского 

царства // Вестник древней истории. – 1952. – № 3–4. 
2. Якобсон В.А. Возникновение писаного права в древней 

Месопотамии // Вестник древней истории. – 1981. – № 4. – С. 9–20. 

Дополнительная литература 
1. Дьяконов И.М. Развитие земельных отношений в Асси-

рии, – Л., 1949. – 152 с. 
2. Историография истории древнего Востока. В 2 томах / 

Под ред. В.И. Кузищина. – Т. 1. – М., 2008. 
3. Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. 

В.И. Кузищина. – М., 1984. 
4. Немировский А.А. К вопросу об ассиро-вавилонской 

борьбе за долину Среднего Евфрата в XIII в. до н.э. // Вестник 
древней истории. – 2010. – № 3. – С. 3–30. 

5. Немировский А.А. К истории хетто-ассирийских отно-
шений в конце XIII – начале XII в. до н.э. // Вестник древней 
истории. – 2008. – № 2. – С. 3–25. 

6. Садаев Д.Ч. История Древней Ассирии. – М., 1979. 
7. Межгосударственные отношения и дипломатия на 

древнем Востоке / Под ред. И.А. Стучевского. – М., 1987. 

Тема 3. Хеттское царство (6 часов) 
1. Общая характеристика источников 
2. Экономика Хеттского царства (по «Хеттским законам»): 

сельское хозяйство, ремесло, торговля. 
3. Социальная структура хеттского общества (по «Хетт-

ским законам»): свободное население, служилое сословие, жре-
чество, рабы. 

4. Семейно-брачные отношения (по «Хеттским законам»): 
семья и брак, положение женщины. 
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5. Внешняя политика Хеттского царства (по «анналам» 
Хаттусилиса I) 

6. Внутриполитическая борьба (по данным «Завещания» 
Хаттусилиса I и указа Телепинуса). 

Источники 
1. Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. 

М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина. – М., 
1980. – Т. 1. – С. 271–291. 

2. История древнего Востока. Тексты и документы. Учеб. 
пособие / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2002. – С. 230–241. 

3. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. 
Боруховича и В.И. Кузищина. Изд. 2-е. – Саратов, 1989. С. 65–70. 

Учебники и учебные пособия 
1. История Востока. В 6 томах. Т. 1. Восток в древности / 

Под ред. В. Якобсона. – М., 2009. 
2. История древнего мира. – Т. 1. Ранняя древность. – М., 

1989. 
3. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. 3-е 

изд. – М., 2002. 
4. История Древнего Востока. Зарождение древнейших 

классовых обществ и первые очаги рабовладельческой 
цивилизации. – Ч. 2. Передняя Азия. Египет. – М., 1988. 

5. История древнего Востока: от ранних государственных 
образований до древних империй / Под ред. А.В. Седова. – М.: 
Вост. лит., 2004. – 894 с. 

6. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х. т. Том 1. 6-е изд., 
перераб. и доп. – М., 2013. 

Основная литература 
1. Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского 

царства // Вестник древней истории. – 1952. – № 3–4. 

Дополнительная литература 
1. Александров Б.Е. Хеттское царство и страны Верхней 

Месопотамии в правление Тудхалии IV и его сыновей (вторая 
половина XIII – начало XII в. до н.э.): новые гипотезы и источ-
ники // Вестник древней истории. – 2010. – № 4. –С. 112–132. 

2. Историография истории древнего Востока. В 2 томах / 
Под ред. В.И. Кузищина. – Т. 2. – М., 2008. 

3. Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. 
В.И. Кузищина. – М., 1984. 

4. Герни О.Р. Хетты. – М., 1987. 
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5. Гиоргадзе Г.Г. «Текст Анитты» и некоторые вопросы 
ранней истории хеттов // Вестник древней истории. – 1965. – 
№ 4. 

6. Гиоргадзе Г.Г. Хетты и хурриты по древнехеттский ис-
точникам // Вестник древней истории. – 1969. – № 1. 

7. Гиоргадзе Г.Г. Очерки по социально-экономической ис-
тории хеттского государства. – Тбилиси, 1973. 

8. Гиоргадзе Г.Г. Вопросы общественного строя хеттов. – 
Тбилиси, 1991. 

9. Довгяло Г.И. К возникновению царской власти у хеттов. 
– Минск, 1965. 

10. Замаровский М. Тайны хеттов. – М., 2000. – 368 с. 
11. Маккуин Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. – 

М., 1983. 
12. Межгосударственные отношения и дипломатия на 

древнем Востоке / Под ред. И.А. Стучевского. – М., 1987. 
13. Менабдэ Э.А. Хеттское общество, – Тбилиси, 1965. 

Тема 4. Государство Древнего Египта в период Сред-
него и Нового царства (6 часов) 

1. Характеристика источников. 
2. Политика и идеология царей Среднего царства (по 

данным поучения гераклеопольского царя своему сыну 
Мерикара). 

3. Социальная структура древнеегипетского общества (по 
поучению Ахтоя, сына Дуауфа своему сыну Пиопи). 

4. Функционирование аппарата управления (По 
«Предписанию о служебных обязанностях верховного 
сановника»). 

5. Обстрение социальных противоречий и восстание в 
Египте (по данным речения Ипусера и пророчества Неферти). 

6. Внешняя политика фараонов XVIII династии (по 
«Анналам» Тутмоса III и стеле Аменхотепа II). 

7. Расцвет Египта при Рамзесидах (по «Завещанию» 
Рамзеса III). 

Источники 
1. Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. 

М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина. – М., 
1980. – Т. 1. – С. 30–56. 

2. История древнего Востока. Тексты и документы. Учеб. 
пособие / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2002. – С. 16–50. 
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3. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. 
Боруховича и В.И. Кузищина. Изд. 2-е. – Саратов, 1989. С. 11–26. 

Учебники и учебные пособия 
1. История Востока. В 6 томах. Т. 1. Восток в древности / 

Под ред. В. Якобсона. – М., 2009. 
2. История древнего мира. – Т. 1. Ранняя древность. – М., 

1989. 
3. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. 3-е 

изд. – М., 2002. 
4. История Древнего Востока. Зарождение древнейших 

классовых обществ и первые очаги рабовладельческой 
цивилизации. – Ч. 2. Передняя Азия. Египет. – М., 1988. 

5. История древнего Востока: от ранних государственных 
образований до древних империй / Под ред. А.В. Седова. – М., 
2004. 

6. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х. т. Том 1. 6-е изд., 
перераб. и доп. – М., 2013. 

Основная литература 
1. Берлев О.Д. Трудовое население Египта эпохи Среднего 

царства. – М., 1972. 
2. Берлев О.Д. Общественные отношения в Египте эпохи 

Среднего царства. – М., 1978.  
3. Демидчик А.Е. Безымянная пирамида. Государственная 

доктрина древнеегипетской Гераклеопольской монархии. – 
СПб., 2005. 

4. Ильин-Томич А.А., Сафронов А.В. Датировка и возмож-
ный исторический контекст «Речения Ипувера» // Вестник 
древней истории. – 2010. – № 4. – С. 3–22. 

Дополнительная литература 
1. Авдиев В.И. Военная история древнего Египта. – Т. 1–2. 

– М., 1948, 1958. 
2. Богданов И.В. Бюрократическая терминология в титу-

лах египетских чиновников Старого и Среднего царств // Вест-
ник древней истории. – 2010. – № 2. – С. 3–30. 

3. Демидчик А.Е. История доменных владений 
древнеегипетской Гераклеопольской монархии // Вестник 
древней истории. – 2007. – № 2. – С. 3–18. 

4. Демидчик А.Е. Еще раз об авторе «Поучения царю 
Мерикара» // Вестник Новосибирского государственного 
университета. Серия: История, филология. – 2010. – Т. 9. Вып. 1: 
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История. – С. 5–10.  
5. Демидчик А.Е. К вопросу о территориальном 

государстве Древнего Египта // Вестник древней истории. – 
2010. – № 1. – С. 3–12. 

6. Историография истории древнего Востока. В 2 томах / 
Под ред. В.И. Кузищина. – Т. 1. – М., 2008. 

7. Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. 
В.И. Кузищина. – М., 1984. 

8. Кинк Х.А. Египет до фараонов. – М., 1964. 
9. Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. – М., 1976. 
10. Коростовцев М.А. Писцы древнего Египта. – М., 2001. 
11. Котрелл Л. Во времена фараонов. – М., 1982. 
12. Кристиан Ж. Египет великих фараонов. История и ле-

генда. – М., 1992. 
13. Культура Древнего Египта. – М., 1976. 
14. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. – Л., 1961. 
15. Межгосударственные отношения и дипломатия на 

древнем Востоке / Под ред. И.А. Стучевского. – М., 1987. 
16. Монтэ П. Египет Рамсесов. – М., 1989. 
17. Морэ А. Во времена фараонов. – М., 1998. 
18. Перепелкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV. – М., 1967. 

– Ч. 1, 1984. – Ч. 2.  
19. Перепелкин Ю.Я. Хозяйство староегипетских вельмож. 

– М., 1988. 
20. Перепелкин Ю.Я. История Древнего Египта. – СПб., 

2001. 
21. Стучевский И.А. Рамзес II и Херихор. Из истории 

древнего Египта эпохи Рамсесидов. – М., 1984.  
22. Тураев Б.А. Древний Египет. – М., 2000. 

Тема 5. Персидская империя Ахеменидов (6 часов) 
1. Характеристика источников 
2. Возникновение державы Ахеменидов: политика и 

пропаганда Кира II Великого (по данным «Цилиндра 
Набонида», «Вавилонской хроники» и «Цилиндра Кира»).  

3. Борьба Дария I за укрепление империи (по данным 
Бехистунской надписи): приход Дария I к власти; восстания и их 
предводители (причины, предпосылки, ход); деятельность 
Дария I по консолидации государства. 

4. Персидская империя при Дарии I и Ксерксе: политика, 
идеология, социально-экономические отношения (по данным 
царских надписей и персепольского архива крепостной стены). 
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Источники 
1. Геродот. История в девяти книгах / Пер. и прим. Г.А. 

Стратановского. 2-е изд. – М., 1993. 
2. История древнего Востока. Тексты и документы. Учеб. 

пособие / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2002. – С. 368–436. 
3. Ксенофонт. Киропедия. Агесилай / Перевод В.Г. Борухо-

вича, Э.Д. Фролова. – М., 1993. 
4. Николай Дамасский. О своей жизни и своем воспита-

нии. История. Жизнь Цезаря. Собрание замечательных обычаев 
// Вестник древней истории. – 1960. № 3–4. 

5. Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. 
М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина. – М., 
1980. Т. 1. С. 291–299. – Т. 2. – С. 17–74. 

6. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. 
Боруховича и В.И. Кузищина. Изд. 2-е. – Саратов, 1989. С. 70–78. 

Учебники и учебные пособия 
1. История Востока. В 6 томах. Т. 1. Восток в древности / 

Под ред. В. Якобсона. – М., 2009. 
2. История древнего мира. – Т. 2. Расцвет древних об-

ществ. – М., 1989. 
3. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. 3-е 

изд. – М., 2002. 
4. История древнего Востока: от ранних государственных 

образований до древних империй / Под ред. А.В. Седова.–М.: 
Вост. лит., 2004.–894 с. 

5. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х. т. Том 1. 6-е изд., 
перераб. и доп. – М., 2013. 

Основная литература 
1. Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах. – М., 

1963. 
2. Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской 

державы. – М., 1985. 
3. Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика 

древнего Ирана. – М., 1980. 

Дополнительная литература 
1. Д’Агостино Ф. Набонид и цилиндр Кира // Вестник 

древней истории. – 1995. – № 2. – С. 169–175. 
2. Грантовский Э.Д. Иран и иранцы до Ахеменидов. – М., 

1998. 
3. Дандамаев М.А. Имперская идеология и частная жизнь 
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в Ахеменидской державе // Вестник древней истории. – 1998. – 
№ 1. – С. 48–55  

4. Дандамаев М.А. Ахеменидское государство и его значе-
ние в истории Древнего Востока // История Иранского государ-
ства и культуры. – М., 1971. – С. 94–104. 

5. Дандамаев М.А. Месопотамия и Иран в VII–IV вв. до н.э. 
Социальные институты и идеология. – СПб., 2009. 

6. Дьяконов И.М. Рабовладельческие имения персидских 
вельмож // Вестник древней истории. – 1959. – № 4. – С. 70–92. 

7. Историография истории древнего Востока. Иран, Сред-
няя Азия, Индия и Китай / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2002.  

8. Историография истории древнего Востока. В 2 томах / 
Под ред. В.И. Кузищина. – Т. 2. – М., 2008. 

9. Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. 
В.И. Кузищина. – М., 1984. 

10. Кембриджская история древнего мира. Том 4: Персия, 
Греция и западное Средиземноморье. Около 525–479 гг. до н. э. / 
Пер. с англ. А.В. Зайкова. М., 2011. 

11. Ладынин И.А. Статуя Дария I из Суз: к интерпретации 
памятника в свете религиозно-идеологических представлений 
Египта и Переднего Востока // Вестник древней истории. – 2011. 
– № 1. – С. 3–27. 

12. Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана. – Л., 1977. 
13. Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана (основные эта-

пы) // История Иранского государства и культуры. – М., 1971. – 
С. 105–121. 

14. Медведская И.Н. Древний Иран накануне империй (IX–
VI в. до н.э.). История Мидийского царства. – СПб., 2010. 

15. Меликян А.Т. Институт «второй после царя» в иранской 
государственной системе ахеменидской эпохи // Метаморфозы 
истории. – 2013. – № 4. – С. 88–118. 

16. Пьянков И.М. Образование державы Ахеменидов по 
данным античных источников // История Иранского государ-
ства и культуры. – М., 1971. 

17. Уилбер Д. Персеполь: Археологические раскопки рези-
денции персидских царей. – М., 1977. 

18. Фрай Р. Наследие Ирана. – М., 1972. 

Тема 6. Индия в Ведийский и Классический перио-
ды (4 часа) 

1. Характеристика источников. 
2. Социальная структура индийского общества (по 
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«Законам Ману»). 
3. Семейно-брачные отношения в Индии (по «Законам 

Ману»). 
4. Организация управления империи Маурьев (по эдиктам 

Ашоки). 
5. Внешняя политика Ашоки. 
6. Идеология и религиозная политика Ашоки. 

Источники 
1. Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. 

М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина. – М., 
1980. Т. 2. С. 76–155. 

2. История древнего Востока. Тексты и документы. Учеб. 
пособие / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2002. – С. 438–536. 

3. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. Бо-
руховича и В.И. Кузищина. Изд. 2-е. – Саратов, 1989. – С. 78–88. 

4.  Артхашастра / Перевод с санскрита. Издание подгото-
вил В.И. Кальянов. – М., Л., 1959. 

Учебники и учебные пособия 
1. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. 3-е 

изд. – М., 2002. 
2. Васильев Л. С. История Востока. В 2-х. т. Том 1. 6-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2013. 

Основная литература 
1. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация, – 

М., 2000. 
2. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – 

М., 1985.  
3. Бонгард-Левин Г.М. Индия эпохи Маурьев. – М., 1972. 
4. Вигасин А.А., Самозванцев А.М. «Артхашастра»: про-

блемы социальной структуры и права. – М., 1984. 

Дополнительная литература 
1. Андросов В.П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм: 

Современное истолкование древних текстов. – М., 2001. 
2. Бонгард-Левин Г.М. Аграмес-Уграсена-Нанда и воцаре-

ние Чандрагупты // Вестник древней истории. – 1962. – № 4. – 
С. 1–21. 

3. Бонгард-Левин Г.М. К проблеме земельной собственно-
сти в древней Индии // Вестник древней истории. – 1973. – № 2. 

                                                           
 См. отрывки из «Законов Ману» в разделе 8 данного пособия (8.1). 
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– С. 3–26. 
4. Бонгард-Левин Г.М., Вигасин А.А. Общество и государ-

ство древней Индии // Вестник древней истории. – 1981. – № 3. 
– С. 138–149. 

5. Бонгард-Левин Г.М., Карпюк С. Г. Сведения о буддизме 
а античной и раннехристианской литературе // Древняя Индия. 
Историко-культурные связи. – М., 1982. – С. 42–52. 

6. Бонгард-Левин Г.М., Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия 
и античный мир. – М., 2002. 

7. Бухарин М.Д. Описание индийского государства в «Ин-
дике» Мегасфена // Вестник древней истории. – 1997. – № 1. – С. 
35–52. 

8. Бэшем А. Чудо, которым была Индия. 2-е изд. – М., 
2001. 

9. Вигасин А.А. Об эндогамии древнеиндийских варн // 
Индийская культура и буддизм. – М., 1970. 

10. Лелюхин Д.Н. Государство, администрация, политика в 
Артхашастре Каутильи // Вестник древней истории. – 1993. – 
№ 2. – С. 4–25. 

11. Лелюхин Д.Н. Структура державы Маурьев по сведени-
ям эдиктов Ашоки // Вестник древней истории. – 1998. – № 2. – 
С. 115–129. 

12. Лысенко В.Г., Терентьев А.А., Шохин В.К. Ранняя буд-
дийская философия. Философия джайнизма. – М., 1994. 

13. Норман К.Р. Как происходила рассылка эдиктов Ашоки 
// Вестник древней истории. – 1999. – № 2. – С. 71–77. 

Тема 7. Китай в период становления и расцвета им-
перии Цинь IV–III вв. до н.э.) (2часа) 

1. Характеристика источников. 
2. Реформы Шан Яна, легизм и предпосылки образования 

первого централизованного государства в Китае (по «Книге 
правителя области Шан» и произведению Сыма Цяня «Ши 
Цзы»). 

3. Политика и идеология Цинь Шихуана (по 
произведению Сыма Цяня «Ши Цзы»). 

Источники 
1. Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. 

М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина. – М., 
1980. Т. 2. С. 76–155. 

2. История древнего Востока. Тексты и документы. Учеб. 
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пособие / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2002. – С. 606–632. 
3. Книга правителя области Шан / Пер. и комм. Л.С. Пере-

ломова. 2-е изд. – М., 1993. 
4. Сыма Цянь. Исторические записки (Ши Цзы). В 9 томах 

/ Перевод с китайского. – М., 1972–2010. 

Учебники и учебные пособия 
1. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. 3-е 

изд. – М., 2002. 
2. История Китая с древнейших времён до начала XXI ве-

ка. В 10 томах. Т. II: Эпоха Чжаньго, Цинь и Хань (V в. до н. э. – 
III в. н. э.) / Гл. ред. С.Л. Тихвинский; Отв. ред. тома Л.С. Пере-
ломов. – М., 2013. 

3. Васильев Л.С. Древний Китай. В 3-х т. Том 3: Период 
Чжаньго (V–III вв. до н.э.). – М., 2006. 

4. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х. т. Том 1. 6-е изд., 
перераб. и доп. – М., 2013. 

Основная литература 
1. Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебокса-

ров Н.Н. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. 
– М.,1983. 

2. Переломов Л. С. Империя Цинь – первое централизо-
ванное государство в Китае (221–202 гг. до н. э.). – М., 1962. 

3. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политиче-
ской истории Китая. – М., 1981. 

Дополнительная литература 
1. Васильев К.В. Истоки китайской цивилизации. – М., 

1998. 
2. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли. 

Формирование основ мировоззрения и менталитета. – М., 1989. 
3. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. 2-е 

изд. – М., 2001. 
4. Кроль Ю.Л. Сыма Цянь – историк. – М., 1970. 
5. Кучера С. Китайская археология. – М., 1977. 
6. Рубин В.А. Идеология и культура Древнего Китая. – М., 

1970. 
7. Синицын Е.П. Бань Гу – историк Древнего Китая. – М., 

1975. 
8. Смолин Г.Л. Источниковедение древней истории Китая. 

– Л., 1987. 
9. Степугина Т.В. О способах порабощения в Древнем Китае 
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во времена империи Цинь и империи Хань // Сборник статей по 
истории стран Дальнего Востока. – М., 1952. 
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2.2 История Древней Греции и Рима 

Введение (2 часа) 

Тема 1. Греция в XI–IХ вв. до н.э. по данным 
гомеровских поэм «Илиада» и «Одиссея» (6 часов) 

1. Экономика Гомеровской Греции: сельское хозяйство, 
ремесло, торговля 

2. Родовая организация в Гомеровском обществе 
3. Рабство в Гомеровской Греции 
4. Политический строй в Гомеровской Греции: народное 

собрание, басилеи, совет старейшин, судопроизводство 

Источники 
1. Гомер. Илиада / Пер. Н.И. Гнедича. Ст. и прим. А.И. 

Зайцева. – Л., 1990  
2. Гомер. Одиссея / Пер. В.А. Жуковского. Ст. и прим. В.Н. 

Ярхо. Отв. ред. М. Л. Гаспаров. (Серия «Литературные памятни-
ки»). – М.: Наука, 2000. 

3. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. 
Боруховича и В.И. Кузищина. Изд. 2-е. – Саратов, 1989. С. 91–
119. 

4. Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. 
Каллистова. – М., 1964. С. 54–78. 

Учебники и учебные пособия 
1. История древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. 4-е 

изд. – М., 2001 
2. Сергеев В.С. История древней Греции / Под ред. В.В. 

Струве, Д.П. Каллистова. Изд. 3-е. – М., 1963. 
3. История древнего мира. – Т. 2. Средняя древность. – М., 

1989. 

Основная литература 
1. Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский пе-

риод). – М., 1976 (2-е изд. – СПб., 2003). 
2. Андреев Ю.В. Гомеровское общество: основные тенден-

ции социально-экономического и политического развития Гре-
ции IX–VII вв. до н.э. – СПб., 2004. 

3. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. 2-е изд. – 
СПб., 2004. 

Дополнительная литература 
1. Андреев Ю.В. Поэзия мифа и проза истории. – Л., 1990. 
2. Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. – СПб., 1998. 
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3. Андреев Ю.В. От Евразии к Европе: Крит и Эгейский 
мир в эпоху бронзы и раннего железа (III – начало I тыс. до н.э.) 
/ Изд. подгот. Л.В. Шадричева. – СПб., 2002. 

4. Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история Восточ-
ного Средиземноморья. – М., 1996. 

5. Клейн Л.С. Анатомия «Илиады». – СПб., 1998. 
6. Клейн Л.С. Троянская война в эпосе и в истории // 

Кравчук А. Троянская война. – М., 1990. С. 196–217. 
7. Ленцман Я.А. Рабство в микенской и гомеровской Гре-

ции. – М., 1963. 
8. Лосев А.Ф. Гомер. – М., 1960. 
9. Полякова Г.Ф. От микенских дворцов к полису // Ан-

тичная Греция. – Т. 1. – М., 1983. – С. 89–127. 
10. Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демокра-

тии: от Гомера до Перикла. – СПб., 2002. 
11. Штоль И.В. Гомеровский эпос. – М., 1965. 
12. Штоль И.В. «Одиссея» – героическая поэма странствий. 

– М., 1978.  

Тема 2. Общая характеристика архаической Греции 
(2 часа) 

1. Хозяйственное развитие Греции в VII–VI вв. до н.э. (по 

данным поэмы Гесиода «Труды и дни»). 
2. Социальные отношения (по данным поэмы Гесиода 

«Труды и дни»). 
3. Великая греческая колонизация. 
4. Раннегреческая тирания, её характер и значение.  

Источники 
1. Геродот. История в девяти книгах / Пер. и прим. Г.А. 

Стратановского. 2-е изд. – М., 1993. 
2. Гесиод. Теогония. Труды и дни. Щит Геракла / Пер. В.В. 

Вересаева. – М., 2001. 
3. Николай Дамасский. О своей жизни и своем воспита-

нии. История. Жизнь Цезаря. Собрание замечательных обычаев 
// Вестник древней истории. – 1960. № 3–4. 

4. Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. 
Каллистова. – М., 1964. С. 79–117. 

Учебники и учебные пособия 
1. История древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. 4-е 

                                                           
 См. отрывки из поэмы Гесиода «Труды и дни» в разделе 8 данного посо-

бия (8.2). 
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изд. – М., 2001 
2. Сергеев В.С. История древней Греции / Под ред. В.В. 

Струве, Д.П. Каллистова. Изд. 3-е. – М., 1963. 
3. История древнего мира. – Т. 2. Средняя древность. – М., 

1989. 

Основная литература 
1. Зайцев А.И. Культурный переворот в древней Греции 

VIII–V вв. до н.э. – Л., 1985. 
2. Кембриджская история древнего мира. Том 3. Часть 3. 

Расширение греческого мира. VIII-VI века до н. э. / Пер. с англ. 
А.В. Зайкова. М., 2007. 

3. Кулишова О.В. Дельфийский оракул в системе античных 
межгосударственных отношений (VII–V вв. до н.э.). – СПб., 2001. 

4. Пальцева Л.А. Из истории архаической Греции. Мегары 
и мегарские колонии. – СПб., 1999. 

5. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. 2-е изд. – 
СПб., 2004. 

6. Шишова И.А. Раннее законодательство и становление 
рабства в античной Греции. – Л., 1991. 

7. Яйленко В.П. Греческая колонизация VIII–III вв. до н.э. 
– М.,1982. 

8. Яйленко В.П. Архаическая Греция // Античная Греция. 
– Т. 1. – М., 1983. – С. 128–194. 

9. Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. – 
М.,1990. 

Дополнительная литература 
1. Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. – СПб., 1998. 
2. Андреев Ю.В. Греки и варвары в Северном Причерно-

морье (Основные методологические и теоретические аспекты 
проблемы межэтнических контактов) // Вестник древней исто-
рии. – 1996. – № 1. – С. 3–17. 

3. Андреев Ю.В. Тираны и герои. Историческая стилиза-
ция в политической практике старшей тирании // Вестник древ-
ней истории. – 1991. – № 1. – С. 3–7. 

4. Берве Г. Тираны Греции. – Ростов-на-Дону, 1997.  
5. Жестоканов С.М. Внутренняя политика Кипселидов при 

Периандре // Античный полис / Межвузовский сборник. – СПб., 
1995. – С. 66–72. 

6. Жестоканов С.М. Олигархия Бакхиадов // Мнемон. Ис-
следования и публикации по истории античного мира / Под ре-
дакцией профессора Э.Д. Фролова. Выпуск 2. – СПб., 2003. С. 
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53–64. 
7. Зельин К.К. Олимпионики и тираны // Вестник древней 

истории.– 1962. – № 4. С. 21–29. 
8. Лаптева М.Ю. У истоков древнегреческой цивилизации. 

Иония XI-VI вв. до н. э. – СПб., 2009. 
9. Макаров И.А. Тирания и Дельфы в рамках политиче-

ской истории Греции второй половины VII–VI вв. до н.э. // Вест-
ник древней истории. – 1995. – № 4. – С. 117–131. 

10. Макаров И.А. Идеологические аспекты ранней грече-
ской тирании // Вестник древней истории. – 1997. – № 2. – С. 
25–42. 

11. Новикова Г.Ф. Раннегреческая тирания на Коринфском 
перешейке в VII – VI вв. до н.э. // Вестник древней истории. – 
1965. – № 4.  

12. Соловьева С.С. Раннегреческая тирания. – М., 1964. 
13. Суриков И.Е. Греческая архаика как историческая эпо-

ха: современный взгляд. Первая половина (IX-VIII вв. до н.э.) // 
Мнемон. Исследования и публикации по истории античного 
мира / Под ред. проф. Э.Д. Фролова. – СПб., 2014. – Вып. 14. С. 
27–50. 

14. Суриков И.Е. Греческая архаика как историческая эпо-
ха: современный взгляд. Вторая половина (VII-VI вв. до н.э.) // 
Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевско-
го. – 2014. – № 5. – С. 52–63.  

15. Туманс Х. Мильтиад Старший как зеркало греческой 
колонизации // Мнемон. Исследования и публикации по исто-
рии античного мира / Под редакцией профессора Э.Д.Фролова. – 
СПб., 2014. – Вып. 14. – С. 59–94.  

Тема 3. Древняя Спарта (2 часа) 
1. Происхождение спартанского государства 
2. Социально-экономические отношения  
3. Политический строй Спарты 

Источники 
1. Антология источников по истории, культуре и религии 

древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. Учебное пособие. – 
СПб., 2000. – С. 130–151, 273–291. 

2. Геродот. История в девяти книгах / Пер. и прим. Г.А. 
Стратановского. 2-е изд. – М., 1993. 

3. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / 
Под ред. С.С. Аверинцева, М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е 
изд. – Т. 1–2. – М., 1994. 
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4. Плутарх. Застольные беседы. – Л., 1990. 
5. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. 

Боруховича и В.И. Кузищина. Изд. 2-е. – Саратов, 1989. – С. 157–
169. 

6. Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. 
Каллистова. – М., 1964. – С. 118–137. 

Учебники и учебные пособия 
1. История древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. 4-е 

изд. – М., 2001 
2. Сергеев В.С. История древней Греции / Под ред. В.В. 

Струве, Д.П. Каллистова. Изд. 3-е. – М., 1963. 
3. История древнего мира. – Т. 2. Средняя древность. – М., 

1989. 

Основная литература 
1. Андреев Ю.В. Спарта как тип полиса // Античная Гре-

ция. – Т. 1. – М., 1983. – С. 194–216. 
2. Андреев Ю.В. Архаическая Спарта: культура и политика 

// Вестник древней истории. – 1987. – № 4. – С. 70–86. 
3. Андреев Ю.В. Архаическая Спарта: искусство и полити-

ка. – СПб., 2008. 
4. Зайков А.В. Общество древней Спарты: основные кате-

гории социальной структуры (учебное пособие). – Екатеринбург, 
2013. 

5. Кембриджская история древнего мира. Том 3. Часть 3. 
Расширение греческого мира. VIII –VI века до н. э. / Пер. с англ. 
А.В. Зайкова. М., 2007. 

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

7. Печатнова Л.Г. Спартанские цари. – М., 2007. 
8. Печатнова Л.Г. Спарта. Миф и реальность. – М., 2013. 
9. Суриков И.Е. Античная Греция. Политики в контексте 

эпохи. Архаика и ранняя классика. М., 2005. 

Дополнительная литература 
1. Колобова К.М. Древняя Спарта (Х–VI вв. до н.э.). – Л., 

1957. 
2. Латышев В.А. Очерк греческих древностей. 

Государственные и военные древности. – СПб., 1997. 
3. Печатнова Л.Г. Формирование спартанского государства 

(VIII–VI вв. до н.э.). Учебное пособие. СПб., 1998. 
4. Печатнова Л.Г. Противостояние Клеомена и Демарата 
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(К вопросу о соотношении властных структур в Спарте) // Вест-
ник древней истории. – 2006. – № 4. – С. 29–49. 

5. Печатнова Л.Г. Выборы геронтов в Спарте // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Серия 2, История. – 2011. – 
Выпуск 2. – С. 21–28. 

6. Печатнова Л.Г. Эволюция спартанского эфората в пери-
од классики и эллинизма // Мнемон. Исследования и публика-
ции по истории античного мира / Под редакцией профессора 
А.Х. Даудова. – СПб., 2013. – Вып. 12. – С. 69–80. 

7. Печатнова Л.Г. Спартанская герусия в историческом 
контексте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 
2, История.– 2014. – Выпуск 3. – С. 28–39. 

8. Старкова Н.Ю. Притяжение древней Спарты: Учебное 
пособие. – Ч. 1–2. Ижевск, 2002. 

9. Шишова И.А. Раннее законодательство и становление 
рабства в античной Греции. – Л.,1991. 

Тема 4. Образование афинского государства (4 часа) 
1. Аттика в VII–VI вв. до н.э. Предпосылки реформ Солона. 
2. Реформы Солона.  
3. Тирания Писистрата. Писистратиды.  
4. Реформы Клисфена. 

Источники 
1. Античная демократия в свидетельствах современников / 

Изд. подг. Л.П. Маринович, Г.А. Кошеленко. – М., 1996. 
2. Аристотель. Афинская полития / Пер. С.И. Радцига (лю-

бое издание) 
3. Геродот. История в девяти книгах / Пер. и прим. Г.А. 

Стратановского. 2-е изд. – М., 1993. 
7. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / 

Под ред. С.С. Аверинцева, М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е 
изд. – Т. 1–2. – М., 1994. 

8. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. 
Боруховича и В.И. Кузищина. Изд. 2-е. – Саратов, 1989. С. 119–
157. 

9. Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. 
Каллистова. – М., 1964. С. 138–175. 

Учебники и учебные пособия 
1. История древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. 4-е 

изд. – М., 2001 
2. Сергеев В.С. История древней Греции / Под ред. В.В. 
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Струве, Д.П. Каллистова. Изд. 3-е. – М., 1963. 
3. История древнего мира. – Т. 2. Средняя древность. – М., 

1989. 

Основная литература 
1. Бузескул В.П. История афинской демократии. – СПб., 

1909. 
2. Гущин В.Р. Цензовая реформа Солона и кризис в Аттике 

на рубеже VII– VI вв. до н.э. // Вестник древней истории. – 2011. 
– № 3. – С. 107–122. 

3. Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позд-
неархаической и раннеклассической эпох. – М., 2000. 

4. Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. – М., 2006. 
5. Суриков И.Е. Античная Греция. Политики в контексте 

эпохи. Архаика и ранняя классика. – М., 2005. 
6. Суриков И.Е. Солнце Эллады. История афинской демо-

кратии. – СПб., 2008. 
7. Суриков И.Е. Досолоновские «шестидольники» и долго-

вой вопрос в архаических Афинах // Вестник древней истории. – 
2007. – № 3. – С. 28–46. 

8. Суриков И.Е. Архонтат в Афинах: от истоков института 
до утраты им политического значения // Вестник древней исто-
рии. – 2012. – № 2. – С. 29–54. 

9. Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демокра-
тии: от Гомера до Перикла. – СПб., 2002. 

Дополнительная литература 
1. Боузек Я. К истории Аттики XI–VIII вв. до н.э. // Вест-

ник древней истории. – 1962. – № 1. – С. 104–113. 
2. Доватур А.И. Политика и политии Аристотеля. – М.; Л., 

1966. 
3. Зайцев А.И. Заговор Килона // Античный мир. 

Проблемы истории и культуры. – СПб., 1998. – С. 57–68. 
4. Зельин К.К. Борьба политических группировок в Аттике 

в VI в. до н.э. – М., 1964. 
5. Карпюк С.Г. Клисфеновские реформы и их роль в соци-

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

6. Ленцман Я.А. Достоверность античной традиции о Со-
лоне // Древний мир. Сб. статей в честь академика В.В. Струве. – 
М., 1962. 

7. Лурье С.Я. Клисфен и Писистратиды // Вестник древней 
истории. – 1940. – № 2. – С. 45–51. 
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8. Строгецкий В.М. Клисфен и Алкмеониды // Вестник 
древней истории. – 1972. – № 2. – С. 99–106. 

9. Суриков И.Е. Аристид «Справедливый»: политик вне 
группировок // Вестник древней истории. – 2006. – № 1. –С. 18-
47. 

10. Суриков И.Е. Афины в VIII–VII вв. до н.э.: становление 
архаического полиса (К вопросу о степени специфичности «ат-
тического варианта») // Вестник древней истории. – 2013. – № 
4. – С. 23–43. 

11. Туманс X. Идеологические аспекты власти Писистрата 
// Вестник древней истории. – 2001. – № 4. – С. 12–45.  

Тема 5. Социально-экономические отношения в 
классической Греции (2 часа) 

1. Сельское хозяйство (земледелие, землевладение, земле-
пользование). 

2. Ремесло и торговля. 

3. Рабство в классической Греции. 

Источники 
1. Античный способ производства в источниках / Под ред. 

С.А. Жебелева, С.И. Ковалева. – Л., 1933. 
2. Антология источников по истории, культуре и религии 

древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. Учебное пособие. – 
СПб., 2000. – С. 292–303. 

3. Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. 
Каллистова. – М., 1964. С. 310–360. 

Учебники и учебные пособия 
1. История древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. 4-е 

изд. – М., 2001 
2. Сергеев В.С. История древней Греции / Под ред. В.В. 

Струве, Д.П. Каллистова. Изд. 3-е. – М., 1963. 
3. История древнего мира. – Т. 2. Средняя древность. – М., 

1989. 

Основная литература 
1. Андреев В.Н. Аграрные отношения в Аттике в V–IV вв. 

до н.э. // Античная Греция. – Т. 1. – М., 1983. – С. 247–326. 
2. Глускина Л.М. Проблемы социально-экономической ис-

тории Афин IV в. до н.э. – Л., 1975. 

                                                           
 См. свидетельства Аристотеля и Платона о рабстве в разделе 8 данного 

пособия (8.3). 
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3. Доватур А.И. Рабство в Аттике в VI–V вв. до н.э. – Л., 
1980.  

4. Кошеленко Г.А. Греческий полис и проблемы развития 
экономики // Античная Греция. – Т. 1. – М., 1983. – С. 217–246. 

Дополнительная литература 
1. Бюхер К. Очерки экономической истории Греции. – Пг., 

1924. 
2. Валлон А. История рабства в античном мире. – М., 1941. 
3. Видаль-Накэ П. Существовал ли класс рабов в древней 

Греции? // Видаль-Накэ П. Черный охотник. – М., 2001. – С. 
185–193. 

4. Видаль-Накэ П. Древнегреческие историки о рабстве // 
Видаль-Накэ П. Черный охотник. – М., 2001. – С. 194–212. 

5. Мейер Э. Очерки экономического развития древнего 
мира. 3-е изд. – Пг., 1923. 

6. Тюменев А.И. Очерки экономической и социальной ис-
тории древней Греции. – Т.1–3. – Пг., 1920, 1922. 

7. Чиглинцев Е.А. Античное рабство как историографиче-
ская проблема. – Казань: Мастер Лайн, 2000. – 136 с. 

8. Шишова И.А. Раннее законодательство и становление 
рабства в античной Греции. – Л.,1991. 

Тема 6. Расцвет афинской демократии (4 часа) 
1. Демократизация афинского общества при Перикле. 
2. Государственное устройство Афин. 
3. Политические лидеры афинской демократии после Пери-

кла 

Источники 
1. Античная демократия в свидетельствах современников / 

Изд. подг. Л.П. Маринович, Г.А. Кошеленко. – М., 1996. 
2. Аристотель. Афинская полития / Пер. С.И. Радцига (лю-

бое издание) 
3. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / 

Под ред. С.С. Аверинцева, М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е 
изд. – Т. 1–2. – М., 1994. 

4. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.Г. 
Боруховича и В.И. Кузищина. Изд. 2-е. – Саратов, 1989. С. 180–
196, 230–247. 

5. Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. 
Каллистова. – М., 1964. С. 210–239. 
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Учебники и учебные пособия 
1. История древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. 4-е 

изд. – М., 2001 
2. Сергеев В.С. История древней Греции / Под ред. В.В. 

Струве, Д.П. Каллистова. Изд. 3-е. – М., 1963. 
3. История древнего мира. – Т. 2. Средняя древность. – М., 

1989. 

Основная литература 
1. Арский Ф.Н. Перикл. – М., 1971. 
2. Бузескул В.П. Перикл. Историко-критический этюд. 

Харьков, 1889. 
3. Бузескул В.П. История Афинской демократии. СПб., 

1909. 
4. Колобова К.М. Древний город Афины и его памятники. 

– Л., 1961. 
5. Кондратюк М.А. Архэ и афинская демократия // Антич-

ная Греция. – Т. 1. – М., 1983. – С. 327–365. 
6. Маринович Л.П. Античная и современная демократия: 

новые подходы. – М., 2001. 
7. Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. – М., 2006. 
8. Суриков И.Е. Античная Греция: Политики в контексте 

эпохи. Время расцвета демократии. – М., 2008. 
9. Суриков И.Е. Солнце Эллады. История афинской демо-

кратии. – СПб., 2008. 
10. Суриков И.Е. Античная Греция: Политики в контексте 

эпохи. Година междоусобиц. – М., 2011. 
11. Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демокра-

тии: от Гомера до Перикла. – СПб., 2002. 

Дополнительная литература 
1. Гущин В.Р. Талассократия, империя и демократия в 

Афинах // Мнемон. Исследования и публикации по истории ан-
тичного мира / Под редакцией профессора Э.Д. Фролова. – СПб., 
2013. – Вып. 13. – С. 13–32.  

2. Егоров А.Б. Античная демократия и римская политиче-
ская система (античные и современные политические теории) // 
Мнемон. Исследования и публикации по истории античного ми-
ра / Под редакцией профессора Э.Д.Фролова. – 2013. – Вып. 13. – 
С. 207–226. 

3. Зайцев А.И. Перикл и его преемники // Зайцев А.И. Из-
бранные статьи. – СПб., 2003.– С. 328–334. 

4. Карпюк С.Г. Никий: доблесть политика // Вестник 
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древней истории. – 1994. – № 3. – С. 38–57. 
5. Карпюк С.Г. Гипербол, «человек негодный» // Вестник 

древней истории. – 1998. – № 4. – С. 142–156. 
6. Карпюк С.Г. Общество, политика и идеология классиче-

ских Афин. – М., 2003.  
7. Кембриджская история древнего мира. Том 5: Пятый 

век до нашей эры / Пер. с англ. А.В. Зайкова. М., 2014. 
8. Корзун М.С. Социально-политическая борьба в Афинах 

в 444–425 гг. до н.э. – Минск, 1975. 
9. Кравчук А. Перикл и Аспазия. – М., 1991. 
10. Сахненко Л.А. Демагог Клеон // Вестник древней исто-

рии. – 1991. – № 4. –C. 70–80. 
11. Строгецкий В.М. Афины и Спарта. Борьба за гегемонию 

в Греции в V в. до н.э. (478–431 гг.). – СПб., 2008. 
12. Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позд-

неархаической и раннеклассической эпох. – М., 2000. 
13. Суриков И.Е. Перикл и Алкмеониды // Вестник древней 

истории. – 1997. № 4. – С. 14–36. 
14. Суриков И.Е. Афинский ареопаг в первой половине V в. 

до н.э. // Вестник древней истории. – 1995. – № 1. – С. 23–40. 
15. Суриков И.Е. Эволюция религиозного сознания афинян 

во второй половине V в. до н.э. – М., 2002. 
16. Родс П.Дж. Кому принадлежала власть в демократиче-

ских Афинах? // Вестник древней истории. – 1998. – № 3. – С. 
16–26. 

17. Туманс Х. Перикл на все времена // Вестник Российско-
го государственного гуманитарного университета. – 2010. – № 
10. – С. 117–154. 

18. Фролов Э.Д. Политические лидеры афинской демокра-
тии // Политические деятели античности, средневековья и ново-
го времени. – Л., 1983. 

19. Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики 
(Обшество. личность. Власть). – СПб., 2001. 

20. Ярхо В.Н. Комедии Аристофана и афинская демократия 
// Вестник древней истории. – 1954. – № 3. – С. 9–20. 

Тема 7. Борьба патрициев и плебеев и образование 
Римской республики (4 часа) 

1. Общественное устройство Рима в царскую эпоху. 
2. Реформы Сервия Туллия. 
3. Периоды борьбы патрициев и плебеев, их содержание и 

значение. 
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4. Государственное устройство Римской республики 

Источники 
1. Дионисий Галикарнасский. Римские древности. / Пер. 

Н. Г. Майоровой, И.Л. Маяк, Л.Л. Кофанова, А.М. Сморчкова, 
В.Н. Токмакова, А.Я. Тыжова, А.В. Щеголева. Отв. ред. И.Л. Ма-
як. – М., 2005. – Т. 1–3. 

2. Ливий Тит. История Рима от основания города. В 3 т. / 
Переводы под ред. М.Л. Гаспарова, Г.С. Кнабе, В.М. Смирина. 
Отв. ред. Е.С. Голубцова. (Серия «Памятники исторической 
мысли»). – М.: Наука, 1989. – Т. 1. 

3. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / 
Под ред. С.С. Аверинцева, М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е 
изд. – Т. 1–2. – М., 1994. 

4. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В.И. 
Кузищина. – М., 1987. С. 5–25, 36–56. 

Учебники и учебные пособия 
1. История древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. 4-е 

изд. – М., 2002. 
2. Ковалев С.И. История Рима. – Л., 1986. 
3. Машкин Н.А. История древнего Рима. 3-е изд. М., 1956. 
4. История древнего мира. – Т. 2. Средняя древность. – М., 

1989. 

Основная литература 
1. Маяк И.Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. 

– М., 1963. 
2. Маяк И.Л. Римляне ранней республики. – М., 1993. 
3. Немировский А.И. История раннего Рима и Италии. 

Возникновение классового общества и государства. – Воронеж, 
1962. 

4. Немировский А.И. Идеология и культура раннего Рима. 
– Воронеж, 1964. 

5. Нечай Ф.М. Образование римского государства. – 
Минск, 1972. 

6. Токмаков В.Н. Военная организация Рима ранней рес-
публики (VI–IV вв. до н.э.). – М., 1998. 

7. Токмаков В.Н. Армия и государство в Риме: от эпохи ца-
рей до Пунических войн. Учебное пособие. – М., 2007. 

Дополнительная литература 
1. Белкин М.В. Римский сенат в эпоху царей // Проблемы 

античной истории / Сборник научных статей к 70-летию со дня 
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рождения проф. Э.Д. Фролова. – СПб., 2003. – С. 219–242. 
2. Бокщанин А.Г. Источниковедение древнего Рима. – М., 

1981. 
3. Дементьева В.В. Государственно-правовое устройство 

античного Рима: ранняя монархия и республика. Учебное посо-
бие. – Ярославль, 2004. 

4. Дементьева В.В. Магистратская власть Римской респуб-
лики: содержание понятия imperium // Вестник древней исто-
рии. – 2005. – № 4. – С. 46–75. 

5. Дементьева В.В. Римская квестура в III в. до н.э.: увели-
чение числа магистратов и их новые функции // Вестник древ-
ней истории. – 2011. – № 3. – С. 53–70. 

6. Егоров А.Б., Васильев А. Римское консульство V–I вв.: 
традиции и эволюция // Мнемон. Исследования и публикации 
по истории античного мира / Под ред. проф. Э.Д. Фролова. – 
СПб., 2008. – Вып. 7. С. 173–196. 

7. Егоров А.Б. Античная демократия и римская политиче-
ская система (античные и современные политические теории) // 
Мнемон. Исследования и публикации по истории античного ми-
ра / Под редакцией профессора Э.Д.Фролова. – 2013. – Вып. 13. – 
С. 207–226. 

8. Законы XII таблиц / Пер. Л.Л. Кофанова. – М., 1996. 
9. Залесский Н.Н. К истории этрусской колонизации в 

Италии в VII–IV вв. до н.э. – Л., 1965. 
10. Игнатенко А.В. Древний Рим: от военной демократии к 

военной диктатуре (Историко-правовое исследование). – Сверд-
ловск, 1988. 

11. Квашнин В.А. Первые законы о роскоши в свете соци-
ально-политического развития Римской республики на протя-
жении III в. до н.э. // Проблемы истории, филологии, культуры. 
– 2015. – № 3. – С. 47–64. 

12. Коптев А.В. Античная форма собственности и государ-
ство в Древнем Риме // Вестник древней истории. – 1992. – № 3. 
– С. 3–28. 

13. Коптев А.В. Механизм передачи царской власти в арха-
ическом Риме // Вестник древней истории. – 1998. – № 3. – С. 
27–52. 

14. Коптев А.В. О продолжительности римского интерре-
гнума // Мнемон. Исследования и публикации по истории ан-
тичного мира / Под редакцией профессора А.Х. Даудова. – СПб., 
2013. – Вып. 12. – С. 299–324. 
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15. Коптев А.В. Царская власть, календарь и обряды Лупер-
калий в раннем Риме // Мнемон. Исследования и публикации по 
истории античного мира / Под редакцией профессора 
Э.Д.Фролова. – СПб., 2013. – Вып. 13. – С. 161–192. 

16. Коптев А.В. Ранний Рим и греческий полис // Вестник 
древней истории. – 2015. – № 3. – С. 3–29. 

17. Кофанов Л.Л. Формирование системы римского права // 
Жреческие коллегии в Раннем Риме. – М., 2001. С. 299–308. 

18. Кудрявцева Т.В. Магические практики в Законах XII 
таблиц // Вестник древней истории. – 2014. – № 4. – С. 40–55. 

19. Кучеренко Л.П. Специфика должностной коллегиально-
сти в республиканском Риме на примере цензорской магистра-
туры // Мнемон. Исследования и публикации по истории антич-
ного мира / Под редакцией профессора А.Х. Даудова. – СПб., 
2013. – Вып. 12. – С. 325–336. 

20. Малеваный А.М., Чиглинцев Е.А., Шофман А.С. Классо-
вая борьба в древнем мире. – Казань, 1987. 

21. Маяк И.Л. Проблема генезиса римского полиса // Вест-
ник древней истории. – 1976. – № 4. – С. 43–55. 

22. Маяк И.Л. Проблема населения древнейшего Рима // 
Вестник древней истории. – 1979. – № 1. – С. 71–94. 

23. Маяк И.Л. Populus, cives, plebs начала Республики // 
Вестник древней истории. – 1989. – № 1. – С. 66 – 81. 

24. Маяк И.Л. К вопросу о царских законах в Риме // Мне-
мон. Исследования и публикации по истории античного мира / 
Под редакцией профессора А.Х. Даудова. – СПб., 2013. – Вып. 12. 
– С. 288–298. 

25. Немировский А.И. К вопросу о времени и значении цен-
туриатной реформы Сервия Туллия // Вестник древней истории. 
– 1959. – № 2. – С.153–165. 

26. Немировский А.И. Этруски: от мифа к истории. – М., 
1983. 

27. Сморчков А.М. Царская и магистратская власть в Древ-
нем Риме: сакрально-политическое содержание // Вестник РГГУ. 
Серия «Исторические науки». – 2011. – № 14 (76)/11. – С. 141–
156.  

28. Токмаков В.Н. Роль центуриатных комиций в развитии 
военной организации Рима ранней республики // Вестник древ-
ней истории. – 2002. – № 2. – С. 143–157. 

29. Фролов Р.М. Виды и основные функции римских народ-
ных сходок (contiones) в эпоху Республики // Проблемы истории, 
филологии, культуры. – 2011. – № 2. – С. 3–18. 
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30. Циркин Ю.Б. Свержение Тарквиниев // Проблемы ис-
тории, филологии, культуры. – 2015. – № 3. – С. 30–47. 

Тема 8. Экономика Рима во II–I вв. до н.э. (по 
трактату Катона) (2 часа) 

1. Римское поместье. 
2. Ремесло и торговля. 
3. Рабство в Риме II–I вв. до н.э. 

Источники 
1. Катон, Варрон, Колумелла, Плиний о сельском хозяй-

стве / Под ред. М.И. Бурского. – М.; Л., 1937.  
2. Катон. Земледелие / Пер. М.Е. Сергеенко. Репр. изд. – 

СПб., 2008. 
3. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / 

Под ред. С.С. Аверинцева, М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е 
изд. – Т. 1–2. – М., 1994. 

4. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В.И. 
Кузищина. – М., 1987. С. 57–70. 

Учебники и учебные пособия 
1. История древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. 4-е 

изд. – М., 2002. 
2. Ковалев С.И. История Рима. – Л., 1986. 
3. Машкин Н.А. История древнего Рима. 3-е изд. М., 1956. 
4. История древнего мира. – Т. 2. Средняя древность. – М., 

1989. 

Основная литература 
1. Заборовский Я.Ю. Очерки по истории аграрных отно-

шений в Римской республике. – Львов, 1989. 
2. Кузищин В.И. Очерки по истории земледелия Италии II 

в. до н.э. – I в. н.э. – М., 1966. 
3. Кузищин В.И. Античное классическое рабство как эко-

номическая система. – М., 1990. 
4. Ляпустин Б.С. Эволюция пригородного поместья в эпоху 

Поздней республики (по трактатам Катона и Варрона) // Вест-
ник древней истории. – 2013. – № 3. – С. 146–165. 

5. Сергеенко М.Е. Очерки по сельскому хозяйству древней 
Италии. – М.; Л., 1958. 

6. Штаерман Е.М. История крестьянства в древнем Риме. – 
М., 1996. 
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Дополнительная литература 
1. Ельницкий Л.А. Возникновение и развитие рабства в 

Риме в VIII–III вв. до н.э. – М., 1964. 
2. Сергеенко М.Е. Характерные черты сельскохозяйствен-

ной жизни Средней Италии во II в. до н.э. // Вестник древней 
истории. – 1952. – № 4. – С. 38-44. 

3. Сергеенко М.Е. Ремесленники древнего Рима. – Л., 1968. 
4. Чиглинцев Е.А. Античное рабство как историографиче-

ская проблема. – Казань: Мастер Лайн, 2000. – 136 с 
5. Штаерман Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений 

в Римской республике. – М., 1964. 
6. Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономическо-

го развития. – М., 1978. 

Тема 9. Социальные противоречия римского обще-
ства и социальная борьба во II–I вв. до н.э. (4 часа) 

1. Подъем демократического движения и реформы брать-
ев Гракхов. 

2. I и II сицилийские восстания рабов. 
3. Диктатура Суллы и её характер. 
4. Восстание Спартака. 
5. Заговор Катилины и кризис демократического движе-

ния в Риме. 

Источники 
1. Аппиан. Гражданские войны / Пер. под ред. С.А. Жебе-

лева, О.О. Крюгера. – Л., 1935. 
2. Аппиан. Римские войны. – СПб., 1994.  
3. Патеркул Веллей. Римская история / Пер. А.И. Неми-

ровского, М.Ф. Дашковой. – Воронеж, 1985. 
4. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / 

Под ред. С.С. Аверинцева, М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е 
изд. – Т. 1–2. – М., 1994. 

5. Саллюстий Крисп Гай. Сочинения. / Пер., ст. и комм. 
В.О. Горенштейна. Отв. ред. Е.М. Штаерман. – М., Наука, 1981. 

6. Цицерон Марк Туллий. Речи. В 2 т. / Пер. В.О. Горен-
штейна. Отв. ред. М.Е. Грабарь-Пассек. – М.-Л., 1962. Т. 1–2. 

5. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В.И. 
Кузищина. – М., 1987. С. 70–150. 

Учебники и учебные пособия 
1. История древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. 4-е 

изд. – М., 2002. 
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2. Ковалев С.И. История Рима. – Л., 1986. 
3. Машкин Н.А. История древнего Рима. 3-е изд. М., 1956. 
4. История древнего мира. – Т. 2. Средняя древность. – М., 

1989. 

Основная литература 
1. Инар Ф. Сулла. – Ростов-на-Дону, 1997. 
2. Короленков А.В. Квинт Серторий: политическая био-

графия. – СПб., 2003. 
3. Короленков А., Смыков Е. Сулла. – М., 2007. 
4. Лапырёнок Р. В. Земельный закон Гая Семпрония Грак-

ха в письменных и эпиграфических источниках // Известия Са-
ратовского университета им. Н. Г.Чернышевского. Новая серия. 
– 2013. – Т. 13. – Вып. 1. – С. 46–51. 

5. Лапырёнок Р.В. Наследие аграрного закона Тиберия 
Гракха: земельный вопрос и политическая борьба в Риме 20-х гг. 
II в. до н.э. – М., 2016. 

6. Лившиц Г.М. Социально-политическая борьба в Риме 
60-х гг. I в. до н.э. и заговор Катилины. – Минск, 1960. 

7. Малеваный А.М., Чиглинцев Е.А., Шофман А.С. Классо-
вая борьба в древнем мире. – Казань, 1987. 

8. Мишулин А.В. Спартаковское восстание. – М., 1936. 
9. Трухина Н.Н. Политика и политики «Золотого века» 

Римской республики (II в. до н.э.). – М., 1986. 
10. Хефлинг Г. Римляне, рабы, гладиаторы. Спартак у ворот 

Рима. – М., 1992. 
11. Циркин Ю.Б. Гражданские войны в Риме. Побежден-

ные. – СПб., 2006. 
12. Чеканова Н.В. Римская диктатура последнего века рес-

публики. – СПб., 2005. 

Дополнительная литература 
1. Валлон А. История рабства в античном мире. – М., 1941 
2. Гримм Э.Д. Гракхи. – СПб., 1894.  
3. Егоров А.Б. Римские популяры: терминология, структу-

ра движения, идеология // Мнемон. Исследования и 
публикации по истории античного мира / Под ред. проф. Э.Д. 
Фролова. – СПб., 2009. – Вып. 8. С. 199–232. 

4. Егоров А.Б. Кризисы в истории Рима (события и про-
блемы) // Мнемон. Исследования и публикации по истории ан-
тичного мира / Под редакцией профессора А.Х. Даудова. – СПб., 
2013. – Вып. 12. – С. 346–365. 

5. Еремин А.В. Диктатура Луция Корнелия Суллы: харак-
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теристика института // Античное государство. Политические от-
ношения и государственные формы в античном мире. – СПб., 
2002. С. 115–124. 

6. Короленков А.В. Лев и лисица: психологические приемы 
Суллы в войне с марианцами // Античный мир и археология. – 
Саратов, 2002. – Вып. 11. – С. 57–64. 

7. Короленков А.В. Сулла и Цезарь // Аристей: Вестник 
классической филологии и античной истории. – 2011. – № 4. – 
С. 115–135. 

8. Короленков А.В. Caedes Mariana и tabulae Sullanae: тер-
рор в Риме в 88– 81 гг. до н.э. // Вестник древней истории. – 
2012. – № 1. – С. 195–211. 

9. Лапырёнок Р.В., Сморчков А.М. Кризис 129 г. до н.э. и 
судьба аграрной реформы Тиберия Гракха // Вестник древней 
истории. – 2014. – № 3. – С. 47–58. 

10. Лапырёнок Р.В. К вопросу о категориях ager publicus, 
получивших «иммунитет» на основании аграрного закона Гая 
Гракха // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2014. – № 
1. – С. 29–37. 

11. Любимова О.В. Марк Лициний Красс и плебейские три-
буны 70-х годов I в. до н.э // Вестник древней истории. – 2013. – 
№ 2. – С. 148–157. 

12. Любимова О.В. Понятие «популяры» в современной ис-
ториографии // Вестник древней истории. – 2015. – № 1. – С. 
190–207. 

13. Смыков Е.В. Луций Лициний Лукулл: полководец и об-
щественное мнение // Античный мир и археология. – Саратов, 
1999. – Вып. 10. – С. 47–62. 

14. Утченко С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. – М., 
1969. 

15. Утченко С.Л. Цицерон и его время. – М., 1972. 
16. Циркин Ю.Б. Помпей в политической борьбе конца 80–

70х гг. // Мнемон. Исследования и публикации по истории 
античного мира / Под ред. проф. Э.Д. Фролова. – СПб., 2007. – 
Вып. 6. С. 309–328. 

17. Циркин Ю.Б. Восстание Лепида // Античный мир и ар-
хеология. – Саратов, 2009. – Вып. 13. – С. 225–241. 

Тема 10. Падение республики в Риме и принципат 
Августа (4 часа) 

1. I триумвират и диктатура Цезаря. 
2. Антоний и борьба за политическую власть в Риме. 
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3. Социальная сущность принципата Августа. 

Источники 
1. Аппиан. Гражданские войны / Пер. под ред. С.А. Жебе-

лева, О.О. Крюгера. – Л., 1935. 
2. Аппиан. Римские войны. – СПб., 1994. 
3. Кассий Дион Коккейан. Римская история. Книги LXIV-

LXXX / Перевод с древнегреч. под ред. А.В. Махлаюка. – СПб.: 
Филологический факультет СПбГУ, Нестор-История, 2011. – 
436 с. 

4. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / 
Под ред. С.С. Аверинцева, М.И. Гаспарова, С.П. Маркиша. 2-е 
изд. – Т. 1–2. – М., 1994. 

5. Светоний Транквилл Гай. Жизнь двенадцати Цезарей / 
Перевод М.Л. Гаспарова. – М.: Наука, 1993. 

6. Цезарь Гай Юлий. Записки Юлия Цезаря и его продол-
жателей о Галльской войне, о гражданской войне, об Алексан-
дрийской войне, об Африканской войне. – М., 1948. 

7. Цицерон Марк Туллий. Речи. В 2 т. / Пер. В.О. Горен-
штейна. Отв. ред. М.Е. Грабарь-Пассек. – М.-Л., 1962. – Т. 1–2. 

8. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В.И. 
Кузищина. – М., 1987. – С. 150–179. 

Основная литература 
1. Егоров А.Б. Рим на грани эпох. – Л., 1985. 
2. Игнатенко А.В. Древний Рим: от военной демократии к 

военной диктатуре. – Свердловск, 1988. 
3. Машкин Н.А. Принципат Августа. – М.; Л., 1949. 
4. Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монархия»: мета-

морфозы идеологии и политики императора Августа. – Москва; 
Калуга, 1994. 
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Рима. – М., 1987. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Итоги практических занятий по истории древнего 

мира 
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3. ТЕМАТИКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

3.1 История древнего Востока 
1. Историческое и мифологическое в «Эпосе о Гильгаме-

ше». 
2. Цари и население Египта (по «Истории» Геродота). 
3. Египет и племенной мир по произведению «Странствия 

Синухета». 
4. «Поучение Аменемхета I» о социально-политической 

борьбе в Египте. 
5. Жизнь древнего Египта в романе Б. Пруса «Фараон» и 

его экранизации. 
6. Исторические события в освещении Библейских книг 

пророков. 
7. Библейская тема в кинематографии XX–XXI века.  
8. Религия Зороастризма по данным «Авесты». 
9. Образы персидских царей в «Истории» Геродота и 

«Персах» Эсхила. 
10. Образ Ксеркса в кинематографии XX–XXI веков. 
11. История Лидийского царства в описании Геродота. 
12. Персидские обычаи в освещении Геродота. 
13. Династическая борьба в Персии (по «Истории» Геродо-

та и «Артаксерксу» Плутарха). 
14. Поэтическое представление Греко-персидского кон-

фликта (по «Персам» Эсхила). 
15. Религиозная политика персидских царей (по сведениям 

Геродота и древневосточных источников). 
16. Геродот об истории Мидийского царства. 
17. Общественное устройство древней Индии (согласно 

трактату «Артхашастра» Каутильи).  
18.  Индия в античной исторической и географической тра-

диции. 
19. Государство и общество древней Индии в освещении 

«Законов Ману». 
20.  Уголовное законодательство по данным древнекитай-

ских источников. 

3.2 История древней Греции 
1. Дипломатия греков по данным «Илиады» Гомера 
2. Греки и негреческие народы в освещении «Илиады» 

Гомера  
3. Греки в древневосточной традиции (по данным хетт-

ских, ассирийских и древнеперсидских источников) 
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4. Проблема Аххиявы в источниках и историографии 
5. Древнегреческий полис как исторический феномен в 

историографическом освещении. 
6. «Гомеровский вопрос» в антиковедении. 
7. Социальные проблемы в архаической Греции по дан-

ным поэтических произведений Феогнида Мегарского. 
8. Элегии Солона как исторический источник 
9. Греки на территории Персидской империи по данным 

«Истории» Геродота 
10. Отражение политических событий в комедиях Аристо-

фана 
11. Фукидид о соперничеств е Афин и Спарты за гегемонию 

в Элладе 
12. Дипломатические взаимоотношения между Афинами и 

Спартой в период Пелопоннесской войны (по данным «Исто-
рии» Фукидида) 

13. Олигархическое движение в Афинах в период Пелопон-
несской войны (по данным Фукидида, Аристотеля, Ксенофонта и 
Лисия) 

14. Тридцать тиранов в Афинах: сторонники и противники 
(по данным Аристотеля, Ксенофонта и Лисия) 

15. Афинская демократия при Перикле: ее сторонники и 
критики (по текстам Фукидида и Псевдо-Ксенофонта) 

16. Учение Аристотеля о политических системах Греции (по 
данным «Политики»). 

17. Панэллинская пропаганда Исократа в речах «Панеги-
рик» и «Филипп» 

18. Проблема кризиса греческого полиса в освещении исто-
риографии 

19. Афинская и спартанская пропаганда в период Пелопон-
несской войны (по данным произведений Фукидида и Ксено-
фонта). 

20. Александр Македонский в кинематографии XX–XXI ве-
ков. 

3.3 История древнего Рима 
1. Законы XII таблиц как исторический источник 
2. Плутарх о братьях Гракхах 
3. Легенда о возникновении Рима в античной традиции 

(по данным Тита Ливия и Дионисия Галикарнасского). 
4. Ганнибал как полководец в освещении Тита Ливия 
5. Римская армия периода ранней и средней республики в 
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описании Тита Ливия и Полибия 
6. Гай Марий как политический деятель (по произведени-

ям Аппиана и Плутарха) 
7. Римско-карфагенские взаимоотношения до начала Пу-

нических войн в освещении Полибия 
8. Первая Пуническая война в изображении Полибия 
9. Политический портрет Помпея Великого (по биографии 

Плутарха «Помпей»). 
10. Сулла как диктатор (в освещении Аппиана и Плутарха) 
11. Сулла как военачальник (в освещении Аппиана и Плу-

тарха) 
12. Спартак в античных источниках и современной белле-

тристике  
13. Октавиан Август как государственный деятель (по дан-

ным произведения Гая Светония Транквилла «Жизнь двенадца-
ти Цезарей») 

14. «Деяния божественного Августа» как исторический ис-
точник 

15. Дискуссия о кризисе римской республики в историо-
графии. 

4. ТЕСТЫ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

4.1 История древнего Востока 
Вариант 1 

1.Какой металл используется в «Законах Хаммурапи» в качестве 
эквивалента стоимости: 

1. Золото 
2. Серебро 
3. Бронза 
4. Медь 

2.Что по «Законам Хаммурапи» не входило в обязанности там-
кара: 

1. Торговые сделки 
2. Ростовщичество 
3. Выкуп пленных 
4. Исполнение судейских функций 

3. Долговое рабство по «Законам Хаммурапи» ограничено: 
1. 2 годами 
2. 3 годами 
3. 5 годами 
4. 7 годами  

4. В каком случае муж не может по своему желанию развестись 
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со своей женой по «Законам Хаммурапи»: 
1. Если жена имеет детей от него 
2. Если он изменяет жене 
3. Если жена жрица 
4. В случае болезни жены 

5.Административно-территориальной единицей древнего Египта 
принято называть: 

1. Триба 
2. Фила 
3. Ном 
4. Дистрикт 

6.Наибольших военных успехов Египет достигает при фараоне: 
1. Аменхотепе I 
2. Тутмосе III 
3. Эхнатоне 
4. Рамзесе II 

7. Достижением шумерской цивилизации не является: 
1. Изобретение колеса 
2. Изобретение клинописи 
3. Повесть о Синухете 
4. Эпос о Гильгамеше 

8.После падения Ассирийской империи в Передней Азии оста-
лось три крупные державы, отметьте их: 

1. Египет 
2. Ново-Вавилонское царство 
3. Урарту 
4. Мидия 

9.Ираноязычные племена: 
1. Обитали на территории Ирана издревле 
2. Возникли в результате смешения касситов и вавилонян 
3. Пришли в Иран из евразийских степей 
4. Мигрировали в Иран из Индии 

10.Персидскую державу создал царь: 
1. Киаксар 
2. Астиаг 
3. Гарпаг 
4. Кир 

Вариант 2. 
1.Укажите, что неверно относительно «илька»: 

1. Это государственная собственность 
2. В него входит дом, поле и сад 
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3. Владение им связано со службой 
4. Его владение ограничено определенным сроком 

2.Помощник тамкара именуется в «Законах Хаммурапи» терми-
ном: 

1. Шамаллум 
2. Надитум 
3. Баирум 
4. Энтум 

3.Какая профессия связана с законом о краже чужого раба: 
1. Лодочник 
2. Строитель 
3. Лекарь 
4. Цирюльник 

4.Дети свободного и рабыни получают статус: 
1. Свободного 
2. Мушкенума 
3. Раба 
4. Чужестранца 

5.Инициатором освободительной борьбы египтян против гиксо-
сов стал: 

1. Гераклеополь 
2. Гелиополь 
3. Аварис 
4. Фивы 

6.Какая страна захватывает Египет в VII в. до н.э.: 
1. Хеттская держава 
2. Вавилонское царство 
3. Ассирия 
4. Персия 

7.С XVI по XII в. до н.э. Вавилоном правят племена: 
1. Амореев 
2. Касситов 
3. Хеттов 
4. Халдеев 

8.Вавилон был захвачен персами в: 
1. 655 г. до н.э. 
2. 586 г. до н.э. 
3. 539 г. до н.э. 
4. 525 г. до н.э. 

9.Злое, темное начало в зороастрийской религии возглавляет: 
1. Анубис 
2. Адонис 
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3. Ариман 
4. Мардук 

10.Какая территория не входила в состав Персидской империи: 
1. Малая Азия 
2. Египет 
3. Месопотамия 
4. Аравийский полуостров 

4.2. История древней Греции 

Вариант 1 
1. Приведите в соответствие хронологические отрезки и перио-
дизацию греческой истории: 

1.Гомеровская Греция а) V-IV вв. до н. э. 
2.Архаическая Греция б) ХI-IХ вв. до н. э. 
3.Классическая Греция в) VШ-VI вв. до н. э. 

2. Вычеркните «лишнюю» войну из приведенного списка: 
1. Греко-персидские войны 
2. Пунические войны 
3. Восточные походы Александра Македонского 

3. Расположите явления в порядке убывания их значимости для 
греческой  

истории IV века до н.э.: 
1. Возвышение Фив и возрождение Беотийского союза 
2. Кризис полисной системы 
3. Установление в Греции македонской гегемонии 

4.Расположите имена в хронологической последовательности: 
1. Клисфен 
2. Перикл 
3. Писистрат 
4. Солон 

5. Впишите недостающие имена: 
1. Геродот, Фукидид, __________– греческие историки 

V–IV вв. до н. э. 
2. ______________, Платон, Аристотель – греческие 

философы 
3. Эсхил, ______Еврипид – греческие трагики V в. до н. э. 

Вариант 2 
1.Вычеркните явления, не имеющие отношения к эпохе Архаи-
ческой Греции: 

1. Великая греческая колонизация 
2. Борьба патрициев и плебеев 
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3. Тирания Писистрата 
4. Реформы Солона в Афинах 
5. Сицилийская экспедиция Алкивиада 

2.Выберите название для исторического периода, хронологиче-
ски охватывающего 30-е гг. IV в. до н.э – 30-е гг. I в. до н.э.: 

1. Демократизация 
2. Классообразование 
3. Возрождение 
4. Эллинизм 

3.Впишите недостающее название, относящееся к IV в. до н.э.: 
1. Спарта – Пелопоннеский союз 
2. Фивы – Беотийский союз 
3. Афины – ___________________ 

4.Расположите события в хронологической последовательности: 
1. Тирания 30-ти 
2. Архидамова война 
3. Сицилийская экспедиция Алкивиада 

5.Впишите недостающие имена: 
1. _________________, Эсхин, Исократ – греческие ора-

торы 
2. Эсхил, _____________, Еврипид – греческие трагики V 

в.до н.э.  

4.3. История древнего Рима 

Вариант 1 
1.Что это за даты – 218-201 гг. до н.э.? 

1. Вторая Пуническая война 
2. Первая Македонская война 
3. Сицилийская экспедиция Алкивиада 

2.Кризис Римской республики – это кризис 
1. Рабовладельческого хозяйства 
2. Политических форм римского полиса 
3. Религиозных воззрений 

3.Восстановите пропущенное имя: 
Гней Помпей, Марк Лициний Красс, ________________ 

4.Закончите выражение: «Принципат – это монархия, одетая в 
одежды __________» 

1. Сенатора 
2. Блудницы 
3. Республики 

5. В 395 году Римская империя распалась на: 
1. Верхнюю и Нижнюю 
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2. Западную и Восточную 
3. Северную и Южную 

Вариант 2 
1.Впишите пропущенное имя: 

1. ________________, Филипп V Македонский, Антиох III 
2.Впишите название города в известную фразу из речи римского 
сенатора Катона «И все-таки _________________ должен 
быть разрушен»: 

1. Багдад 
2. Карфаген 
3. Вавилон 

3.Что это за даты 74–71 гг. до н.э. 
1. Первое сицилийское восстание рабов 
2. Второе сицилийское восстание рабов 
3. Восстание Спартака 

4.Кризис III века н.э. – это кризис 
1. Полисной системы 
2. Хозяйства и общества, основанных на рабском труде 
3. Перепроизводства 

5.Основателем какой политической системы считается Диокле-
тиан? 

1. Сорорат 
2. Доминат 
3. Принципат 
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5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ИСТОРИИ 
ДРЕВНЕГО МИРА 

5.1 История древнего Востока 
1. Общие закономерности исторического развития стран 

Древнего Востока 
2. Возникновение древеегипетской цивилизации. Раннее 

царство. 
3. Древнее царство в Египте 
4. Среднее царство в Египте 
5. Новое царство в Египте. Внешняя и внутренняя полити-

ка XVIII династии. 
6. Внешняя политика фараонов XIX-XX династий 
7. Религиозно-политическая реформа Аменхотепа IV (Эх-

натона) 
8. Культура древнего Египта 
9. Возникновение цивилизации в Месопотамии. Древний 

Шумер. 
10. Аккадское царство Саргонидов 
11. Шумеро-Аккадское царство (3-я династия Ура) 
12. Старовавилонское царство в период правления Хамму-

рапи  
13. Ассирийская держава 
14. Реформы Тиглатпаласара III 
15. Культура древней Месопотамии 
16. Хеттское царство 
17. Сирия, Финикия, Палестина 
18. Возникновение Персидской державы Ахеменидов 
19. Государственная деятельность Дария I 
20. Социально-политическое развитие Ахеменидской дер-

жавы в V–IV вв. до н.э. 
21. Индская цивилизация во II тыс. до н.э.  
22. Арийская проблема. Ведийский период. Варно-кастовый 

строй в Индии 
23. Империя Маурьев в Индии 
24. Культура древней Индии 
25. Возникновение цивилизации в Китае. Шан-Инь. 
26. Чжоусская империя. Периоды Ле-го и Чжань-го. 
27. Реформы Шан Яна в Китае. 
28. Циньская империя. Дятельность Цинь-ши-хуанди. 
29. Ханьская империя в Китае. 
30. Культура древнего Китая. 
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5.2 История древней Греции 
1. Источники по истории Древней Греции. 
2. История Крита. 
3. Микенская цивилизация. 
4. Социально-экономический строй Греции XI-IX вв. до 

н.э. 
5. Общественный строй и управление в Греции XI-IX вв. до 

н.э. 
6. Общественная жизнь, быт и воспитание спартиатов. 
7. Социально-экономический строй Спарты. 
8. Общая характеристика архаической Греции. 
9. Великая греческая колонизация: причины, направле-

ния, последствия. 
10. Греко-персидские войны. 
11. Аттика накануне реформ Солона. 
12. Реформы Солона в Аттике. 
13. Пелопоннесская война. 
14. Расцвет Афинской демократии. Перикл. 
15. Тирания Писистрата. Реформы Клисфена. 
16. Культура классической Греции. 
17. Первый Афинский морской союз. 
18. Второй Афинский морской союз. 
19. Общая характеристика эллинизма. 
20. Экономика и социальный строй классической Греции. 
21. Восточные походы Александра Македонского. 
22. Греция и Македония в IV в. до н.э. 

5.3 История древнего Рима 
23. Источники по истории Древнего Рима. 
24. Ранняя история Италии и царский период. 
25. Борьба патрициев и плебеев т образование Римской 

республики. 
26. Первая Пуническая война. 
27. Вторая Пуническая война. 
28. Реформы братьев Гракхов. 
29. Второе восстание рабов на о.Сицилия.  
30. Первое восстание рабов на о.Сицилия.  
31. Экономика и социальный строй Рима во II-I вв. до н.э.  
32. Кризис Римской республики. 
33. Диктатура Суллы и ее характер. 
34. Восстание Спартака. 
35. Заговор Катилины и кризис демократического движе-
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ния в Риме. 
36. Первый триумвират и диктатура Цезаря. 
37. Второй триумвират. 
38. Общая характеристика ранней Римской империи 

(принципат) 
39. Принципат Августа. 
40. Кризис III в. н.э. в Римской империи. 
41. Общая характеристика поздней Римской империи (до-

минат). 
42. Колонат и его сущность. 
43. Ранняя история христианства. 
44. Падение Западной Римской империи. 
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8. ИЗБРАННЫЕ ТЕКСТЫ ИСТОЧНИКОВ 

8.1 Законы Ману 
(Отрывки приводятся по изданию: Хрестоматия по истории 

древнего мира / Под ред. акад. В.В. Струве. Ч. 1: Древний Восток. 
М., 1950. С. 284–290). 

 
1,102– С целью определения в должном порядке обязанно-

стей его (брахмана) и [членов] других [каст], мудрый Ману, про-
исшедший от Самосущего, составил этот сборник [священных 
законов].  

1,107– В этом [сборнике] полностью изложен священный за-
кон, добродетельность и зло [различных] деяний [людей], а так-
же извечные правила жизни четырех каст. 

1,108– Правило жизни – высший закон, изложенный в свя-
щенном откровении и записанный в священных законах, поэто-
му дважды рожденный, желающий себе блага, пусть всегда сле-
дует ему.  

РАБСТВО 
X, VIII, 415 – Захваченный под знаменем, даса1 за содержа-

ние, рожденный в доме, купленный, подаренный, доставшийся 
по наследству и даса в силу наказания – таковы семь разрядов 
даса.  

VIII, 416– Жена, сын и даса – трое считаются не имеющими 
собственности; чьи они, того и имущество, которое они приобре-
тают.  

VIII, 417– Брахман пусть уверенно пользуется вещами, [по-
лученными] от шудры (дасы); так как у того нет никакой соб-
ственности, то его хозяин может взять его имущество.  

VIII, 177– Пусть должник уплатит долг даже работой, если 
он равной или более низкой касты, но если более высокой, пусть 
отдает постепенно.  

IX, 179 – Если у какого-либо шудры есть сын от дасы или от 
даси2, принадлежащей дасе, он пусть получит разрешенную [от-
цом] долю наследства; так постановил закон.  

IX, 229– Но имеющий касту кшатрия, вайшьи и шудры, не 
могущий уплатить штраф, пусть платит, что полагается, работой; 
брахман пусть платит мало-помалу.  

                                                           
1 Даса – раб 
2 Даси – рабыня 
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КАСТЫ 
1,31– А для процветания миров он (Брахма) создал из своих 

уст, рук, бедер и ступней брахмана, кшатрия, вайшью и шудру 
[соответственно].  

1.87– А для сохранения всей этой вселенной он, пресветлый 
для происшедших из его уст, рук, бедер и ступней, установил 
особые [обязанности и] занятия.  

1.88– Таким образом, обучение Ведам и изучение их, прине-
сение жертв за себя и за других, а также дачу и получение [мило-
стыни] он установил для брахманов.  

1.89– Охрану подданных, а также дачу милостыни, жертво-
приношение, изучение Вед и умеренность в наслаждениях он 
указал для кшатриев.  

1.90– Пастьбу скота, а также дачу милостыни, жертвопри-
ношение, изучение Вед, торговлю и ростовщичество – для 
вайшьи  

1.91– Но только одно занятие Владыка указал для шудры – 
обслуживание этих каст со смирением.  

1,93– Вследствие происхождения из самой благородной ча-
сти тела (Брахмы), вследствие первородства и обладания (знани-
ем Веды) брахман по праву владыка всей вселенной.  

1,96– Из всех существ наилучшими считаются одушевлен-
ные. из одушевленных – разумные, из разумных – люди, из лю-
дей – брахманы.  

VIII, 279– Какой частью тела человек низшей касты нанесет 
повреждение [человеку] высшей касты, именно она у него долж-
на быть отрезана; таково предписание Ману.  

VIII, 413– Но шудру купленного или некупленного (нанято-
го) пусть брахман-хозяин заставит исполнять [даже] унизитель-
ное услужение, ибо тот был создан Самосущим для услужения 
брахману. 

VIII, 414 – Шудра (даса), даже отпущенный своим хозяином, 
не освобождается от обязанностей услужения, так как оно врож-
дено для него, кто может освободить его от этого?  

VIII, 418– Пусть [царь] ревностно заставляет исполнять свои 
работы вайшью и шудру, так как они, избегая своих обязанно-
стей, потрясают этот мир.  

IX, 322– Кшатрии не благоденствуют без брахманов, брах-
маны не благоденствуют без кшатриев; брахманы и кшатрии, 
будучи крепко соединенными, благоденствуют и в этом [мире] и 
в будущем.  

X, 96– Кто из жадности живет занятиями высших, того царь, 
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лишив имущества, пусть немедленно изгонит.  
X, 97– Своя обязанность, плохо исполненная, лучше хорошо 

исполненной чужой, так как живущий [исполнением] чужой 
обязанности немедленно выпадает из [своей] касты.  

X, 99– Шудра, не могущий исполнять обслуживание дважды 
рожденных и угрожаемый гибелью сыновей и жены, пусть живет 
ремесленными занятиями.  

X, 121– Но шудра, [который не может содержать себя обслу-
живанием брахмана], старающийся заработать на жизнь, пусть 
обслуживает кшатрия, или пусть шудра живет, обслуживая бога-
того вайшью.  

X, 122– Но брахмана он пусть обслуживает и ради неба и ра-
ди обоих [и того и этого мира], так как для него, постоянно пре-
данного брахману, достижимы все цели.  

X, 123– Обслуживание брахмана считается наилучшим заня-
тием для шудры; что бы он ни делал другое, оно для него бес-
плодно.  

X, 129– Шудрой не должны накопляться богатства, даже 
имеющим возможность [сделать это], так как шудра, приобретая 
богатство, притесняет брахманов.  

X, 64– Если дочь брахмана от шудрянки рождает в супруже-
стве с брахманом [дочь, которая вступает в брак также с брахма-
ном и так далее], низший достигает высшей касты в седьмом ко-
лене.  

X, 65– [Так] шудра идет к степени брахмана и брахман к сте-
пени шудры, но пусть будет известно, [что это относится и к 
потомству кшатрия, а также вайшьи.  

XI, 127– Одна четверть (эпитемии) за убийство брахмана 
предписывается [как очищение] за убийство кшатрия, одна 
восьмая – за убийство вайшьи; пусть будет известно, что одна 
шестнадцатая за убийство добродетельного шудры.  

ЦАРЬ 
VII, 2– Кшатрием, получившим, как полагается, посвяще-

ние, предписанное Ведой, должна производиться охрана всего 
этого [мира] согласно закону.  

VII, 3– Когда не имеющие царя люди рассеялись по всем 
направлениям от страха, Владыка создал царя для охраны всего 
этого [мира],  

VII, 4 – смешав вечные частицы Индры, Ветра, Ямы3, Солн-

                                                           
3 Мифический Яма и его брат-близнец Ями соответствует древнегреческим 

Диоскурам – братьям Кастору и Полидевку – божествам света. 
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ца, Огня, Варуны, а также Луны и Владыки Богатств (Куверы).  
VII, 5– Так как царь сотворен из частиц этих главных богов, 

то он превосходит блеском все живые существа.  
VII, 6– И он, подобно солнцу, жжет глаза и сердце, и никто 

на земле не может даже смотреть на него.  
VII, 7 – По своему могуществу он Агни, Вайю, Солнце, Сома, 

Царь Правосудия (Яма), Кувера, Варуна и Великий Индра.  
VII, 8– Царь даже [если он еще] дитя, не должен быть пре-

зираем [при мысли, что он только] смертный, так как по могу-
ществу он божество с внешностью человека.  

VII, 20– Если бы царь не наказывал неустанно тех, кто дол-
жен быть наказан, более сильные изжарили бы слабых, как рыбу 
на вертеле.  

VII, 21 – Ворона стала бы клевать жертвенный пирог, а соба-
ка лизать жертвенную пищу, и не стало бы ни у кого собственно-
сти, и низшие заняли бы место высших.  

VII, 24– Все касты были бы разрушены, все законы были бы 
нарушены и имело бы место всенародное восстание из-за оши-
бочного применения наказания.  

VII, 25– Где действует черное, красноглазое наказание, уни-
чтожающее преступников, там подданные не возмущаются, если 
вождь хорошо наблюдает.  

VII, 218– Пусть [царь] помещает во все свои вещи противо-
ядия и лекарства и пусть всегда носит [при себе] драгоценные 
камни, служащие противоядием.  

НАЛОГИ 
VII, 127 – Приняв во внимание [цены при] покупке и прода-

же, расстояние пути, [издержки] на пищу и приправу и охрану 
товаров [государством], пусть заставит купцов платить пошли-
ны.  

VII, 128– Рассудив, пусть царь всегда устанавливает в стране 
налоги такие, чтобы результатами труда пользовались и царь, и 
производитель.  

VII, 129– Как пиявка, теленок и пчела едят свою пищу мало-
помалу, так мало-помалу должен царем изыматься ежегодный 
налог.  

VII, 130– Царем должна быть получаема пятидесятая часть 
скота и золота, восьмая, шестая или двенадцатая часть зерна.  

VII, 131– Пусть он получает еще шестую часть древесины, 
мяса, меда и масла, благовоний, лекарственных трав, соков, цве-
тов, кореньев и плодов.  
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VII, 132 – Листьев, овощей, трав, шкур и изделий из трост-
ника и глины, сосудов и всяких [изделий] из камня.  

VII, 138– Ремесленников всех специальностей и шудр, жи-
вущих своим трудом, он может заставить работать (на себя) один 
(день) в месяц.  

VII, 139– Пусть не подрезает корень ни у себя [невзиманием 
налогов], ни у других [взиманием налогов] с чрезмерной жадно-
стью; подрезая корень у себя, он вредит и себе и другим.  

X, 119– Его (царя) истинный долг – победа; он пусть не об-
ращается в бегство в опасности; защищая оружием вайшьев, 
пусть заставляет вносить законный налог.  

X, 120– С вайшьев [пусть берет] одну восьмую часть в зерне, 
одну двадцатую [других доходов], по крайней мере в одну кар-
шапану4 с шудры, а также ремесленники всех специальностей 
[пусть платят налог] исполнением работ для царя.  

ВОЙНА 
VII, 87– Царь, охраняющий свой народ и помнящий долг 

кшатрия, вызванный [врагом], равным по силе, более сильным и 
более слабым, пусть не уклоняется от битвы.  

VII, 89– Цари, в битвах желающие убить друг друга, сража-
ющиеся с полным напряжением сил и не обращающиеся в бег-
ство, идут на небо.  

VII, 90– Когда сражается с врагами, пусть не убивает врага 
ни вероломным оружием, ни зубчатыми стрелами, ни ядовиты-
ми, ни имеющими наконечники, раскаленные на огне.  

VII, 91– Пусть не убивает ни сошедшего на землю [если он 
сам остается на колеснице], ни сложившего руки [с мольбой о 
пощаде], ни имеющего развевающиеся волосы, ни сидящего, ни 
говорящего «я твой».  

VII, 92 – Ни спящего, ни того, у которого нет кольчуги, ни 
нагого, ни безоружного, ни не сражающегося, а [только] смот-
рящего, ни сражающегося с другим.  

VII, 93 – Ни того, у которого сломано оружие, ни поражен-
ного [болезнью, ни тяжело раненного, ни устрашенного, ни об-
ратившегося в бегство: [во всех этих случаях] пусть помнит долг 
настоящих [воинов].  

VII, 96– Колесницу и лошадь, слона, зонтик, деньги, зерно 
скот, женщин (рабынь), все вещи и недрагоценные металлы 
[пусть берет тот], кто побеждает [в поединке].  

                                                           
4 Пана – единица веса в 9,76 грамма и монета этого веса, состоящая из 11/16 

серебра и 4/16 меди и 1/16 железа или свинца. 
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VII, 97– А для царя должна быть дана (воинами) отборная 
часть [добычи], так предписано ведическими текстами; завое-
ванное сообща должно быть роздано царем всем воинам.  

VII, 102– Пусть он всегда будет готов к применению силы, 
всегда обнаруживает храбрость, всегда скрывает секреты и все-
гда изучает слабые стороны врага.  

VII, 103– Всегда готового к применению силы страшится 
весь мир, поэтому пусть подчиняет себе все живое именно силой.  

VII, 106– Пусть обдумывает мероприятия, подобно цапле, а 
подобно зайцу, убегает [в безопасное место]; пусть вырывает 
[добычу], подобно волку, и проявляет храбрость, как лев.  

VII, 198– Пусть старается победить врагов примирением, да-
рами, сеянием раздоров [среди них], всеми [этими средствами] 
вместе или порознь, никогда сражением [если можно его избе-
жать].  

VII, 199– Так как для обеих сражающихся [сторон] победа 
или поражение в сражении [заранее] неизвестна, то пусть [царь] 
избегает битвы.  

VII, 201– Победив, пусть почтит богов [завоеванной страны] 
и добродетельных брахманов; пусть дарует облегчение налогов и 
пусть объявит об отсутствии опасности.  

VII, 202– А узнав полностью желание их всех (жителей заво-
еванной страны), пусть поставит там его (побежденного царя) 
родственника и пусть заключит соглашение.  

СЕМЬЯ И БРАК 
III, 13– Для шудры предписана жена только касты шудр; для 

вайшьи – той и своей касты; для кшатрия – тех обеих, а также 
своей; для брахмана– тех [трех], а также своей.  

III, 51– Пусть отец, знающий [закон], не берет за девушку 
даже самого незначительного вознаграждения, так как берущий 
[его] из жадности является человеком, продающим своих детей.  

III, 56 – Где женщины почитаются, там боги бывают удовле-
творены; но где они не почитаются, все почитание богов бес-
плодно.  

V, 154– Муж, [даже] чуждый добродетели, изменяющий 
[жене] или лишенный хороших качеств, верной женой всегда 
должен быть почитаем, как бог.  

IX, 3– Отец охраняет [женщину] в детстве, муж охраняет в 
молодости, сыновья охраняют в старости, женщина никогда не 
пригодна для самостоятельности.  

IX, 46– Ни продажею, ни разводом жена не освобождается 
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от своего мужа...  
IX, 81– Жена, не рождающая детей, может быть переменена 

на восьмом году, рождающая детей мертвыми – на десятом, 
рождающая только девочек – на одиннадцатом, но сварливая – 
немедленно.  

IX, 85– Если дважды рожденные берут жен из своей и дру-
гих [низших каст], то старшинство, почет и помещение их долж-
но быть согласно порядку каст.  

IX, 91 – Если [девушка], не выданная замуж, сама найдет 
мужа, ни она не совершает никакого греха, ни тот, за кого она 
выходит.  

IX, 153– Из наследства [брахмана] брахман [сын жены брах-
манки] пусть возьмет четыре части, сын жены касты кшатриев – 
три, сын жены касты вайшьев– две, сын жены касты шудр – 
пусть возьмет одну часть.  

IX, 185– Не братья, не родители, (а) сыновья получают 
наследство отца...  

IX, 194– Данная до [брачного] огня, данная при свадебном 
шествии, данная в знак любви и полученная от брата, матери и 
отца – таких насчитывается шесть видов собственности женщи-
ны.  

IX, 208– Что какой-нибудь [из братьев] приобрел своим тру-
дом, без использования отцовского имущества, этого приобрете-
ния [сделанного только] его старанием, он не должен делить 
против своего собственного желания.  

Перевод Г. Ф. Ильина 
 



 

 77 

8.2 Гесиод «Труды и дни» 
(Отрывки приводятся по изданию: Гесиод. Теогония. Труды 

и дни. Щит Геракла / Пер. В.В. Вересаева. М., 2001). 
 
105 Замыслов Зевса, как видишь, избегнуть никак невоз-

можно. 
Если желаешь, тебе расскажу хорошо и разумно 
Повесть другую теперь. И запомни ее хорошенько. 
[Как появились на свет и боги, и смертные люди.] 
Создали прежде всего поколенье людей золотое 
110 Вечно живущие боги, владельцы жилищ олимпийских5, 
Был еще Крон6-повелитель в то время владыкою неба. 
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою, 
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость 
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны 
115 Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили. 
А умирали, как будто объятые сном. Недостаток 
Был им ни в чем не известен. Большой урожай и обильный 
Сами давали собой хлебодарные земли. Они же, 
Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства. 
120 [Стад обладатели многих, любезные сердцу блаженных.] 
После того как земля поколение это покрыла, 
В благостных демонов все превратились они наземельных 
Волей великого Зевса: людей на земле охраняют, 
[Зорко на правые наши дела и неправые смотрят. 
125 Тьмою туманной одевшись, обходят всю землю, давая] 
Людям богатство. Такая им царская почесть досталась. 
После того поколенье другое, уж много похуже, 
Из серебра сотворили великие боги Олимпа. 
Было не схоже оно с золотым ни обличьем, ни мыслью. 
130 Сотню годов возрастал человек неразумным ребенком, 
Дома близ матери доброй забавами детскими тешась. 
А, наконец, возмужавши и зрелости полной достигнув, 
Жили лишь малое время, на беды себя обрекая 
Собственной глупостью: ибо от гордости дикой не в силах 
135 Были они воздержаться, бессмертным служить не желали, 
Не приносили и жертв на святых алтарях олимпийцам, 
Как по обычаю людям положено. Их под землею 
Зевс-громовержец сокрыл, негодуя, что почестей люди 

                                                           
5 По представлениям греков, жилища богов располагались на горе Олимп в 

Северной Фессалии. 
6 Отец Зевса. 
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Не воздавали блаженным богам, на Олимпе живущим. 
140 После того как земля поколенье и это покрыла, 
Дали им люди названье подземных смертных блаженных, 
Хоть и на месте втором, но в почете у смертных и эти. 
Третье родитель Кронид7 поколенье людей говорящих 
Медное создал, ни в чем с поколеньем не схожее с прежним. 
145 С копьями. Были те люди могучи и страшны. Любили 
Грозное дело Арея, насильщину. Хлеба не ели. 
Крепче железа был дух их могучий. Никто приближаться 
К ним не решался: великою силой они обладали, 
И необорные руки росли на плечах многомощных. 
150 Были из меди доспехи у них и из меди жилища, 
Медью работы свершали: никто о железе не ведал. 
Сила ужасная собственных рук принесла им погибель. 
В затхлую область они леденящего душу Аида 
Все низошли безыменно; и, как ни страшны они были, 
155 Черная смерть их взяла и лишила сияния солнца. 
После того как земля поколенье и это покрыла, 
Снова еще поколенье, четвертое, создал Кронион 
На многодарной земле, справедливее прежних и лучше – 
Славных героев божественный род. Называют их люди 
160 Полубогами: они на земле обитали пред нами. 
Грозная их погубила война и ужасная битва. 
В Кадмовой области славной8 одни свою жизнь положили, 
Из-за Эдиповых стад подвизаясь у Фив семивратных; 
В Трое другие погибли, на черных судах переплывши 
165 Ради прекрасноволосой Елены чрез бездны морские. 
Многих в кровавых боях исполнение смерти покрыло; 
Прочих к границам земли перенес громовержец Кронион, 
Дав пропитание им и жилища отдельно от смертных. 
[Там, вдалеке от бессмертных, под властью живут они Крона.] 
170 Сердцем ни дум, ни заботы не зная, они безмятежно 
Близ океанских пучин острова населяют блаженных. 
Трижды в году хлебодарная почва героям счастливым 
Сладостью равные меду плоды в изобилье приносит. 
Если бы мог я не жить с поколением пятого века! 
175 Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться. 
Землю теперь населяют железные люди. Не будет 
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя, 

                                                           
7 Сын Крона – Зевс. Синоним – Кронион. 
8 Т.е. область города Фив в Беотии. Кадм – легендарный основатель Фив. 
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И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им. 
[Все же ко всем этим бедам примешаны будут и блага. 
180 Зевс поколенье людей говорящих погубит и это 
После того, как на свет они станут рождаться седыми.] 
Дети – с отцами, с детьми – их отцы сговориться не смогут. 
Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю – хозяин. 
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то. 
185 Старых родителей скоро совсем почитать перестанут; 
Будут их яро и зло поносить нечестивые дети 
Тяжкою бранью, не зная возмездья богов; не захочет 
Больше никто доставлять пропитанья родителям старым. 
Правду заменит кулак. Города подпадут разграбленью. 
190 И не возбудит ни в ком уваженья ни клятвохранитель, 
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею 
Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право. 
Стыд пропадет. Человеку хорошему люди худые 
Лживыми станут вредить показаньями, ложно кляняся. 
195 Следом за каждым из смертных бессчастных пойдет 

неотвязно 
Зависть злорадная и злоязычная, с ликом ужасным. 
Скорбно с широкодорожной земли на Олимп многоглавый, 
Крепко плащом белоснежным закутав прекрасное тело, 
К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных, 
200 Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды 
Людям останутся в жизни. От зла избавленья не будет. 
Басню теперь расскажу я царям, как они ни разумны. 
Вот что однажды сказал соловью пестрогласному ястреб, 
Когти вонзивши в него и неся его в тучах высоких. 
205 Жалко пищал соловей, пронзенный кривыми когтями, 
Тот же властительно с речью такою к нему обратился: 
«Что ты, несчастный, пищишь? Ведь намного тебя я силь-

нее! 
Как ты ни пой, а тебя унесу я, куда мне угодно, 
И пообедать могу я тобой, и пустить на свободу. 
210 Разума тот не имеет, кто мериться хочет с сильнейшим: 
Не победит он его – к униженью лишь горе прибавит!» 
Вот что стремительный ястреб сказал, длиннокрылая птица. 
 ------------------- 
293 Тот – наилучший меж всеми, кто всякое дело способен 
Сам обсудить и заране предвидит, что выйдет из дела. 
295 Чести достоин и тот, кто хорошим советам внимает. 
Кто же не смыслит и сам ничего и чужого совета 
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К сердцу не хочет принять, – совсем человек бесполезный. 
Помни всегда о завете моем и усердно работай, 
Перс, о потомок богов, чтобы голод тебя ненавидел, 
300 Чтобы Деметра в прекрасном венке неизменно любила 
И наполняла амбары тебе всевозможным припасом. 
Голод, тебе говорю я, всегдашний товарищ ленивца. 
Боги и люди по праву на тех негодуют, кто праздно 
Жизнь проживает, подобно безжальному трутню, который, 
305 Сам не трудяся, работой питается пчел хлопотливых. 
Так полюби же дела свои вовремя делать и с рвеньем – 
Будут ломиться тогда у тебя от запасов амбары. 
Труд человеку стада добывает и всякий достаток, 
Если трудиться ты любишь, то будешь гораздо милее 
310 Вечным богам, как и людям: бездельники всякому мерзки. 
Нет никакого позора в работе: позорно безделье, 
Если ты трудишься, скоро богатым, на зависть ленивцам, 
Станешь. А вслед за богатством идут добродетель с почетом. 
Хочешь бывалое счастье вернуть, так уж лучше работай, 
315 Сердцем к чужому добру перестань безрассудно тянуться 
И, как советую я, о своем пропитанье подумай. 
Стыд нехороший повсюду сопутствует бедному мужу, 
Стыд, от которого людям так много вреда, но и пользы. 
Стыд – удел бедняка, а взоры богатого смелы. 
320 Лучше добром богоданным владеть, чем захваченным 

силой. 
Если богатство великое кто иль насильем добудет, 
Или разбойным своим языком – как бывает нередко 
С теми людьми, у которых стремлением жадным к корысти 
Ум отуманен и вытеснен стыд из сердца бесстыдством, – 
325 Боги легко человека такого унизят, разрушат 
Дом, – и лишь краткое время он тешиться будет богатством. 
-------------------------- 
В жизни хороший сосед приятнее почестей всяких. 
Если бы не был сосед твой дурен, то и бык не погиб бы. 
Точно отмерив, бери у соседа взаймы: отдавая, 
350 Меряй такою же мерой, а можешь, – так даже и больше, 
Чтобы наверно и впредь получить, коль нужда приключит-

ся. 
Выгод нечистых беги: нечистая выгода – гибель. 
Тех, кто любит, – люби; если кто нападет, – защищайся. 
Только дающим давай; ничего не давай недающим. 
355 Всякий дающему даст, недающему всякий откажет. 
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Дать – хорошо; но насильно берущего смерть ожидает. 
Тот, кто охотно дает, если даже дает он и много, 
Чувствует радость, давая, и сердцем своим веселится. 
Если же кто своевольно берет, повинуясь бесстыдству, – 
360 Пусть и немного он взял, – но печалит нам милое сердце. 
Если и малое даже прикладывать к малому будешь, 
Скоро большим оно станет; прикладывай только почаще. 
Жгучего голода тот избежит, кто копить приучился. 
Если что заперто дома, об этом заботы немного. 
---------------------- 
Единородным да будет твой сын. Тогда сохранится 
В целости отческий дом и умножится всяким богатством. 
Пусть он умрет стариком – и опять одного лишь оставит. 
Впрочем, Крониду легко осчастливить богатством и многих: 
380 Больше о многих заботы, однако и выгоды больше. 
Если к богатству в груди твоей сердце стремится, то делай, 
Как говорю я, свершая работу одну за другою. 
Лишь на востоке начнут всходить Атлантиды-Плеяды9, 
Жать поспешай; а начнут заходить10 – за посев принимайся. 
385 На сорок дней и ночей совершенно скрываются с неба 
Звезды-Плеяды, потом же становятся видными глазу 
Снова в то время, как люди железо11 точить начинают, 
Всюду таков на равнинах закон: и для тех, кто у моря 
Близко живет, и для тех, кто в ущелистых горных долинах, 
390 От многошумного моря седого вдали, населяет 
Тучные земли. Но сеешь ли ты, или жнешь, или пашешь – 
Голым работай всегда! Только так приведешь к окончанью 
Вовремя всякое дело Деметры. И вовремя будет 
Все у тебя возрастать. Недостатка ни в чем не узнаешь 
395 И по чужим безуспешно домам побираться не будешь. 
Так ведь ко мне ты теперь и пришел. Но тебе ничего я 
Больше не дам, не отмерю: работай, о Перс безрассудный! 
Вечным законом бессмертных положено людям работать. 
Иначе вместе с детьми и женою, в стыде и печали, 
400 По равнодушным соседям придется тебе побираться. 
------------------- 
405 В первую очередь – дом и вол работящий для пашни, 
Женщина, чтобы волов подгонять: не жена – покупная! 
Все же орудия в доме да будут в исправности полной, 

                                                           
9 Восход Плеяд относится к середине мая. 
10 Заход Плеяд приходится на середину ноября. 
11 Железные серпы. 
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Чтоб не просить у другого; откажет он, – как обернешься? 
Нужное время уйдет, и получится в деле заминка. 
410 И не откладывай дела до завтрева, до послезавтра: 
Пусты амбары у тех, кто работать ленится и вечно 
Дело откладывать любит: богатство дается стараньем. 
Мешкотный12 борется с бедами всю свою жизнь непрерывно. 
В позднюю осень, когда ослабляет палящее солнце 
415 Жгучий свой зной потогонный, и льется на землю до-

ждями 
Зевс многомощный, и снова становится тело людское 
Быстрым и легким, – недолго тогда при сиянии солнца 
Над головами рожденных для смерти людей совершает 
Сириус путь свой, но больше является на небе ночью. 
420 Леса, который теперь ты подрубишь, червяк не источит. 
Сыплются листья с деревьев13, побеги свой рост прекращают. 
Самое время готовить из дерева нужные вещи. 
Срезывай ступку длиной в три стопы, а пестик – в три локтя; 
Ось – длиною в семь стоп, всего это будет удобней; 
425 Если ж и в восемь, то выйдет еще из куска колотушка. 
Режь косяки по три пяди к колесам в десять ладоней. 
Режь и побольше суков искривленных из падуба14; всюду 
В поле ищи и в горах и, нашедши, домой относи их: 
Нет превосходнее скрепы для плуга, чем скрепа такая, 
430 Если рабочий Афины15, к рассохе кривую ту скрепу 
Прочно приладив, гвоздями прибьет ее к плужному дышлу. 
Два снаряди себе плуга, чтоб были всегда под рукою, – 
Цельный один, а другой составной; так удобнее будет: 
Если сломаешь один, остается другой наготове. 
435 Дышло из вяза иль лавра готовь, – не точат их черви; 
Скрепу из падуба делай, рассоху – из дуба. Быков же 
Девятилетних себе покупай ты, вполне возмужалых: 
Сила таких немала, и всего они лучше в работе. 
Драться друг с другом не станут они в борозде, не сломают 
440 Плуга тебе, и в работе твоей перерыва не будет. 
Сорокалетний за ними да следует крепкий работник, 
Съевший к обеду четыре куска восьмидольного хлеба, 
Чтобы работал усердно и борозду гнал бы прямую, 

                                                           
12 От слова мешкать, т.е. медлить. 
13 Конец октября. 
14 Род деревьев и кустарников. 
15 Подразумевается плотник или кузнец, которым особо покровительство-

вала Афина, считавшаяся покровительницей мирного труда. 
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Вбок на приятелей глаз не косил бы, но душу в работу 
445 Вкладывал. Лучше его никогда молодой не сумеет 
Поля засеять, чтоб не было нужды в посеве вторичном. 
Кто помоложе, тот больше на сверстников в сторону смот-

рит. 
Строго следи, чтобы вовремя крик журавлиный услышать, 
Из облаков с поднебесных высот ежегодно звучащий; 
450 Знак он для сева дает, провозвестником служит дождли-

вой 
Зимней погоды и сердце кусает мужам безволовным. 
Дома корми у себя в это время волов криворогих. 
Слово нетрудно сказать: «Одолжи мне волов и телегу!» 
Но и нетрудно отказом ответить: «Волы, брат, в работе!» 
455 Самонадеянно скажет иной: «Сколочу-ка телегу!» 
Но ведь в телеге-то сотня частей! Иль не знает он, дурень? 
Их бы вот загодя он на дому у себя заготовил! 
Только что время для смертных придет приниматься за 

вспашку, 
Ревностно все за работу берись – батраки и хозяин. 
460 Влажная ль почва, сухая ль – паши, передышки не зная, 
С ранней вставая зарею, чтоб пышная выросла нива. 
Вспашешь весною, а летом вздвоишь – и обманут не будешь. 
Передвоив, засевай, пока еще борозды рыхлы. 
Пар вздвоенный детей от беды защитит и утешит. 
465 Жарко подземному Зевсу молись и Деметре пречистой, 
Чтоб полновесными вышли священные зерна Деметры. 
В самом начале посева молись им, как только, за ручку 
Плужную взявшись рукой, острием батога прикоснешься 
К спинам волов, на ярмо налегающих. Сзади с мотыгой 
470 Мальчик-невольник пускай затруднение птицам гото-

вит, 
Семя землей засыпая.  
--------------------- 
597 Только начнет восходить Орионова сила16, рабочим 
Тотчас вели молотить священные зерна Деметры 
На округленном и ровном току, не закрытом от ветра. 
600 Тщательно вымерив, ссыпь их в сосуды. А после того как 
Кончишь работу и дома припасы готовые сложишь, 
Мой бы совет – батраком раздобудься бездомным да бабой, 
Но чтоб была без ребят! С сосунком неудобна прислуга. 

                                                           
16 Середина июля. 
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Псом заведись острозубым, да с кормом ему не скупися, – 
605 Спящего днем человека17 ты можешь тогда не бояться. 
Сена к себе наноси и мякины, чтоб на год хватило 
Мулам твоим и волам. И тогда пусть рабочие отдых 
Милым коленям дадут и волов отпрягут подъяремных. 
Вот высоко середь неба уж Сириус стал с Орионом, 
610 Уж начинает Заря розоперстая видеть Арктура18: 
Режь, о Перс, и домой уноси виноградные гроздья. 
Десять дней и ночей непрерывно держи их на солнце, 
Дней на пяток после этого в тень положи, на шестой же 
Лей уже в бочки дары Диониса, несущего радость. 
615 После ж того как Плеяды, Гиады и мощь Ориона 
Станут на западе, – помни, что время посева настало. 
Вот как дели полевые работы в течение года. 
Если же по морю хочешь опасному плавать, то помни: 
После того как ужасная мощь Ориона погонит 
620 С неба Плеяд и падут они в мглисто-туманное море, 
С яростной силою дуть начинают различные ветры. 
На море темном не вздумай держать корабля в это время – 
Не забывай о совете моем и работай на суше. 
Черный корабль из воды извлеки, обложи отовсюду 
625 Камнем его, чтобы ветра выдерживал влажную силу; 
Вытащи втулку, иначе сгниет он от Зевсовых ливней; 
После того отнесешь к себе в дом корабельные снасти, 
Да поладнее свернешь корабля мореходного крылья; 
Прочно сработанный руль корабельный повесишь над ды-

мом 
630 И дожидайся, пока не настанет для плаванья время. 
В море тогда свой корабль быстроходный спускай и такою 
Кладью его нагружай, чтоб домой с барышом воротиться, 
Как это делал отец наш с тобою, о Перс безрассудный, 
В поисках добрых доходов на легких судах разъезжая. 
635 Некогда так и сюда вот на судне заехал он черном 
Длинной дорогой морской, эолийскую Киму покинув. 
Не от избытка, богатства иль счастья оттуда бежал он, 
Но от жестокой нужды, посылаемой людям Кронидом. 
Близ Геликона осел он в деревне нерадостной Аскре, 
640 Тягостной летом, зимою плохой, никогда не приятной. 
В памяти сроки держи и ко времени всякое дело 

                                                           
17 Столь изысканно обозначен вор. 
18 Начало сентября. 
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Делай, о Перс. В мореходстве особенно все это важно. 
Малое судно хвали, но товары грузи на большое: 
Больше положишь товару – и выгоды больше получишь; 
645 Только бы ветры сдержали дурные свои дуновенья! 
Если же в плаванье вздумаешь ты безрассудно пуститься, 
Чтоб от долгов отвертеться и голода злого избегнуть, 
То покажу я тебе многошумного моря законы, 
Хоть ни в делах корабельных, ни в плаванье я неискусен. 
650 В жизнь я свою никогда по широкому морю не плавал, 

 Перевод В.В. Вересаева 
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8.3 Аристотель и Платон о древнегреческом рабстве 

8.3.1 Аристотель, ПОЛИТИКА, 1252a–1254b 
(Отрывки приводятся по изданию: Аристотель. Сочинения: 

В 4 т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. – С. 376–644). 

(1252a) Точно так же в целях взаимного самосохранения 
необходимо объединяться попарно существу], в силу своей при-
роды властвующему, и существу, в силу своей природы под-
властному. Первое благодаря своим умственным свойствам спо-
собно к предвидению, и потому оно уже по природе своей суще-
ство властвующее и господствующее; второе, так как оно способ-
но лишь своими физическими силами исполнять полученные 
указания, является существом подвластным и рабствующим. По-
этому и господину и рабу полезно одно и то же. (1252b) Поэтому 
и говорит поэт: «Прилично властвовать над варварами грекам»; 
варвар и раб по природе своей понятия (10) тождественные. 

(1253a) Во всех ремеслах … нужны бывают соответствующие 
орудия, если работа должна быть доведена, до конца, и из этих 
орудий одни являются неодушевленными, другие – одушевлен-
ными … раб – некая одушевленная собственность…  

(1254a) Кто по природе принадлежит не самому себе, а дру-
гому и при этом все-таки человек, тот по своей природе раб. Че-
ловек же принадлежит другому в том случае, если он, оставаясь 
человеком, становится собственностью; последняя представляет 
собой орудие активное и отдельно существующее... Прямо от 
рождения некоторые существа различаются [в том отношении, 
что одни из них как бы предназначены] к подчинению, другие – 
к властвованию. 

Все те, кто в такой сильной степени отличается от других 
людей, в какой душа отличается от тела, а человек от животного 
(это бывает со всеми, чья деятельность заключается в примене-
нии физических сил, и это наилучшее, что они могут дать), те 
люди по своей природе – рабы; для них, как и для вышеуказан-
ных существ, лучший удел – быть в подчинении у такой власти. 
Ведь раб по природе – тот, кто может принадлежать другому 
(потому он и принадлежит другому), и кто причастен к рассудку 
в такой мере, что способен понимать его приказания, но сам рас-
судком не обладает. 

(1254b) Природа желает, чтобы и физическая организация 
свободных людей отличалась от физической организации рабов: 
у последних тело мощное, пригодное для выполнения необхо-
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димых физических трудов; свободные же люди держатся прямо 
и не способны к выполнению подобного рода работ, зато они 
пригодны для политической жизни, а эта последняя разделяется 
у них на деятельность в военное и мирное время…. Очевидно, во 
всяком случае, что одни люди по природе свободны, другие – 
рабы, и этим последним быть рабами и полезно и справедливо. 

Перевод С.А. Жебелева 

8.3.2 Платон, ЗАКОНЫ, VI, 5, 757a; VI, 19, 777–778a 
(Платон. Законы / Общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. 

Тахо-Годи. – М.: «Мысль», 1999). 

757a Ведь рабы никогда не станут друзьями господ, так же 
как люди никчемные никогда не станут друзьями людей поря-
дочных…  

777d-e Владение рабами тяжко. Это многократно было дока-
зано возникновением частых и ставших обычными восстаний 
мессенцев. Сколько случается бедствий в государствах, которые 
обладают большим числом рабов, говорящих на одном языке! 
Чтобы рабы лучше подчинялись, они не должны быть между 
собой соотечественниками, а, напротив, должны по возможно-
сти больше разниться по языку… надо воспитывать рабов 
надлежащим образом… не позволять себе никакой резкости в 
отношении к рабам… дóлжно наказывать рабов по справедливо-
сти и не изнеживать их, как свободных людей, увещаниями. По-
чти каждое обращение к рабу должно быть приказанием. 

778a Никоим образом и никогда не надо шутить с рабами – 
ни с женщинами, ни с мужчинами. Многие весьма безрассудно 
изнеживают рабов; этим они лишь делают более трудной их 
подчиненную жизнь, да и себе затрудняют управление ими. 

Перевод А.Н. Егунова 
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