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1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СЕТКА ЧАСОВ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Название темы Лекции (час.) Практич. 
занятия 

Самост. 
работа 

Формы те-
кущ. кон-
троля 

1 Вводная лекция 2  2 комп. тест. 

2 
Источники по ис-
тории Древней 

Греции 
2 2 4 семинар 

3 Крито-Микенская 
Греция 2 - 2 комп. тест. 

4 
Гомеровская    
Греция                                                                   

XI–IX вв. до н. э. 
2 2 2 семинар, 

комп. тест. 

5 
Архаическая Гре-
ция VIII–VIII вв.  

до н. э. 
2 – 4 комп. тест. 

6 

Социально-
экономический  
переворот  

VIII–VI вв. до н. э. 

2 2 4 комп. тест. 

7 
Культурный пере-
ворот VIII–VI вв. 

до н. э. 
2 2 4 комп. тест. 

8 Античный грече-
ский полис 2 2 4 комп. тест.,  

семинар. 

9 Спарта VIII–IV вв. 
до н. э. 2 2 2 комп. тест. 

10 

Становление 
Афинской демо-

кратии в 
VI в. до н. э. 

2 4 6 семинар 

11 

Расцвет Афинской 
рабовладельческой 
демократии в 
V в. до. н. э. 

2 2 4 комп. тест. 

12 Греция в 1-й пол. 
IV в. до н. э. 2 – 4 комп. тест. 

13 
Установление в 
Греции македон-
ской гегемонии 

2 – 4 комп. тест. 

14 
Основные пробле-
мы истории элли-

низма 
2 2 4 комп. тест. 

15 
Введение в исто-
рию Древнего  

Рима 
2 2 2 комп. тест. 

16 Природа, древнее 
население, этруски 2 – 2 комп. тест. 
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17 Рим в царскую 
эпоху 2 2 2 семинар, 

комп. тест. 

18 Ранняя Римская 
республика 2 2 2 комп. тест. 

19 
Римское рабовла-
дельческое обще-
ство во II в. до н. э. 

2 2 4 семинар, 
комп. тест. 

20 

Кризис Римской 
республики конца 

II–1-й пол. I в.  
до н. э. 

2 2 4 семинар, 
комп. тест. 

21 
Гражданские вой-
ны в Риме. Дикта-
тура Цезаря 

2 – 4 комп. тест. 

22 Принципат Авгу-
ста 1 2 2 семинар, 

комп. тест. 

23 Ранняя Римская 
империя 2 – 4 комп. тест. 

24 Происхождение 
христианства 2 2 6 семинар, 

комп. тест. 

25 
Кризис Римской 
империи III–IV вв. 2 – 4 комп. тест. 

26 Падение Западной 
Римской империи 2 – 4 комп. тест. 

27 
Северное Причер-
номорье в антич-
ную эпоху 

1 – 4 комп. тест. 

 Итого 52 34 94  
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2. ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы в нашей стране предпринимаются попытки возродить 

традиции классического гуманитарного образования. В Западной  Европе с 
эпохи Возрождения, а в России с XVIII в. его основу составляло антикове-
дение, изначально включавшее не только историю Античной Греции и Ри-
ма, но и классическую филологию, археологию, эпиграфику, искусствоведе-
ние и другие дисциплины. Оно и поныне остается комплексной наукой, изу-
чающей развитие античного общества в неразрывном единстве с его мате-
риальной и духовной культурой. Как бы ни менялись взгляды на прошлое, 
антиковедение всегда оставалось в Европе прочным базисом при изучении не 
только Всеобщей истории, но и культуры, прежде всего, благодаря исключи-
тельному по объему, глубине и ценности творческому наследию эллинов и 
римлян. Уже не менее полтысячелетия античная культура  воспринимаются в 
Европе как классическая (от лат. сlassis – «класс», «разряд»), то есть образцо-
вая, перворазрядная, нормативная.  

В начальном курсе «История Древнего Востока» студенты изучали древ-
нейшие цивилизации Старого Света, сложившиеся в долинах великих исто-
рических рек Нила и Евфрата, Инда и Хуанхэ в IV–II тыс. до н. э. В данном 
лекционном курсе речь пойдет об истории древнего Средиземноморья         
II–I тыс. до н. э., в первую очередь, о Древней Греции и Древнем Риме.  

Следует обратить внимание на то, что античная история занимает особое 
место в системе подготовки не только специалистов-историков, но и других 
гуманитариев. Она знакомит студентов с одним из поворотных пунктов в 
развитии человечества  – с истоками европейской цивилизации. История ан-
тичного мира изучает процесс возникновения, развития, расцвета и упадка 
древнейших классовых обществ  и цивилизаций  на юге Европы с рубежа 
III–II тыс. до н. э. до середины I тыс. н. э. Античный мир окончательно 
сформировался значительно позднее древних цивилизаций Востока, но внес 
огромный вклад в сокровищницу не только европейской, но и мировой куль-
туры. Примерно к середине I тыс. до н. э. античная цивилизация, занимав-
шая тогда еще относительно небольшую территорию,  по уровню развития 
догоняет старые цивилизации Востока. С этого времени и почти до середины 
I тыс. н. э. она во многом определяла ход всемирной истории. 

Русское слово «античность» происходит от латинского «antiquus» – 
«древний», отсюда лат. «antiquitas» – «древность». Но современное значение 
слов «античность» и «древность» далеко не одно и то же. В эпоху Возрож-
дения XVI в., когда возникло это историческое понятие, под античностью 
понимали всю древность. Но тогда была известна только «греко-римская 
древность» – история и культура Древней Греции и Рима. Позже европей-
ским ученым стали открываться и другие «древности»: египетские, вавилон-
ские, шумерские и прочие. С тех пор понятия «античность», «античный 
мир» употребляются в более узком смысле для обозначения прежде всего ис-
тории и культуры Древней Греции и Рима. Важно понять, что античность – 
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не просто определенный период Всеобщей истории, но также определенная 
цивилизация со своим социальным устройством, культурой историческим 
типом личности. Иногда для того, чтобы подчеркнуть специфику античной 
цивилизации и ее особую роль в становлении европейской цивилизации к 
ней добавляют слово «классическая».  

Античная цивилизация имела свою экологическую нишу. Это Среди-
земноморье в широком значении этого слова, включая сюда весь юг Евро-
пы, север Африки и Переднюю Азию. Весьма показательно, что древние не 
называли это море Средиземным. Изначально оно было столь привычно 
грекам, что даже не имело специального названия, позже они стали назы-
вать его «Внутренним морем», а римляне просто «Наше море» (mare nos-
trum). Природно-климатические условия Средиземноморья наложили не-
изгладимый отпечаток на всю античную цивилизацию. Ее экономику во 
многом определяло культивирование «средиземноморской триады» – 
зерновых, маслин и винограда. Причем, в отличие от Востока, земледелие 
здесь развивалось без использования искусственного орошения. Недавно 
ученые установили весьма любопытное совпадение – границы античного 
мира даже в период максимальной экспансии Римской Империи практиче-
ски нигде не распространялись далеко за пределы ареала произрастания 
виноградной лозы – культуры, без которой греки и римляне не мыслили 
цивилизованной жизни. Море и острова,  горы и долины во многом предо-
пределили не только жизненный уклад греков, а позже и римлян, но, без-
условно, сказались на этническом облике и психическом складе этих наро-
дов. Конечно, на протяжении всей античной истории римляне и греки ос-
тавались во многом разными народами. Но со временем они составили не-
кую историко-культурную общность, внутри которой люди хорошо осоз-
навали свое отличие от других народов. Так внутри средиземноморской 
ойкумены сформировались сначала греческий, а затем греко-римский 
мир. В последние века I тыс. до н. э. два изначально различных пути раз-
вития античного общества – греческий и римский – слились в единую гре-
ко-римскую цивилизацию. Ее завершающей политической формой стала 
Римская империя, просуществовавшая до конца V в. н. э. 

Поэтому в истории античности выделяют два больших этапа: грече-
ский и римский. Первыми на путь истории вступили греки (самоназва-
ние – эллины). В VIII–VI вв. до н. э. им удалось создать оригинальную ци-
вилизацию, которая распространилась по всему Средиземноморью. Эллин-
ский гений проявил себя практически во всех сферах жизни и духа. Однако 
грекам так и не удалось объединиться политически. Эллинский мир состо-
ял из множества небольших самостоятельных государств-полисов. Не-
сколько позже на историческую арену Средиземноморья выходят римляне. 
К III в. до н. э. они подчиняют Италию, а в следующем II в. до н. э. – Элла-
ду и все Средиземноморье. Им удалось создать великое государство, на-
долго объединившее весь античный средиземноморский мир. Наступила 
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римская эпоха древней истории – римляне надолго стали лидерами миро-
вой истории, по крайней мере, в западной части Старого света. Созданная 
ими Средиземноморская держава, а затем и Империя просуществовала не 
менее семи столетий. В ее границах возник Pax Romana – «римский мир», 
вместивший в себя всю позднеантичную цивилизацию. В 476 г. н. э. был 
низложен последний император Западной Римской империи – она прекра-
тила свое существование. Это событие обычно принимается историками за 
финал античной истории.  

В центре внимания автора лекционного курса находится ключевая 
проблема происхождения и сущности античной цивилизации, истории об-
щества, государственности и культуры Древней Греции и Древнего Рима. 
Подробно освещается  современное состояние изучения античного класси-
ческого полиса, природа античной демократии и республиканизма, весьма 
актуальная проблема зарождения гражданского общества, проблема про-
исхождения и ранняя история христианства. Раскрываются существенные 
особенности мировоззрения и культуры человека античной эпохи, а также 
античное наследие  в  истории  и  современной цивилизации. Две лекции 
посвящены истории Северного Причерноморья в античную эпоху.  

Автор не стремился к исчерпывающему изложению материала по всем 
областям истории и духовной культуры  античного мира. Мы попытались 
свести к минимуму тот огромный фактический материал, который излага-
ется в учебниках по истории Древней Греции и Рима. Свою главную цель 
мы видели в том, чтобы помочь первокурсникам интегрировать и осмыс-
лить все многообразие проявлений античной цивилизации в ее историче-
ском развитии. Для этого необходимо:   

1 сформировать на материале античной истории представление о ме-
ханизме возникновения первых цивилизаций, классовых обществ и 
государств Средиземноморья; 
2 показать, что есть античность? 
3 раскрыть античное наследие в современной цивилизации. 
Автор будет считать свою задачу выполненной,  если его лекции хотя бы  

на шаг помогут нынешнему поколению студентов приблизиться к понима-
нию античности и ее истинного места в истории и культуре человечества.    
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО 

ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА 
Изучение  курса истории античного мира включает три основных 

вида учебных занятий: лекции, семинары и самостоятельную работу сту-
дентов.  Последняя складывается из усвоения фактического материала по 
конспектам лекций, учебникам и учебным пособиям, изучения источников 
и специальной литературы по курсу (минимум 1 монография по истории 
Древней Греции и еще 1 монография по истории Древнего Рима), а также 
из проверки и коррекции текущих знаний студентов при помощи компью-
терных программ.   

В ходе изучения истории Древней Греции и Рима студент должен      
овладеть основным фактическим материалом, необходимым для понимания 
хода древней истории и специфики античной цивилизации. Он включает:  

1. усвоение главных исторических событий  («дат»); 
2. знание основных исторических персонажей; 
3. владение  специальными историческими понятиями современно-

го антиковедения; 
4. приобретение первоначальных навыков исследовательской рабо-

ты с античными письменными источниками (на семинарских занятиях).  
Современные компьютерные технологии позволяют создать не толь-

ко весьма эффективную систему текущего контроля усвоения студентами 
фактического материала базовых курсов, но и включить в нее элементы 
самоподготовки. В конце пособия приводится минимум фактического 
материала по античной истории, отобранный автором лекционного кур-
са. Он включает даты наиболее важных исторических событий и эпох 
(хронологический минимум), время  жизни выдающихся исторических 
персонажей, а так же основные понятия современного антиковедения. Их 
усвоение контролируется в ходе проверки самостоятельной работы сту-
дентов с помощью компьютерной тест-программы «Раритет»: в начале 
апреля студенты сдают блок «История Древней Греции»; в конце мая – 
блок «История Древнего Рима». В каждый блок  включено по 240 конкрет-
ных вопросов, которые объединены в варианты (8 вариантов по истории 
Древней Греции и еще 8 – по истории Древнего Рима). При компьютерной 
проверке знаний каждый студент получает один из вариантов, состоящий 
из 30 вопросов:  10 на знание хронологии, 10 – на знание персоналий (ис-
торических личностей) и еще – 10 на усвоение понятийного аппарата.     

Вопросы сформулированы предельно конкретно и поэтому требуют 
однозначного ответа путем набора на клавиатуре соответствующей даты, 
имени исторического персонажа или понятия. При этом его надо вводить в 
том написании, как это указано в перечне имен и понятий в конце на-
стоящего пособия. Нужно обратить особое внимание на то, что машина за-
считывает как неправильный ответ даже с элементарными грамматиче-
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скими ошибками и опечатками. Например, в случае написания имени Га-
нибал с одной буквой н  вместо правильного Ганнибал, ответ будет оце-
нен как неправильный. 

При написании ответа на вопрос по хронологии следует указать 
только годы того или иного события без «до н. э.» или «н. э.». Если это 
конкретное событие, то указывается только один год, например, 480. Если 
это дата-срок, например, II Пуническая война, то указывается год ее нача-
ла и год окончания (218–201).  

В компьютерную программу введены вопросы трех типов: 
1. Даты, события. Например: Вопрос – «Когда была битва при Кан-

нах? Ответ – 216.  
Как вариант заданий 1 типа может быть: Расставьте следующие со-

бытия в хронологической последовательности: Марафон Платеи, Сала-
мин, Фермопилы. Заметим, что такие задания оказываются наиболее 
сложными для студентов-историков 1 курса. 

2. Персоналии. Вопрос – Кто провел военную реформу в Риме в кон-
це II в. до н. э.? Ответ (прописью) – Марий. 

3. Понятия. Вопрос – Как назывался закон, введенный Клисфеном 
для защиты демократии?   Ответ – остракизм. 

В результате мы имеем весьма плотную сетку из 480 вопросов  по 
обоим блокам. Каждый студент, если он удачно сдает фактический мате-
риал с первого раза, должен дать ответы на 60 конкретных вопросов. Ком-
пьютер автоматически выдает итоговую оценку по 30-балльной системе    
(1 вопрос = 1 балл). Ее перевод в нашу 5-балльную систему эмпирическим 
установлен следующим образом:  

27 – 30 баллов = «отлично»; 
20 – 26 баллов = «хорошо»; 
15 – 19 баллов = «удовлетворительно»; 
0 –  14 баллов = «неудовлетворительно». 
Как показывает опыт, выборка из 60 вопросов вполне достаточна, 

чтобы объективно оценить реальные знания студентов по фактическому 
материалу. Тем более что сам процесс тестирования происходит в более 
спокойной и комфортной для первокурсников обстановке, нежели экза-
мен – в компьютерном зале исторического факультета под руководством 
преподавателя. Следует обратить внимание на то, что студенты, набрав-
шие по обоим блокам высшие баллы (по каждому – 27–30 баллов), полу-
чают оценку «отлично» по курсу истории Древней Греции и Древнего Ри-
ма без экзамена.  В то же время сдача блоков не освобождает остальных 
студентов от экзамена. При этом знания студентов оцениваются с учетом 
результатов тестирования. 

Программа компьютерного тестирования позволяет существенно по-
высить качество усвоения студентами фактического материала, так как 
желающие улучшить свои результаты получают возможность еще раз по-
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работать с ней в компьютерном классе. Следует заметить, что при непра-
вильном ответе на вопрос на дисплее всегда высвечивается еще и пра-
вильный ответ, что дополнительно способствует закреплению фактиче-
ского материала. В итоге преподаватель к началу экзамена имеет  весьма 
полное представление об уровне усвоения материала лекционного курса 
каждым студентом. Во многом это позволяет избежать пустой траты вре-
мени на детальный опрос по фактическому материалу и сконцентрировать 
внимание на концептуальной стороне усвоения курса (теории, методоло-
гии, историческим оценкам). К тому же работа на компьютере с фактиче-
ским материалом курса, в частности, ввод ответов требует элементарной 
грамотности и пунктуальности, которой так не хватает современным сту-
дентам-историкам.  

 
 

4. ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ АНТИЧНОГО МИРА» 
 

1. Вводная лекция 
 

Понятия «античный мир» и «античность». Предмет истории антич-
ного мира. Его географические и хронологические рамки. Стадиальный, 
формационный и цивилизационные подходы в изучении античного мира. 
Проблема соотношения истории Древнего Востока и античного мира во 
всемирной истории. Античная цивилизация и окружающий «варварский 
мир». Уроки античной истории. Античность и современность. Место исто-
рии античного мира в системе современного исторического и гуманитар-
ного образования. Античность в системе современной профессиональной 
подготовки историков. 

 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 
2. Введение в историю Древней Греции 

 
Понятия «Древняя Греция» и «Эллада». Географическое положение 

Древней Греции. Горы и море. Природные ресурсы. Характер почв и зем-
леделия. «Средиземноморская триада». Богатство полезными ископаемы-
ми. Исключительно выгодное промежуточное  положение между старыми 
цивилизациями Востока и Средиземноморским миром. Влияние природно-
климатических условий на хозяйство, историческое развитие и культуру 
Древней Греции. Древнейшее население Греции. Население Крита и ост-
ровного мира Эгеиды. Пеласги и проблема этнической принадлежности 
древнейшего населения Юга Балканского полуострова. Проникновение 
греков-ахейцев в начале II тыс. до н. э. Переселения дорийцев в конце 
II тыс. до н. э. Основные этнические группы и диалекты греков в начале 
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I тыс. до н. э. (дорийцы, ионийцы, эолийцы). Формирование эллинского 
этноса к середине I тыс. до н. э. Его характерные особенности. «Эллины» и 
«греки». Периодизация истории Древней Греции.  

Источники по истории Древней Греции. Основные типы источни-
ков. Особенности  источниковой базы истории Древней Греции  в сравне-
нии  с историей Древнего Востока. Зарождение исторической науки в 
древней Греции. Слово «история» и его значение. Греческая историогра-
фия. Первые логографы. Гекатей Милетский. Геродот – «отец истории». 
Фукидид и его «История».  Ксенофонт. Эфор. Полибий. Диодор. Плутарх и 
его «Параллельные биографии». Арриан.  

Литературные, философские, публицистические и научные про-
изведения. Греческие мифы. «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Поэмы Ге-
сиода. Раннегреческая лирика. Великие трагики V в. до н. э. Аристофан и 
Менандр. Эсхил, Софокл, Эврипид. Гиппократ. Речи ораторов. Платон и 
Аристотель. «Афинская полития». Греческие  «утопии». Эллинистические 
романы. «География» Страбона. «Описание Эллады» Павсания. 

Эпиграфические источники. Основные виды надписей (монумен-
тальные надписи, глиняные таблички, свинцовые письма, дипинти, граф-
фити, амфорные и черепичные клейма). Глиняные таблички II тыс. до н. э. 
Древнейшие надписи на греческом алфавите (Фера, Питекусса, Наксос). 
Абу-Симбел. Гортинская надпись. Элевсинская надпись 329 г. до н. э. «Па-
росский мрамор» и его значение. «Корпус греческих надписей» и другие 
эпиграфические издания. Эпиграфика Северного Причерноморья. Свинцо-
вые письма Ахиллодора и Апатурия. «Письмо жреца» из Ольвии. Ольвий-
ский декрет в честь Протогена. Клятва херсонеситов. Херсонесский декрет 
в честь Диофанта.  Корпусы надписей Северного Причерноморья (КБН, 
Ольвии, Херсонеса). 

Греческие папирусы. Основные виды и публикации. Роль папиру-
сов в изучении истории Древней Греции и ее культуры.  

Античные греческие монеты как исторический источник. Нача-
ло чеканки монет. Основные издания по древнегреческой нумизматике.  

Археологические источники. Раскопки Шлимана и Эванса. Откры-
тия в Пилосе. Раскопки в Олимпии, Эпидавре, Коринфе, Милете, Олинфе. 
Значение исследований на Афинской агоре. Эллинистический Пергам. 
Раскопки греческих городов Северного Причерноморья (Ольвия, Херсо-
нес, Пантикапей, Танаис и др.). Изучение античной хоры. Значение под-
водной археологии для изучения истории и культуры Древней Греции. 

 
3. Историография истории Древней Греции 

 
Пробуждение интереса к истории и культуре Античной Греции в 

эпоху Возрождения. Разработка научной хронологии античной истории 
Ю. Скалигером. Античная Греция в историко-философских построениях 
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Дж. Вико и Ш.Л. Монтескье. И. Винкельман и начало идеализации исто-
рии Древней Греции. Критический метод Г.Б. Нибура. Его позитивное 
влияние на разработку истории Древней Греции в европейской науке 1 по-
ловины XIX в. Изучение греческих надписей (А. Бек, К.Г. Мюллер). 
Э. Курциус и его вклад в изучение истории и культуры Древней Греции. 
Открытие эллинизма И.Г. Дройзеном. Достижения в изучении греческой 
культуры (Я. Буркхард и др.). Дж. Грот и его «Греческая история». Фюс-
тель де Куланж и его «Гражданская община античного мира». Зарождение 
марксистской историографии античности. Модернизаторское направление 
в изучении  античной греческой истории (Ю. Белох, Р. Пельман, Э. Мей-
ер). Реакция на него в трудах К. Бюхера, П. Гиро и других европейских 
ученых. Активизация археологических исследований. Э. Курциус, 
В. Дерпфельд, Т. Омоль, Г. Шлиман, А. Эванс и др.). Начало издания «Эн-
циклопедии классической древности» Паули–Виссова. «Кембриджская ис-
тория» в Англии и «Всеобщая история древности» во Франции. Концепция 
античного рабства в работах У. Вестерманна. Античная греческая цивили-
зация в историко-философских концепциях О. Шпенглера, А. Тойнби, 
К. Ясперса. 

Основные тенденции развития современной историографии Древ-
ней Греции. Изучение проблем античной экономики (М. Финли, 
Ф. Хахельхайм и др.), античного рабства (И. Фогт и его школа), греческого 
полиса (Г. Глотц, Э. Хэммонд, В. Эренберг, М. Хансен, Ф. де Полиньяк), гре-
ческой колонизации (К. Моссэ, Ж. Вале, Дж. Бордмэн), эллинизма (М.И. Рос-
товцев, В. Тарн, Ф. Шахермейер, К. Моссе, П. Левек), греческой культуры и 
ее особенностей (А. Боннар, Ж.-П. Вернан, П. Видаль-Накэ и др.).  

Изучение истории Древней Греции в России. М.Ф. Куторга и его 
научная деятельность. Ф.Ф. Соколов и его школа. Издание В.В. Латыше-
вым сведений античных авторов и надписей по истории Северного При-
черноморья. Труды Р.Ю. Виппера, М.М. Хвостова, В.П. Бузескула, 
М.И. Ростовцева, Ф.Ф. Зелинского по социально-экономической, полити-
ческой и культурной истории Античной Греции и эллинизма. Начало на-
учных раскопок античных городов Северного Причерноморья (Б.В. Фар-
маковский, К.К. Костюшко-Валюжинич и др.). Вклад М.И. Ростовцева в 
изучение истории и культуры античного Причерноморья. 

Изучение истории Древней Греции в советской науке. Становле-
ние марксистской  историографии  античности (А.И. Тюменев, В.С. Серге-
ев, С.И. Ковалев, А.В. Мишулин). Повышенный интерес к социально-
экономической истории, античному рабству и классовой борьбе в древно-
сти. Исследования С.А. Жебелева 20–30-х гг. Советские ученые-
антиковеды второго поколения  (К.М. Колобова, А.Б. Ранович, К.К. Зель-
ин, А.И. Доватур, Я.А. Ленцман и др.). Успехи советских археологов в 
изучении античных городов Северного Причерноморья (В.Д. Блаватский, 
В.Ф. Гайдукевич, Л.М. Славин, Д.Б. Шелов и др.). Достижения советских 
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ученых в исследовании древнегреческого рабства (серия под редакцией 
С.Л. Утченко), Ахейской Греции II тыс. до н. э. (Я.А. Ленцман, Г.Ф. Поля-
кова, Т.В. Блаватская), греческой колонизации (В.В. Лапин, И.Б. Брашин-
ский, В.П. Яйленко), античного полиса (Ю.В. Андреев, Г.А. Кошеленко, 
Э.Д. Фролов), эллинизма (И.С. Свенцицкая, Г.А. Кошеленко, А.С. Шофман 
и его школа), древнегреческой культуры (А.Ф. Лосев, Э.Д. Фролов, 
А.И. Зайцев и др.) и искусства (В.М. Полевой, Н.А. Сидорова и др.). 

 
4. Возникновение древнейших классовых обществ  

Крито-Микенской  Греции II тыс. до н. э. 
 

Открытие Крито-Микенской Греции (Г. Шлиман, А. Эванс, 
Сп. Маринатос). Периодизация ее истории и культуры. Возникновение 
древнейших центров  классообразования и государственности на Крите. 
Их характерные признаки. Разрушение  древнейших дворцов в 
ХVIII до н. э. Кносский дворец  ХVII–ХV вв. до н. э. Создание общекрит-
ского государства. Миносская  талассократия. Характер государственности 
и царской власти. Крит и Балканская Греция. Особенности критского ис-
кусства и религии. Катастрофа ХVI в. до н. э. и завоевание Крита ахейца-
ми. Проблема Атлантиды в связи с гибелью минойской цивилизации в ре-
зультате извержения вулкана на о. Санторин. 

Ахейская Греция. Зарождение  древнейших центров цивилизации и 
государственности на Юге Балканского полуострова в конце III  тыс. до н. э. 
Вторжение греков-ахейцев. Возникновение раннеклассовых обществ в Ми-
кенах, Тиринфе, Пилосе и других ахейских центрах. Появление письменно-
сти. Другие особенности микенской  культуры. Пилосский архив и его значе-
ние для изучения общественно-политического строя Ахейской  Греции. Дво-
рец и его роль в жизни ахейских греков. Социально-экономические отноше-
ния. Характер рабства. Вопрос о типе Микенской цивилизации.  

«Восток на Западе». Политическое преобладание  Микен в ХIV–
ХIII вв. до н. э. Троянская война и вопрос о ее месте в истории Греции. До-
рийское нашествие XII в. до н. э. и  гибель  Крито-Микенской Греции. 

 
5. Гомеровская  Греция ХI–IХ вв. до н. э. 

 
«Гомеровский вопрос». Поэмы Гомера как исторический источник. 

Их многослойность. Данные археологии по истории Греции  рубежа        
II–I тыс. до н. э. «Темные века» в истории Греции. Радикальные перемены 
в жизни и культуре. Исчезновение дворцового уклада и верхушечной ми-
кенской культуры. Изменения в социальном строе греков в результате 
уничтожения дворцов и связанной с ними придворной иерархии. Проблема 
«послемикенского  регресса». Роль микенского наследия в развитии Гре-
ции в начале I тыс. до н. э. 
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Наступление железного века. Влияние железа на жизнь и общест-
венный строй греков. Социально-экономические отношения в Греции по 
данным «Илиады» и «Одиссеи» Гомера. Признаки имущественного и со-
циального неравенства. Формирование аристократического общества. Ба-
силеи. Рядовые общинники. Патриархальное рабство. Вопрос о «военной 
демократии». Гомеровский  «полис». Характер духовной культуры греков 
гомеровской эпохи. Мифы и героический эпос. «Протогеометрический» и 
«геометрический» стиль в керамическом искусстве. 

 
6. Архаическая Греция VIII–VI вв. до н. э. 

 
Архаическая эпоха – время формирования Античной цивилиза-

ции. Основные источники по истории Архаической Греции. «Труды и 
дни» Гесиода. Раннегреческая лирика. Данные эпиграфики и археологии. 
Новые явления в жизни греков. Рост численности населения. Аристокра-
тическое общество. Образ жизни греческой знати VIII–VII вв. до н. э. Де-
мос. Закабаление рядовых общинников (кабальное рабство). Рабовладель-
ческий уклад. Свобода и рабство. Социально-экономический переворот в 
Греции VIII–VII  вв. до н. э. Прогресс в индустрии железа и подъем реме-
сел. Греческие  «демиурги». 

Раннегреческая колонизация. Исключительно выгодная для греков 
экономическая ситуация  в Средиземноморье VIII–VII вв. до н. э. Развитие 
мореплавания и морской торговли.  Основные направления колонизации. 
Ее воздействие  на историческое и культурное развитие Греции.  Появле-
ние монеты. Возрастание экономического могущества  торгово-
ремесленной верхушки демоса. Разорение части старых аристократов. На-
чало борьбы демоса за равноправие и отмену рабства-должничества.  

Раннегреческая тирания. Социальная база раннегреческой тира-
нии. Исторические портреты первых тиранов Коринфа, Мегар, Сикиона, 
Самоса. Их преобразования. Эйсимнеты. Запись законов. Свержение тира-
нии. Историческое значение раннегреческой тирании. 

«Архаическая» социальная революция и ее историческая  оценка. 
Греция вступает на «античный путь» развития.  

Культурный переворот в Греции VIII–VI вв. до н. э.  Предпосыл-
ки  культурного переворота. Начало усвоения эллинами культурного на-
следия Древнего Востока. Алфавит и его значение для развития греческой 
культуры и образования. Городской образ жизни. Калокагатия и пайдейя. 
Дух состязания. Агональный характер греческой культуры. Спортивные и 
мусические агоны. Олимпийские игры.  

«Миф» и «логос» в античной культуре. Кризис архаического ми-
ровоззрения и зарождение ионийской философии.  Начало науки. «Теория» 
и «театр». Пробуждение личности и раннегреческая лирика. Греческий 
храм. Ордерная архитектура. Архаическая скульптура. Раннегреческая ва-
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зопись. Общая гуманистическая направленность древнегреческой культу-
ры. «Человек есть мера всех вещей…» Протагора. Античный взгляд на 
жизнь. Античная «цивилизация досуга». Симпосионы. Формирование ан-
тичной цивилизации к середине I тыс.  до н. э.  

 
7. Античный греческий полис 

 
Проблема определения античного полиса. Античное (аристотеле-

во) и современное понимание полиса. Полис и город: вопрос о соотноше-
нии. Полис и хора. Полис как тип гражданской общины. Социальная при-
рода античного полиса. Совпадение в полисе политической структуры, во-
енной организации и гражданского общества. Полис как особая форма ан-
тичного рабовладельческого государства. Вопрос о времени и условиях его 
возникновения. Социально-экономическая структура классического поли-
са. Тенденция к распаду полисного единства и способы его преодоления 
(античная форма  земельной собственности, законы о земельном  макси-
муме, запрещения роскоши, литургии и т. п.). 

Возникновение в греческом полисе гражданского общества. По-
явление свободной личности – важнейшая предпосылка его формирования. 
Права и обязанности гражданина полиса. Политическое и юридическое ра-
венство граждан. Новое отношение к законам. Полисная мораль. Разделе-
ние высшей законодательной и исполнительной власти. Тенденции разви-
тия полисной демократии. Олигархия.  

 
8. Пути развития греческих полисов в архаическую эпоху 

 
Спарта в VIII–VI вв. до н. э. Спарта как тип аграрного полиса. Осо-

бенности  возникновения государства в Спарте. Античная традиция о Ли-
курге и его ретре. Мессенские войны и их роль в становлении спартанско-
го полиса. Спартанский «хронический милитаризм». Особенности спар-
танской  экономики. Социальный строй Спарты. Спартиаты – члены «об-
щины равных».  Их быт и воспитание. Периэки. Илоты. Криптии. Полити-
ческий строй Спарты.  Царская власть. Герусия. Эфоры. Апелла. Военная 
организация. Образование Пелопонесского союза во главе со Спартой. 
Усиление Спарты во 2 пол. VI в. до н. э.  

Аттика VIII–VI вв. до н. э. «Афинская полития» Аристотеля - ос-
новной источник по истории архаической Аттики. Древнейшая история 
Аттики. Синойкизм. Ослабление царской власти. Усиление эвпатридов. 
Закабаление демоса. Афины как тип ремесленно-аграрного полиса. Разви-
тие ремесла и торговли и рост торгово-ремесленных  слоев демоса. Начало 
их борьбы со знатью. Заговор Килона и его оценка. Законы Драконта. Обо-
стрение социальной борьбы на рубеже VIII–VI вв. до н. э.  
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Реформы Солона. Личность эйсимнета. Сисахфия. Отмена рабства- 
должничества для соплеменников и ее последствия. Разделение граждан-
ского коллектива  на четыре сословия по имущественному признаку: пен-
такосиомедимны, всадники, зевгиты, феты. Совет четырехсот. Гелиэя. 
Усиление роли  Народного собрания. Прочие законы Солона.        

Новое обострение противоречий после принятия законов Соло-
на. Три афинские политические группировки. Тирания Писистрата в Афи-
нах. Внутренняя и внешняя политика тирана. Рост могущества и влияния 
Афин. Писистратиды. Вмешательство  Спарты. Падение тирании в Афи-
нах. Ее историческая роль.  

Приход к власти Клисфена. Его законодательство. Новое террито-
риальное деление Аттики. Остракизм. Роль реформ и законодательства 
Клисфена в формирование Афинской рабовладельческой  демократии. 

 
9. Греко-персидские войны 

 
Персидская экспансия на Запад. Причины и поводы Греко-

персидских войн. Аристагор и Гистией. Ионийское восстание. Объедине-
ние ионийских греков. Посольство в Балканскую Грецию. Поражение вос-
стания. Уничтожение Милета. 

Первые попытки вторжения персов в Грецию. Экспедиция Мар-
дония и ее провал. Поход Датиса и Артаферна. Марафонское сражение и 
его значение. 

Подготовка к решающему столкновению. Положение в Греции. Борьба 
«морской» и «сухопутной» группировок в Афинах. Фемистокл и Аристид. 
Победа Фемистокла и Коринфский конгресс. Поход Ксеркса на Грецию. Фер-
мопилы. Саламинское сражение. Разгром персов при Платеях и Микале.  

Изменение характера войны. Образование Делосского союза. Ос-
вобождение островов и городов Ионии. Битва при Эвримедонте. Усиление 
роли Афин в Делосском союзе. Кимон. Истощение воюющих сторон. Ка-
лиев мир. Причины победы греков. Ее значение для истории Греции и бу-
дущего Европы.  

 
10. Расцвет афинской рабовладельческой демократии в V в. до н. э. 

 
Понятие «классическое рабство» и его особенности. Вопрос о чис-

ленности рабов в полисах классической Греции. Источники рабства. По-
ложение основных категорий афинских рабов. Рабские эргастерии. Воль-
ноотпущенники. Рабовладельцы. Свободные мелкие производители. Граж-
дане и неграждане. Афинские метеки. Борьба демократии и олигархии как 
отражение противоречий внутри класса рабовладельцев. 

Развитие демократии в Афинах  после победы  над персами. Эфи-
альт и его реформа ареопага. Перикл. Его законодательная и политическая 
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деятельность. Афинская экклесия. Непрерывная стратегия Перикла. «Жалоба 
на противозаконие». Введение системы  оплаты нуждающимся гражданам  за 
исполнение ими различных должностей и общественных обязанностей («ди-
эта»). «Теорикон». Выборы по жребию. Закон об афинском гражданстве. 
Внутренняя и внешняя политика Перикла. Превращение Делосского союза в 
Афинскую Архэ. Форос. Взаи-моотношения с союзниками.  

Экономический расцвет Афин при Перикле. Градостроительство. 
Фидий. Парфенон. Длинные стены. Расцвет наук и искусств. «Кружок Пе-
рикла и Аспасии». Афины – крупнейший культурный центр классической 
Греции. Афинская демократия и ее историческая оценка. 

 
11. Пелопонесская война 

 
Противоречия между  Пелопонесской симмахией и Афинским 

морским союзом. Причины и поводы войны. Ее периодизация. «Архида-
мова война». Тактика спартанцев. Основные военные кампании. Разорение 
Аттики. Обострение внутриполитической борьбы в Афинах. Ухудшение 
отношений с союзниками. Деятельность Клеона. Брасид. Битва при Амфи-
поле. «Никиев мир».  

Возобновление военных действий. Алкивиад. Сицилийская экспе-
диция и ее провал. Декелейская война. Олигархический переворот 411 г. 
до н. э. Вмешательство Персии в войну на стороне Спарты. Реорганизация  
спартанского флота. Битва при Эгоспотамах. Распад Афинской Архэ. По-
ражение и капитуляция Афин. Условия мира. Причины поражения Афин. 
Тирания «тридцати» и восстановление демократии. 

 
12. Греция в IV в. до н. э. (до 334 г. до н. э.) 

 
Греция в 1 половине  IV в. до н. э. Последствия  Пелопонесской 

войны. Рост  товарно-денежных отношений. Концентрация земельной соб-
ственности. Развитие  рабовладения. Обострение имущественного и соци-
ального неравенства. Народные восстания. Охлократия. Литургии. Ослаб-
ление полисных связей. Кризис классического полиса. Наемничество. 
Позднегреческая тирания. Политическая нестабильность в Греции. Усиле-
ние тенденции к формированию надполисных  политических структур.    

Политическая история Греции 1 половины IV в. до н. э.  Спартан-
ская гегемония. Поход «десяти тысяч» и война  Спарты с Персией. Коринф-
ская война. Анталкидов мир. Усиление Беотийского союза. Эпаминонд и Пе-
лопид. Тактика «косого клина». Победы при Левктрах и Мантинее. Организа-
ция 2 Афинского морского союза. Соперничество  между Спартой, Фивами и 
Афинами. Союзническая война и распад 2 Афинского морского союза. 

Возвышение Македонии. Природные условия страны и особенности 
социального строя. Филипп II.  Его реформы. Македонская фаланга. Поли-
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тика Филиппа в Греции. Священная война и вмешательство Македонии в 
греческие дела. Захват Олинфа. Оформление промакедонской и антимаке-
донской группировок в Афинах. Демосфен. Исократ. Битва при Херонее. 
Панэллинский конгресс в Коринфе и его решения. Подготовка к походу 
против Персии. 

 
13. Основные проблемы истории эллинизма 

 
Завоевания Александра Македонского. Поход на Восток. Сраже-

ние при Гранике. Освобождение городов Ионии. Битва при  Иссе. Измене-
ние планов Александра во время похода. Захват Египта. Александрия Еги-
петская. Гавгамелы. Смерть Дария III. Поход в Среднюю Азию. Восстание 
Спитамена. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Политика Александ-
ра на Востоке. Образование огромной державы и меры по ее сплочению. 
Основание новых городов. Политика слияния народов. Смерть Александ-
ра. Историческая оценка его личности. 

Распад державы Александра. Борьба диадохов и эпигонов. Битвы 
при Ипсе и Курупедионе. Возникновение системы эллинистических госу-
дарств. Птолемеевский Египет. Государство Селевкидов. Македония. При-
чины нестабильности и падения эллинистических государств. 

Эллинизм. Открытие Г. Дройзена. Географические и хронологиче-
ские  рамки эпохи. Историческая сущность эллинизма. Его греческие и 
восточные корни. Синтез античных и восточных элементов. Особенности  
социально-экономических  отношений в эллинистических  государствах. 
«Эллины» на Востоке. Политический  строй эллинистических  государств. 
Эллинистические монархии и полисы. От свободного гражданина к цар-
скому подданному. Новые явления в мировоззрении и морали. Космополи-
тизм. Рост индивидуализма. Культурный синкретизм. Языковое койнэ. 
Значение эллинистической эпохи в истории  мировой цивилизации.  

Греция в эпоху эллинизма. Греция под властью Македонии. Гре-
ция – яблоко раздора между эллинистическими государствами. Попытки 
вернуть независимость. Хремонидова война. Этолийский союз. Ахейский 
союз. Спарта в эпоху эллинизма. Реформы Агиса IV и Клеомена III. Тира-
ния Набиса. Вмешательство Рима в греческие дела. Битва при Пидне. За-
воевание Греции  Римом и превращение ее в римскую провинцию. 

 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА 

 
14. Введение в историю Древнего Рима 

 
«История Древнего Рима» – завершающая часть лекционного 

курса истории Древнего мира. Понятие «Древний Рим». Изменение его 
содержания во времени. Периодизация римской истории. Географическое 
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положение и природные условия древней Италии. Их влияние на хозяйст-
во и процесс исторического развития Италии и Рима. Аграрный характер 
римской экономики. Римский консерватизм.  

Население Италии в начале железного века. Этническая пестрота. 
Культура вилланова. Италики. Латины. Греки на Юге Италии. Этруски. Про-
блема их происхождения. Этрусская цивилизация. Социальный строй этрусков. 
Этрусское двенадцатиградье. Вклад этрусков в религию и культуру Рима. 

Источники по истории  Рима. Основные виды исторических источ-
ников. Степень обеспеченности источниками разных периодов римской ис-
тории. Проблемы достоверности ранней римской исторической традиции. 
Фасты и анналы. Первые римские исторические произведения. Старшие и 
младшие анналисты. Кв.Ф. Пиктор. М.П. Катон. Римская история во «Все-
общей истории» Полибия. Исторические монографии Саллюстия. Сочинения 
Диодора Сицилийского  и  Дионисия  Галикарнасского. Тит Ливий и его 
«Римская история от основания города». Корнелий Тацит и его произведе-
ния. «Жизнь 12-ти цезарей» Светония. Плутарх. Аппиан. Аммиан Марцел-
лин. Евтропий. Христианская историография. Августин Блаженный. 

Художественные, публицистические и научные произведения как 
исторический источник. Произведения римских агрономов (Катон, Варрон, 
Колумелла). Комедии Плавта и Теренция. Поэма Лукреция Кара «О природе 
вещей». Речи, письма, трактаты Цицерона. Сочинения Цезаря. Лирика Катул-
ла. «Энеида» Вергилия. Поэзия Горация и Овидия. Географические труды 
Страбона и Клавдия Птолемея. «Естественная история» Плиния Старшего. 
Философские произведения Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия и Плотина. 
«Сатирикон» Петрония. «Золотой осел» Апулея. Эпиграммы и сатиры Мар-
циала и Ювенала. Римские юридические трактаты. Дигесты «отцов церкви». 

Эпиграфические источники. Основные их виды. Этрусские надпи-
си. Древнейшие латинские надписи. Эпиграфика Республиканской эпохи. 
Надписи Императорского Рима. «Деяния божественного Августа». «Эдикт 
о ценах», Таблички Альбертини. «Корпус латинских надписей» и другие 
эпиграфические издания. Римские монеты как исторический источник. 

Археологические источники. Раскопки Помпей. Этрусские гробни-
цы. Исследование слоев древнейшего Рима. Римский форум. Палатин. Ко-
лизей. Термы Каракаллы. Римские провинциальные города. Военные лаге-
ря. Римский лимес. Римские памятники Северного Причерноморья. 

 
15. Историография Древнего Рима 

 
Пробуждение интереса к Римской истории в эпоху Возрождения. 

Собирание памятников римской культуры и литератры. Труды историков 
эпохи Просвещения. Эд. Гиббон. Деятельность Г.Б. Нибура  и начало на-
учной историографии Рима. Т. Моммзен и его вклад в римскую историо-
графию. Гиперкритицизм. Эд. Мейер и его модернизация римской исто-
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рии. Концепция «ойкосного» хозяйства К. Бюхера. Изучение социально-
экономической истории Рима: Ж. Тутэн, Т. Франк, А. Пиганьоль. Просопо-
графичекое направление. 

Новые тенденции в изучении проблем истории Древнего Рима: 
М. Финли, К. Уайт. Исследования древнеримского рабства (У. Уэстерман, 
И. Фогт). П. Грималь и его труды. 

Российская историография истории Древнего Рима. Зарождение 
интереса к римской истории. Труды В.И. Модестова. Изучение социально-
экономических отношений: Р.Ю. Випер, М.И. Ростовцев, И.М. Грейс, 
И.В. Нетушил.  

Советская историография Древнего Рима. Основные проблемы рим-
ской истории в трудах В.С. Сергеева, С.И. Ковалева, А.В. Мишулина. Изу-
чение принципата Н.А. Машкиным. Научная деятельность С.Л. Утченко и 
Е.М. Штаерман. Изучение А.И. Немировским ранней истории Рима и Ита-
лии. Современное поколение романистов (В.И. Кузищин, И.Л. Маяк, 
Г.С. Кнабе, А.Б. Егоров, В.В. Дементьева и др.). Дискуссия о римской  го-
сударственности на страницах журнала «Вестник древней истории».  

 
16. Рим в царскую эпоху 

 
Римская историческая традиция об основании города. Рассказ 

Вергилия и Тита Ливия. Степень достоверности их сведений в свете дан-
ных археологии.   Возникновение города Рима. Латины, сабины и этруски 
в истории Раннего Рима. Римские трибы. Царская власть. Ромул и другие 
римские цари. Установление государственных и других религиозных ин-
ститутов. Патриции и плебеи. Клиенты и патроны. Римский сенат. Куриат-
ные комиции. Усиление царской власти в VI в. до н. э. Правление этрус-
ской династии Тарквиниев. Реформа Сервия Туллия. Центуриатные коми-
ции. Завершение процесса формирования раннеклассового общества и го-
сударства в раннем Риме. 

  
17. Ранняя Римская  республика 

 

Установление республики в Риме. Изгнание Тарквиния Гордого. Па-
дение царской власти и установление республики. Ее патрицианский (ари-
стократический) характер. Хронологические рамки раннереспубликанского 
периода. Зарождение института выборных магистратур. Комиции. Сенат. 
Возрастание противоречий между патрициями и плебеями. Основные требо-
вания плебеев. Начало борьбы  плебеев и патрициев. Ее характер.  Избрание 
народных трибунов. Вето. Децемвиры. Запись законов ХII Таблиц. Законода-
тельство Секстия и Лициния. Закон Петелия о запрете долгового рабства. По-
следняя сецессия. Результаты борьбы плебеев и патрициев. 

Завоевание Римом Италии. Причины римской агрессии. Военная 
организация раннереспубликанского Рима.  Римский легион. Римский ле-
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гионер. Война с царем Порсеной и этрусками. I Латинская война. Войны 
V в. до н. э. с соседними италийскими племенами. Галльское вторжение. 
Захват галлами Рима. Вытеснение галлов в Северную Италию. I Самнит-
ская война. II Латинская война и ее значение в образовании Римско-
Италийской федерации. II и III  Самнитские войны. Окончательные побе-
ды над галлами. Война Рима с Пирром и присоединение греческих полисов 
Южной Италии. Характер Римско-Италийской конфедерации. 

 
18. Завоевания Римом Средиземноморья 

 
Пунические войны. Древний Карфаген. Экономика и социально-

политический строй Карфагена. Основы его военного могущества. Экспан-
сия Карфагена в Западном Средиземноморье. Столкновение Рима и Карфа-
гена в Сицилии. I Пуническая война. Ее причины и повод. Борьба за Сици-
лию. Строительство римского военного флота. Первая победа римлян. 
Римская военная экспедиция в Африку и ее провал. Завершение борьбы 
Рима с Карфагеном. Условия мирного договора 241 г. до н. э. Восстание 
наемников, и рабов против Карфагена. Гамилькар Барка. Завоевание Ибе-
рии. Подготовка нового плацдарма для войны с Римом.  

II Пуническая война. Ганнибал. Повод к новой войне. Поход в Ита-
лию. Поражения римлян при Тицине и Требии. Разгром легионов Флами-
ния. Канны. Новая римская тактика. Кв. Ф. Кунктатор. Вступление в войну 
Филиппа V. I Македонская война. Постепенное вытеснение армии Ганни-
бала на Юг Италии. Победы римлян в Иберии. Сципион Старший. Перенос 
военных действий в Африку. Битва при Заме. Поражение Карфагена. Ус-
ловия мирного договора 201 г. до н. э.  

Карфаген и Рим в 1 половине II в. до н. э. III Пуническая война. 
Сципион Младший. Разгром и уничтожение Карфагена. 

Войны на Пиренейском полуострове. Восстание лузитан. Война с Ви-
риатом. Нумантинская война. Преобладание Рима в Западном Средиземномо-
рье. Завоевания на Востоке. Эллинистические государства во II в. до н. э. Рим-
ская политика «разделяй и властвуй».  II и III Македонские войны. Война с 
Антиохом III. Подавление демократических и антиримских движений. Подчи-
нение Римом Греции и Македонии и превращение их в римские провинции. 
Превращение Рима в сильнейшую средиземноморскую державу. Социально-
политическая иерархия: Рим, Италия, провинции. 

 
19. Римское рабовладельческое общество  

во II в. до н. э. 
 

Влияние завоеваний на социально-экономическое развитие рим-
ского общества. Ограбление завоеванных стран, приток материальных 
ценностей и рабов. Рост товарно-денежных отношений. Общества публи-
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канов и аргентарии. Дефицит римской торговли. Новые явления в сель-
ском хозяйстве. Развитие интенсивных отраслей (виноградарства, оливко-
водства). Распространение рабовладельческих вилл. Идеальная вилла по 
Катону и ее экономическая структура. Римское классическое рабство. Его 
основные источники. Рабы – «говорящие орудия». Нормы эксплуатации 
рабов.  Сельские и городские рабы.  

Разорение римско-италийского крестьянства. Сельский плебс. Его 
требования. Городской плебс и его превращение в люмпен-пролетариат. 
«Хлеба и зрелищ!». Превращение римского городского плебса в решающую 
политическую силу. Сложность классовых, социальных и этнических проти-
воречий. Римские граждане, италики, провинциалы. Структура господ-
ствующего класса. Сенатская аристократия. Всадничество. Муниципальная 
знать. Рабовладельцы-провинциалы. Оформление политических группировок 
оптиматов и популяров. Эллинизация римского общества.  

Социально-политическая борьба в  Риме в последней трети 
II в. до н. э. Социальные последствия римских завоеваний и развития ра-
бовладельческих отношений. Сокращение числа граждан и начало ослаб-
ления римской военной мощи. Его симптомы (Сицилийские восстания ра-
бов, восстание Аристика в Пергамском  царстве, поражение римлян под 
Нуманцией и др.). Необходимость реформ. Тиберий Гракх и его земельная 
реформа. Политическая борьба после смерти Тиберия Гракха. Союзниче-
ский вопрос. Деятельность Гая Гракха. Поражение реформаторов. Закон 
Спурия Тория. Итоги реформ.  

Югуртинская война. Военные неудачи римлян в Африке.  Нашест-
вие кимвров и тевтонов. Гибель римских армий. Военные реформы Гая 
Мария и их значение. Подъем демократического движения в Риме. Движе-
ние популяров под руководством Апулея Сатурнина и Сервилия Главции. 
Их поражение.  

 
20. Гражданские войны в Риме в I в. до н. э. 

 
Сенатская  реакция 90-х годов. Законопроект  Ливия Друза. Вос-

стание италиков против Рима. Союзническая война. Ход военных дейст-
вий. Изменение римской политики. Военное поражение союзников. Рас-
пространение  римского гражданства на италиков.  

I война с Митридатом. Соперничество Мария и Суллы. Сулла на Вос-
токе. Марианский переворот в Риме. Гражданская война в Римской  респуб-
лике в 80-е годы. Проскрипции.  Диктатура Суллы. Его консервативные пре-
образования. Историческая оценка диктатуры Суллы в современной науке. 

Обострение классовой борьбы. Спартаковское восстание. Причины 
и ход восстания. Военное искусство Спартака. Разногласия среди восстав-
ших. Неудачная попытка переправы в Сицилию. Поражение восстания.  
Его историческая оценка.  
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Борьба политических группировок в Риме на рубеже 70–60-х го-
дов. Возвышение Помпея. Его  борьба с пиратами и успешное завершение 
III Митридатовой войны. Обострение аграрного и долгового вопроса. Заго-
вор Катилины. Политическая деятельность Цицерона и молодого Цезаря. 
Торжество сенатской олигархии.  

 I Триумвират. Его состав. Социально-политическое законодатель-
ство Цезаря. Раздел сфер влияния.  Завоевание  Цезарем Галлии. Соглаше-
ние в Луке. Битва при Карах и гибель М. Красса. Движение Клодия. Распад 
I Триумвирата. Его историческая оценка. 

Падение Римской республики. Кризис римских республиканских 
учреждений. Союз Помпея с сенатской олигархией. Рубикон. Гражданская 
война между Цезарем и Помпеем. Битвы при Илерде, Фарсале, Тапсе и 
Мунде. Диктатура Цезаря. Его реформы. Заговор против диктатора. Мар-
товские иды. Убийство Цезаря. 

Гражданские войны после смерти Цезаря. Цезарианцы и респуб-
ликанцы. Марк Антоний и Гай Октавий. Мутинская война. II Триумвират. 
Смерть Цицерона. Битва при Филиппах. Борьба между Антонием и Окта-
вианом. Разгром государства Секста Помпея. Устранение Лепида. Битва 
при Акции. Гибель Антония и Клеопатры. Присоединение Египта к Риму. 
Окончание гражданских войн. Их социально-политические последствия. 

 
21. Ранняя Римская империя 

 
Эпоха принципата. Определение и хронологические рамки принципа-

та. Историческая необходимость монархической власти. Принципат Августа. 
Характер его власти. Социально-экономическая база принципата. Опора на 
армию и преторианскую гвардию. Зарождение постоянного бюрократическо-
го аппарата. Свертывание демократических учреждений. Отношение к сена-
ту. Фиск и эрарий. Политическая программа Августа. Формирование новой 
римской идеологии. «Восстановление республики». Социальная политика 
Августа. Его внешняя политика. Битва в Тевтобургском лесу.  

Римская империя в эпоху правления династии Юлиев-Клавдиев. 
Преемник Августа. Усиление личной власти императора. Закон Тиберия 
«об оскорблении величества». Упразднение трибутных и центуриатных 
комиций.  Репрессии Калигулы. Правление Клавдия. Бюрократизация го-
сударственного управления. Канцелярии. Нерон. Деспотические тенден-
ции в развитии принципата. Гражданская война в Риме  на рубеже 60–70-х 
годов I в. н. э. 

Династии Флавиев. Экономическая политика Флавия Веспасиана. 
Упорядочивание финансов. Расширение социальной опоры Империи. 
Грандиозное строительство в Риме. Колизей. Извержение Везувия при Ти-
те. Появление абсолютистских тенденций при Домициане. Внешняя поли-
тика. Война против даков. Падение династии Флавиев.  
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Римская империя во II  в. Правление Антонинов. Траян. Войны с 
даками и парфянами. Время наивысшего военно-политического могущест-
ва империи. Император Адриан. Переход к политике стратегической обо-
роны. Возведение римского лимеса. Дальнейшая централизация и бюро-
кратизация государственного управления. Правление Антонина Пия. «Зо-
лотой век» империи. «Римский мир». Временная стабилизация империи. 
Расцвет провинциальных городов и их культуры. Изменение император-
ской политики по отношению к рабам. Внешняя политика последних Ан-
тонинов. Марк Аврелий. Нарушение военно-политического равновесия на 
рейнской и дунайской границе. Маркоманские войны. Правление Коммо-
да. Падение династии Антонинов. 

Политический кризис и гражданская война в конце II в. Правле-
ние династии Северов. Укрепление власти императора и бюрократическо-
го аппарата. «Что угодно императору, имеет силу закона». Поиск новой 
социальной опоры. Реформы в армии и дальнейшее повышение ее полити-
ческой роли. Ограничение власти сената. Эдикт Каракаллы 212 г. и его 
значение. Падение династии Северов. 

 
22. Происхождение и ранняя история христианства 

 

Актуальность проблемы. Социальные и идейные предпосылки за-
рождения новой религии. Особенности религиозной жизни в Римской им-
перии к началу н. э. Духовный вакуум. Распространение восточных куль-
тов. Культ Исиды. Митраизм. Гностицизм.  Эсхатология и мессианизм. 
Социально-религиозная ситуация в Иудее в I веке н. э. Евангельская исто-
рия Христа. Данные античных источников о первоначальном христианст-
ве. «Молчание века». Свидетельство Иосифа Флавия. Кумранские откры-
тия. Их значение для изучения истоков раннего христианства. Проблема 
историчности Иисуса Христа.   

Социальная база раннего христианства. Апостол Павел и павли-
низм. Распространение христианства в римском обществе. Изменение со-
циального состава христианских общин. Зарождение христианской цер-
ковной организации. Борьба внутри церкви. Ереси. Усиление власти епи-
скопов. Борьба императорской власти с христианской церковью. Гонения 
на христиан. Деций. Эдикты Диоклетиана против христиан. Культ святых 
мучеников. «Отцы церкви». Начало систематизации основ христианского 
вероучения. Победа христианства. Медиоланский эдикт. Эдикты импера-
тора Феодосия. Превращение христианства в государственную религию 
Поздней Римской империи. Историческое значение раннего христианства. 

 
23. Кризис римского  рабовладельческого общества в III в. н. э. 

 

Начало кризиса рабовладельческой системы. Упадок интенсив-
ных отраслей сельского хозяйства. Отставание Италии от провинций. Ла-
тифундии и сальтусы. Кризис рабовладельческой системы хозяйства. Со-
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кращение источников римского рабства.  Изменение отношения к рабам. 
Падение роли рабского труда в производстве. Римский колонат и его ис-
точники. Усложнение сословно-классовой структуры позднеримского об-
щества. Сенаторы. Магнаты. Всадники. Декурионы (куриалы). Начало 
упадка городов и городской жизни. Сокращение ремесленного производ-
ства и торговли. Финансовый кризис и рост инфляции.  

Кризис III века. Его причины.  Распад империи. Сенатские и сол-
датские императоры. Политическая анархия. Прорыв римских погранич-
ных укреплений варварами. Неудачи на Востоке.  Народные восстания. 
Попытки реставрации Империи. Правление Аврелиана. Диоклетиан. 

 
24. Поздняя Римская империя 

 
Складывание системы домината. Восстановление империи. Прав-

ление Диоклетиана. Административно-политическая реформа. Тетрархия. 
Военная, денежная, налоговая реформы. Аннона. Эдикт о ценах и попытка 
государственного регулирования экономики. Эдикт против христиан. До-
минат – римский абсолютизм. Его внешние атрибуты. Характер власти 
императора. Его окружение. «Священная опочивальня». 

Борьба между наследниками Диоклетиана. Победа Константина. 
Медиоланский эдикт. Никейский собор. Завершение Константином созда-
ния системы домината. Перенос столицы империи в Константинополь. 
Юлиан Отступник. Окончательная победа христианства.  

Временная стабилизация хозяйственной жизни империи. Даль-
нейшее сокращение рабского труда в производстве. Рост могущества маг-
натов. Политика закрепощения сословий. Превращение колонов в основ-
ной класс производителей. Дальнейший процесс натурализации хозяйства. 
Перемещение центра хозяйственной активности из городов в латифундии 
магнатов. Поселения варваров в римских провинциях и начало варвариза-
ции  империи. 

 
25. Падение Западной Римской империи и  конец 

античного мира 
 

Проблема падения Римской Империи и античной цивилизации в 
историографии. Кризис рабовладельческого способа производства. Во-
прос о роли христианства.  Народные восстания в поздней Римской импе-
рии. Вторжение варваров. Начало Великого переселения народов. Племен-
ной мир Европы (германцы, сарматы, аланы). Нашествие гуннов. Разгром 
остготов Германариха. Переселение вестготов в дунайские провинции Им-
перии. Восстание Фритигерна. Битва при Адрианополе и ее значение. Вар-
варизация римской армии. Феодосий I. 

Распад Римской империи на Западную и Восточную. Его причи-
ны. Различие путей их исторического развития. Положение Западной Рим-
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ской империи в начале V века. Походы вестготов на Рим. Захват Рима 
Аларихом. Образование варварских королевств на территории Западной 
Римской империи. Атилла и битва народов на Каталаунских полях. Раз-
гром Рима вандалами. Императорская чехарда в 50–70 гг. V в. Свержение 
Ромула Августула и конец Римской империи. Угасание поздней античной 
культуры. 

Вклад Античной цивилизации в европейскую культуру. Антич-
ное наследие в культуре России. Различные оценки места Античной циви-
лизации во Всемирной истории.  

 
26. Северное Причерноморье в античную эпоху 

 
Северное Причерноморье накануне колонизации. Античная коло-

низация Северного Причерноморья. Первые апойкии. Борисфен. Ольвия, 
Пантикапей и Фанагория. Эллины и варвары (скифы, синды, меоты). Скифо-
персидская война. Греческие полисы и территориальные государства класси-
ческой эпохи.  Скифский протекторат над Ольвией. Археанактиды и Спарто-
киды на Боспоре. Северное Причерноморье в эпоху эллинизма. Поход Зопи-
риона против Ольвии. Вторжение сарматов и его последствия. История Бос-
порского царства в IV–II вв. до н. э. Восстание Савмака. Диофантовы войны. 
Северное Причерноморье в составе державы Митридата Великого.   

Северное Причерноморье в римскую эпоху. Романизация грече-
ских городов Причерноморья. Начало утверждения власти римлян в При-
черноморье. Боспорское царство при Фарнаке. Правление Асандра и Ди-
намии. Возрождение мощи Боспорского царства при Аспурге. Война Мит-
ридата против Рима. Котис I и Рескупорид I. Расцвет Боспорского царства 
при Савромате II. Романизация Боспора. Готские войны. Захват варварами 
городов Боспорского царства. История позднеантичного  Боспора в IV в. 

Херсонес и Рим. Поход Плавтия Сильвана против варваров. Появ-
ление в Херсонесе римского гарнизона. Театр в Херсонесе. Культура Хер-
сонеса. Включение Херсонеса в состав Византийской империи. 

Ольвия в римскую эпоху. Разорение Ольвии гетами. Свидетельство 
Диона Хрисостома о положении в Ольвии I в. н. э. Ольвия под властью 
сарматских  царей Фарзоя и Инисмея. Вхождение в состав провинции 
Нижняя Мезия. Набеги варваров в III. Прекращение чеканки монеты. Вос-
становление власти римлян при императоре Деции I. Разгром Ольвии и 
Тиры готами ок. 270 г. Конец античной Ольвии.  
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5. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ КУРСА 
«ИСТОРИЯ АНТИЧНОГО МИРА» 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Агон, агора, акмэ, акрополь, апелла, апойкия, ареопаг, аристократия, 

архэ, ахейцы, басилеи, буле, Великая греческая колонизация, варвары, ге-
лиэя, герой, герусия, гимнасий, «греческое чудо», гоплит, «гоплитская ре-
волюция», Дельфы, демагог, демиурги, демократия, демос, диадохи, диэта, 
дорийцы, «дорийское переселение», драхма, екклесия, зевгиты, «золотая 
середина», илоты, ионийцы, история, исэгория, кабальное рабство, калока-
гатия, классическое рабство, клер, комедия, космополитизм, космос, «ко-
сой клин», криптии, лирика, литургия, логос, логографы, метеки, мигра-
ции, миф, музы, обол, ойкос, ойкумена, олигархия, олимпийская религия, 
олимпийские игры, олимпионики, Олимпия, оратор, остракизм, охлос, ох-
лократия, пайдейя, палестра, Парфенон, педагог, периэки, пифия, полис, 
полития, простат, псефисма, ретра, сарисса, Септуагинта, симпосион, си-
нойкизм, сисахфия, софист, социальная революция, «средиземноморская 
триада», схолэ, талассократия, темен, «темные века», театр, теорикон, тео-
рия, тиран, тирания, трагедия, триера, фаланга, философия, форос, хора,  
«цивилизация досуга», эвпатриды, элевтерия, эллинизм, эллины, эпоним, 
эпигоны, эргастерий, эсимнет, эфор.   

 
Персоналии 

Персоналии: Ликург, Периандр, Килон, Драконт, Солон, Писистрат, 
Поликрат, Клисфен, Мильтиад, Аристид, Фемистокл, Кимон, Эфиальт, Пе-
рикл, Каллий, Фидий, Архидам, Брасид, Лисандр, Клеон, Алкивиад, Ни-
кий, Кинадон, Дионисий Сиракузский, Ификрат, Анталкид, Эпаминонд, 
Пелопид, Демосфен, Исократ, Филипп II Македонский, Александр III Ма-
кедонский, Селевк Никатр, Птолемей Лаг, Агис IV, Клеомен III, Набис, 
Археанактиды, Спартокиды, Митридат VI Эвпатор, Диофант, Фарнак.  

Герои: Геракл, Персей, Тесей, Ахилл, Одиссей, Агамемнон. 
Историки: Гекатей Милетский, Геродот, Фукидид, Ксенофонт, По-

либий, Диодор Сицилийский, Плутарх, Арриан, Павсаний. 
Философы: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Пифагор, 

Ксенофан, Демокрит,  Протагор, Платон, Аристотель, Диоген, Зенон, Эпикур. 
Ученые: Гиппократ, Гиппарх, Феофраст, Аристарх Самосский, Евк-

лид, Герон, Архимед, Арат, Эвдокс Книдский, Птолемей.  
Поэты: Гомер, Гесиод, Алкей, Архилох, Сапфо, Феогнид, Каллимах, 

Феокрит, Апполоний Родосский. 
Драматурги: Эсхил, Софокл, Эврипид. 
Комедиографы: Аристофан, Менандр.  
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ДРЕВНИЙ РИМ 
Авгуры, агер публикус, агонистики, акведук, амбиции, амфитеатр, ан-

налисты, анналы, аннона, античность, арка, асс, ауспиции, багауды, буколы, 
вандализм, верны, весталки, ветераны, вето, вилла, вилланова, всадники, гал-
лы, гаруспики, гладиаторы, декурионы, денарий, децемвиры, децимация, Ди-
гесты, диплом, диктатор, диктатура, диоцез, дисциплина, доминат, импера-
тор, империй, империя, италики, кадастр, кандидат, каникулы, Капитолий, 
квазиколоны, квестор, квириты, класс, классика, клиенты, клиентела, когор-
та, кодекс, Колизей, колония, колонат, колоны, комиции (куриатные, центу-
риатные, трибутные), консилиум, консисторий, консул, конфедерация, кор-
нелии, кредо, культ, культура, куриалы, курия, латифундия, Лаций, легат, ле-
гион, леты, ликторы, лимес, магистраты, магистратура, магнаты, манипула, 
манумиссии, марианцы, Марсово поле, муниципий, нобили, нобилитет, оп-
тиматы, Палатин, Пантеон, патриции, патроны, пекулий, плебеи, плебисцит, 
плебс, помпа, понтифик, популяры, премиум, претор, преторианцы, принци-
пат, принцепс, провинции, проконсул, прокуратор, пролетарии, пропретор, 
проскрипции, публиканы, рекс, республика, рецепция, римский миф, романи-
зация, ростры, сальтус, сенат, сервилизм, сестерций, сецессия, союзники, 
стипендий, сулланцы, тога, термы, тетрархия, трибы, трибун, триумвират, 
триумф, фамилия, фасты, федераты, фиск, форум, ценз, цензор, центурия, ци-
витас, циркумцеллионы, эдикт, эдилы. 

 
Персоналии 

 
Персоналии царской и республиканской эпох: Ромул, Тарквиний 

Древний, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый, Луций Юний Брут, Муций 
Сцевола, Секстий, Лициний, Петелий, Гортензий, Пирр, Гай Дуилий, Ат-
тилий Регул, Гай Фламиний, Фабий Максим (Кунктатор), Публий Корне-
лий Сципион Африканский (Старший), Публий Корнелий Сципион Эми-
лиан Африканский (Младший), Катон Старший, Тиберий Гракх, Гай 
Гракх, Фульвий Флакк, Спурий Торий, Апулей Сатурнин, Ливий Друз, Гай 
Марий, Луций Корнелий Сулла, Спартак, Катилина, Марк Туллий Цице-
рон, Клодий, Марк Красс, Помпей, Катон Младший, Юлий Цезарь, Окта-
виан Август, Лепид, Марк Антоний.  

Римские императоры: 
Основатель империи: Октавиан Август.  
Династии: Юлии-Клавдии, Флавии, Антонины, Северы. 
Юлии-Клавдии: Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон. 
Императоры 68–70 гг.: Гальба, Отон, Виттелий.  
Флавии: Веспасиан, Тит, Домициан. 
Антонины: Траян, Адриан, Антонин, Марк Аврелий, Коммод.  
Северы: Септимий Север, Каракалла, Элагабал, Александр. 
Сенатские и солдатские императоры: Деций, Валериан.  
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Эпоха домината: Диоклетиан, Константин I Великий, Юлиан  От-
ступник,    

Валент, Феодосий I Великий, Ромул Августул.                                  
Историки Рима: Фабий Пиктор, Катон, Полибий, Посидоний, Сал-

люстий, Ливий, Помпей Трог, Тацит, Флавий, Светоний, Флор, Плутарх, 
Аппиан, Дион Кассий, «Писатели истории Августов», Аммиан Марцеллин.  

Писатели, поэты, ученые, мыслители: Апулей, Катулл, Лукреций, 
Витрувий, Вергилий, Овидий, Гораций, Меценат, Марциал, Ювенал, Пли-
ний Старший, Плиний Младший, Катон, Варрон, Колумелла, Сенека, 
Страбон, Цицерон. 

Вожди и цари варваров, врагов Рима:  Порсена,  Пирр,  Гамилькар 
Барка,  Ганнибал,  Масинисса, Эвн, Югурта,  Митридат VI Эвпатор, Вер-
цингеториг, Клеопатра,  Арминий, Децебал, Германарих, Стилихон, Ала-
рих, Атилла, Одоакр.  

Народы, с которыми сражались римляне: cабины, латины, этру-
ски, самниты, галлы (кельты), карфагеняне, греки, македоняне, марсы, ну-
мидийцы, иберы, иллирийцы, фракийцы, даки, германцы, парфяне, персы, 
маркоманы, готы, алеманы, франки, вандалы, сарматы, аланы, гунны.   

Персоналии истории  Северного Причерноморья: Митридат  VI  
Евпатор, Фарнак, Асандр, Динамия, Аспург, Котис I, Рескупорид I, Савро-
мат II, Фарзой, Фофорос, Фарсанз, Плавтий Сильван, Дион Хрисостом.  

 
РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО 

 
Апологеты, апокалипсис, апокрифы, апостолы, ариане, Библия, диа-

кон, диаспора, догма, докеты, донатисты, гностицизм, евангелия, епархия, 
епископ, ереси, керигма, Новый Завет, катакомбы, клир, Кумран, мессиа-
низм, мессия, митраизм, монах, монофизиты, монтанисты, несторианство, 
Никейский символ веры, павлинисты, папа, патриарх, патристика, пресви-
тер, теология, тринитарные споры, церковь, харизма, ессеи, христианство, 
экклесия, эсхатология. 

Евангельские и раннехристианские персонажи: Иисус Христос, 
Иоанн Предтеча (Креститель), Понтий Пилат, царь Ирод, Иуда Искариот, 
Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Петр, Павел, Тертуллиан, Евсевий, Орозий, 
Августин, Арий, Амвросий Медиоланский, Антоний, Донат, Ульфила, 
Дионисий Малый. 
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6. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ПО ИСТОРИИ 
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 
2 пол. III тыс.   зарождение ранних центров цивилизации на  
до н. э.    Крите                                             
ок. XXII в. до н. э.  гибель «ранних дворцов» Греции  
XVIII в. до н. э.    разрушение «старых дворцов» на Крите  
кон. XVI в. до н. э.  извержение вулкана Санторин 
XVII–XIII вв. до н. э.  микенская культура 
ок. 1450 г. до н. э.  ахейцы на Крите   
ок. 1400 г. до н. э.  сооружение «циклопических крепостей» в 

акрополях Микен, Тиринфа и др. ахейских 
центрах 

ок. 1240 г. до н. э.  начало Троянской войны 
конец XIII–1 пол.  гибель дворцовых центров Ахейской Греции 
XII в. до н. э.   «дорийское переселение» 
XI–IX вв. до н. э.   Гомеровская Греция 
VIII–VI вв. до н. э.  Архаическая Греция  
сер. VIII–VI вв. до н. э.  Великая Греческая колонизация 
2 пол. VIII вв.                «гоплитская революция» 
до н. э. 
нач. VIII в. до н. э.         изобретение греческого алфавита 

776 г. до н. э.  первая запись победителей 
на Олимпийских играх 

2 пол. VIII в.                  Гомер. «Илиада», «Одиссея» 
до н. э.  
конец VIII–                  Гесиод. «Труды и дни», «Теогония» 
1 пол. VII в. до н. э.             
VII–VI вв. до н. э.  «архаическая революция»     
2 пол.VII–VI вв.    раннегреческая тирания 
до н. э.        
ок. 636 г. до н. э.   «Килонова смута»  
ок. 621 г. до н. э.   законы Драконта в Афинах 
рубеж VII–VI вв.   начало чеканки серебряной монеты 
до н. э.   
594 г. до н. э.   реформы Солона в Афинах 
560–527 гг. до н. э.  тирания Писистрата в Афинах 
ок. 507 г. до н. э.   законодательство Клисфена 
ок. 540–478 гг. до н. э.   Гераклит Милетский 
519 г. до н. э.   поход Дария на скифов          
500–449 гг. до н. э.        Греко-Персидские войны 
500–494 гг. до н. э.        Ионийское восстание     
492 г. до н. э.   поход Мардония на Грецию 
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490 г. до н. э.   битва при Марафоне 
480 г. до н. э.   захват власти на Боспоре Археанактидами 
480–479 гг. до н. э.  нашествие Ксеркса на Грецию 

480 г. до н. э.  битва при Фермопилах и 
сражение при Саламине 

479 г. до н. э.   битва при Платеях 
478 г. до н. э.   создание Делосского (1 Афинского) 
                                        морского союза  
462 г. до н. э.   законодательство Эфиальта против ареопага 
454 г. до н. э.   перенос союзной казны с Делоса в Афины, 

начало превращения морского союза в Афин-
скую Архэ 

451 г. до н. э.   закон Перикла об афинском гражданстве 
449 г. до н. э.   Каллиев мир 
ок. 484–425 г. до н. э.  «отец истории» Геродот 
460–396 г. до н. э.  историк Фукидид 
437 г. до н. э.   начало правления Спартокидов на Боспоре 
430–355 г. до н. э.  историк Ксенофонт 
444–429 г. до н. э.  непрерывная стратегия Перикла   
431–404 г. до н. э.  Пелопонесская война 
431–421 г. до н. э.  Архидамова война 
424 г. до н. э.   битва при Амфиполе  
421 г. до н. э.   Никиев мир 
415–413 гг. до н. э.  Сицилийская экспедиция 
413–404 гг. до н. э.  Декелейская война 
411 г. до н. э.   Олигархический переворот в Афинах 
405 г. до н. э.   битва при Эгоспотамах 
404 г. до н. э.   капитуляция Афин  
395–387 гг. до н. э.  Коринфская война 
387 г. до н. э.   Анталкидов мир 
378–355 гг. до н. э.  2 Афинский морской союз 
371 г. до н. э.   битва при Левктрах, Эпаминонд,  

«косой клин» 
367 г. до н. э.   начало гегемонии Фив 
362 г. до н. э.   битва при Мантинее                         
359–336 гг. до н. э.  Филипп II Македонский 
339 г. до н. э.   битва скифского царя Атея с македонской  
                                        фалангой Филиппа II 
338 г. до н. э.   битва при Херонее 
337 г. до н. э.   Коринфский конгресс                                        
427–347 гг. до н. э.  философ Платон 
384–322 гг. до н. э.  философ Аристотель 
384–322 гг. до н. э.  оратор Демосфен 
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336–323 гг. до н. э.  правление Александра III Македонского 
334 г. до н. э.   битва при Гранике 
333 г. до н. э.   битва при Иссе 
331 г. до н. э.   битва при Гавгамелах 
330–327 гг. до н. э.  завоевание Александром Средней Азии 
327–326 гг. до н. э.  поход в Индию  
323 г. до н. э.   смерть Александра, начало борьбы  диадохов  
323–322 гг. до н. э.  Ламийская война 
301 г. до н. э.   битва при Ипсе, исход борьбы диадохов  

281 г. до н. э.  битва при Курупедионе, 
конец борьбы эпигонов   

267–262 гг. до н. э.  Хремонидова война       
367–168 гг. до н. э.  Этолийский союз 
280–146 г. до н. э.  Ахейский союз 
245–241 гг. до н. э.  Агис IV 
243 г. до н. э.   начало реформ Агиса IV  
235–221 гг. до н. э.  Клеомен III                    
207–192 гг. до н. э.  тирания Набиса 
200–120 гг. до н. э.  историк Полибий 
168 г. до н. э.   битва при Пидне 

146 г. до н. э.  разрушение Коринфа, за-
воевание Греции Римом 

110–108 гг. до н. э.  Диофантовы войны  
107 г. до н. э.   восстание Савмака на Боспоре 63  г. до н. э. 

     установление римского владычества на Боспоре  
 

7. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ПО ИСТОРИИ 
ДРЕВНЕГО РИМА 

 
753 г. до н. э.   основание Рима по данным римской традиции 
753–509 гг. до н. э.  царский период 
сер.VI в. до н. э.   царь Сервий Туллий 
509 г. до н. э.   установление в Риме республики 
509–27 гг. до н. э.  республиканский период 
494 г. до н. э.   начало избрания народных трибунов  
449 г. до н. э.   запись Законов XII Таблиц 
390 г. до н. э.   захват Рима галлами  
367 г. до н. э.   Законы Лициния и Секстия 
343–341 гг. до н. э.  I Самнитская война 
340–338 гг. до н. э.  II Латинская война 
327–304 гг. до н.э .  II Самнитская война  
298–290 гг. до н. э.  III Самнитская война 
287 г. до н. э.   закон Гортензия  
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28–275 г. до н. э.   война с царем Пирром 
279 г. до н. э.   битва при Аускуле 
264–241 гг. до н. э.  I Пуническая война 
260 г. до н. э.   морская битва у мыса Милы 
256–255 гг. до н. э.  римская военная экспедиция в Африку 
241 г. до н. э.   морская битва у Эгатских островов  
218–201 гг. до н. э.  II Пуническая война 
218 г. до н. э.   сражения при Тицине и Требии 
217 г. до н. э.   битва у Тразименского озера 
216 г. до н. э.   Канны  
215–205 гг. до н. э.  I Македонская война 
204 г. до н. э.   Африканская экспедиция Сципиона  
202 г. до н. э.   битва при Заме 
200–197 гг. до н. э.  II Македонская война 
197 г. до н. э.   битва при Киноскефалах 
192–188 гг. до н. э.  Сирийская война 
190 г. до н. э.   битва при Магнезии 
171–168 гг. до н. э.  III Македонская война 
234–149 гг. до н. э.  Катон Старший 
149–146 г.  до н. э.  III Пуническая война 
149–139 гг. до н. э.  восстание иберов, Вириат  
138–133 гг. до н. э.  Нумантинская война 
138–132 гг. до н. э.  1 восстание рабов на о. Сицилия 
104–101 гг. до н. э.  2 восстание рабов на о. Сицилия 
133 г. до н. э.   реформы Тиберия Гракха 
125 г. до н. э.   законопроект Фульвия Флакка о союзниках  
123–121 гг. до н. э.  движение Гая Гракха 
111 г. до н. э.   аграрный закон Спурия Тория 
111–105 г. до н. э.  Югуртинская война 
107 г. до н. э.   военная реформа Гая Мария 
106–43 гг. до н. э.  Марк Туллий Цицерон 
101–44 гг. до н. э.  Гай Юлий Цезарь 
100 г. до н. э.   апогей движения популяров, Апулей Сатурнин 
91 г. до н. э.   законопроект Ливия Друза 
91–88 гг. до н. э.   Союзническая война 
89–85 гг. до н. э.   I Митридатова война 
85 г. до н. э.   Дарданский мир  
83–82 гг. до н. э.   война сулланцев и марианцев  
82–79 гг. до н. э.   диктатура Суллы 
73–71 гг. до н. э.   восстание Спартака 
63 г. до н. э.   заговор Катилины 
60 г. до н. э.   образование I Триумвирата 
59 г. до н. э.–17 г. н. э. Тит Ливий 
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56 г. до н. э.   соглашение триумвиров в Луке 
53 г. до н. э.   битва при Каррах, гибель Красса 
49–45 гг. до н. э.   гражданская война в Риме  
49 г. до н. э.   битва при Илерде 
48 г. до н. э.   битва при Фарсале 
46 г. до н. э.   битва при Тапсе  
45 г. до н. э.   битва при Мунде 
44 г. до н. э.   Мартовские иды, убийство Цезаря 
43 г. до н. э.   Мутинская война 
43–36 гг. до н. э.   II триумвират  
42 г. до н. э.   битва при Филиппах 
36 г. до н. э.   разгром государства Секста Помпея 
31 г. до н. э.   битва при Акции 
27 г. до н. э.–14 г. н. э.  принципат Августа  
27 г. до н. э.–192 гг. н. э. эпоха принципата 
9 г. н. э.    битва в Тевтобургском лесу 
14–68 гг.    династия Юлиев–Клавдиев 
14–37 гг.    Тиберий 
37–41 гг.    Калигула 
41–54 гг.    Клавдий 
54–68 гг.    Нерон  
66–73 гг.    Иудейская война 
70 г.     разрушение Иерусалима  
68–69 гг.    Гальба 
69 г.     Оттон 
69–70 гг.    Вителлий 
69–96 гг.    династия Флавиев 
69–79 гг.    Флавий Веспасиан 
79–81 гг.    Тит 
81–96 гг.    Домициан 
37–90 гг.    Иосиф Флавий 
46–126 гг.    Плутарх 
54–120 гг.    Корнелий Тацит 
70–160 гг.    Светоний Транквилл 
97–192 гг.    династия Антонинов 
97–117 гг.    Траян  
101–103 гг.   I Дакийская война 
105–107 гг.   II Дакийская война 
113–117 гг.   Парфянская война 
117 г.    апогей военного могущества Рима 
117–138 гг.   Адриан  
138 г.    Вечный Эдикт  
138–161 гг.   Антонин Пий 
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161–180 гг.   Марк Аврелий 
167–175 гг.   I Маркоманская война 
177–180 гг.   II Маркоманская война 
180–192 гг.   Коммод 
197–235 гг.   династия Северов 
197–211 гг.   Септимий Север 
212 г.    эдикт Каракаллы  
235–284 гг.   политический кризис империи 
284–476 гг.   эпоха домината 
284–305 гг.   Диоклетиан 
293 г.    учреждение тетрархии 
301 г.       эдикт о ценах 
303 г.    эдикты против христиан  
306–337 гг.   Константин I Великий 
313 г.    Медиоланский эдикт 
325 г.    I Вселенский Никейский собор 
330 г.    перенос столицы империи в Константинополь 
332 г.    эдикт о прикреплении колонов 
330–395 гг.   Аммиан Марцеллин 
354–430 гг.   Августин Блаженный  
375 г.    вторжение гуннов в Европу 
376 г.    переселение вестготов за Дунай  
378 г.    битва при Адрианополе 
392 г.   объявление христианства государственной 

религией Римской империи  
395 г.    раздел империи на Западную и Восточную 
410 г.    взятие Рима вестготами Алариха 
451 г.    битва на Каталаунских полях  
455 г.    разорение Рима вандалами  
476 г.    падение Западной Римской империи 
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