
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.4 История Древнего мира

            1. Направление подготовки: Педагогическое образование
            2. Профиль подготовки: История
            3. Форма обучения: Заочная
            4. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  у  обучающихся  теоретических  и
практических  знаний  о  процессах  становления  ранних  цивилизаций  как  особых
культурно-исторических  образований,  способности  оценки  социально-экономических,
политических, социокультурных особенностей в истории стран Древнего Востока, Греции и
Рима, необходимых для реализации образовательной программы по истории в соответствии
с требованиями образовательных стандартов
            Задачи дисциплины:
-  формирование  у  обучающихся  умений  реализовывать  образовательные  программы  по
истории в соответствии с требованиями ФГОС;
 - освоение студентами основ отечественного и зарубежного антиковедения;
-  знакомство с разными научными подходами к анализу исторического процесса в странах
Древнего Востока, в Греции и Риме;
- формирование системы теоретико-исторических понятий, терминов и названий, связанных
с отдельными цивилизациями Древнего мира;
- формирование системы знаний по политической, социально-экономической истории стран
Древнего мира, а также по истории культуры рассматриваемых цивилизаций;
 - приобретение навыков работы с научной, в том числе монографической, литературой;
 - приобретение навыков работы с источниками.
            5. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  Б1.В.ОД.4  «История  Древнего  мира»  относится  к  вариативной  части
учебного плана.

Освоение  дисциплины  Б1.В.ОД.4  «История  Древнего  мира»  является  необходимой
основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
            Б1.Б.1 Философия 
            Б1.Б.2 История 
            Б1.В.ОД.5 Культурология 
            Б1.В.ОД.6 История Средних веков 
            Б1.В.ОД.15 Археология 
            Б1.В.ОД.17 Методика обучения истории 
            6. Содержание дисциплины
            Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:
            Модуль 1. Древнейшие цивилизации: Египет и Месопотамия: 

Введение  в  историю  Древнего  Востока.  Ранние  цивилизации  и  их  специфика.
Архаический  Египет.  Труд  Манефона.  Археологические  памятники.  Открытие  Ж.  Ф.
Шампольона.  Хронология  и  периодизация  истории  Древнего  Египта.  Природные  условия
Нильской долины. Население. Номы и их объединения. Особенности политогенеза в Египте.
Объединение страны под властью Менеса. Раннее царство ( I и II династии). Древнее царство
(III и IV династии). Роль государства в создании единой ирригационной системы. Аграрные
отношения  и  формы  земельной  собственности.  Характерные  черты  деспотии.  Оформление
бюрократического  аппарата.  Положение  господствующего  слоя.  Усиление  эксплуатации
общинников. Внешняя политика. Строительство пирамид. Ослабление центральной власти и
усиление  номовой  знати  при  V  –  VI  династиях.  Распад  египетского  государства.  Упадок
единой ирригационной системы. I  Переходный период.  Борьба Гераклеополя и Фив.  Новое
объединение  Египта.  Среднее  царство.  XII  династия.  Освоение  новых  земель
(ирригационные работы в Фаюме). Походы в Куш (Нубию) и Палестину. Эксплуатация 



завоеванных  стран.  Торговые  связи.  Усложнение  социальной  структуры  общества.
Выдвижение  средних  слоев  (зажиточных  землевладельцев  и  ремесленников).  Социальные
конфликты.  Политический  строй.  Центральная  власть  и  номовая  знать.  Завоевание  Египта
гиксосами.;  Изгнание  гиксосов  и  новое  объединение  страны.  Дальнейшее  распространение
бронзовых  орудий  и  оружия,  появление  железных  изделий.  Достижения  в  сельском
хозяйстве  и  различных  ремеслах.  Использование  лошадей  в  военном  деле  (боевые
колесницы).  Изменения  в  социальной  структуре.  Развитие  рабовладения  в  результате
завоевательных  войн.  Разорение  рядовых  общинников  и  ремесленников.  Организация
государственного  управления,  армии  и  военного  дела.  Завоевательная  политика  фараонов
XVIII  династии.  Походы  Тутмоса  III  в  Палестину,  Сирию  и  Куш.  Торговые  экспедиции  в
Пунт.  Обогащение  и  усиление  могущества  жречества,  военной  знати  и  чиновничества.
Религиозно-политические  реформы  Аменхотепа  IV  (Эхнатона),  их  направленность.  Первая
попытка  установления  монотеизма.  Причины  поражения  реформ.  Восстановление  прежней
религиозной  системы  при  преемниках  Эхнатона.  Египет  при  XIX  и  XX  династиях.
Дальнейшее  усиление  жречества.  Походы  Рамсеса  II  против  хеттов  и  заключение  мирного
договора.  Ослабление  Египта  при  преемниках  Рамсеса  II.  Нашествие  «народов  моря»  и
ливийских  племен.  Утрата  владений  в  Азии  и  Куше.  Обострение  социальной  борьбы.
Господство  фиванского  жречества  и  ослабление  центральной  власти.  Поздний  Египет.
Развитие экономики. Распространение железа. Роль жречества и наемных воинов. Ливийское
завоевание. Распадение Египта на номы. Вторжение эфиопов. Ассирийское господство и его
свержение.  XXVI Саисская династия.  Псамметих и его преемники.  Развитие мореплавания.
Греческие  колонии  в  Египте.  Борьба  с  Нововавилонским  царством.  Завоевание  Египта
персами.  Основные  особенности  древнеегипетской  культуры.;  Источники  по  истории
цивилизации  Шумера  и  Аккада.  Природные  условия  Двуречья.  Население  (шумеры,
аккадцы,  хурриты  и  др.).  Ирригационные  работы.  Имущественное  неравенство.
Возникновение  социальной  стратификации.  Появление  первых  государств
(города-государства Киш, Урук, Ур и др.) Их политическое устройство. Правители (энси) и
цари.  Система  «дворец-храм».  Усиление  знати.  Общинное,  храмовое  и  царское
землевладение.  Имущественное  расслоение  в  среде  общинников.  Междоусобные
столкновения  и  войны  с  соседними  племенами.  Возвышение  Лагаша.  Реформы
Уруинимгины.  Поражение  Лагаша  в  борьбе  с  Уммой.  Объединение  Двуречья  под  властью
Аккада.  Внешняя  и  внутренняя  политика  Саргона  и  его  преемников.  Эксплуатация
трудящегося  населения.  Усиление  царской  власти.  Вторжение  кутиев  в  Месопотамию  и
упадок Аккадского царства. Третья династия Ура. Усиление централизации и деспотической
власти царя.  Крупные царские хозяйства.  Бюрократический аппарат.  Деспотия III  династии
Ура.  Развитие  рабовладения.  Внутренняя  и  внешняя  торговля.  Завоевательные  походы.
Нападения  амореев  и  эламитов.  Падение  III  династии  Ура.  Период  Исина  и  Ларсы.  ;
Возвышение Вавилона, его причины. Первая Вавилонская династия. Объединение Двуречья
под властью Хаммурапи. Войны с Эламом и Мари. Экономика (сельское хозяйство, ремесло,
организация  торговли)  по  законам  Хаммурапи.  Формы  земельной  собственности.
Социальный состав. Причины ограничения ростовщичества и рабства. Непрочность державы
Хаммурапи  и  ее  распад.  Нашествие  хеттов.  Завоевание  Вавилона  касситами.  Особенности
экономических  и  социальных  отношений  касситского  периода.  Борьба  общинного  и
частного  землевладения.  Внешняя  политика  касситских  царей.  Борьба  с  Ассирией.
Освобождение  Вавилона  из-под  власти  Ассирии.  Халдейская  династия.  Завоевательная
политика.  Походы  Навуходоносора  II.  Особенности  экономики.  Сельское  хозяйство.
Развитие  ремесел,  торговли,  хозяйства.  Царское  и  храмовое  землевладение.  Социальная
структура.  Религиозная  политика  Набонида.  Обострение  социальных  противоречий.  Захват
Вавилона  персами.  Культура  народов  Месопотамии.;  Источники.  Природа  и  население.
Староассирийский  период  (город-государство  Ашшур).  Социальная  структура  и
политический  строй  Ассирии  в  период  первого  возвышения.  Участие  в  торговой
колонизации  востока  Малой  Азии.  Упадок  Ассирии.  Среднеассирийский  период.
Превращение Ассирии в военную державу. Ассирийские законы. Сельская община и частное
землевладение. Социальная структура. Характер рабства. Семейное право. Усиление царской
власти. Вторжение арамейских племен и упадок Ассирии. Новоассирийский период. 



Экономические  сдвиги.  Возвышение  Ассирийской  державы.  Походы  в  Урарту,  Сирию,
Мидию.  Борьба  за  контроль  над  торговыми  путями  Ближнего  Востока.  Восстания
покоренных народов и военные неудачи ассирийцев в первой половине VIII в. до н. э. Новое
возвышение  Ассирии  во  второй  половине  VIII  и  первой  половине  VII  в.  до  н.э.  Реформы
Тиглатпаласара  III.  Военные  походы  царей  династии  Саргонидов.  Завоевание  ряда  стран
Передней  Азии  и  Египта.  Внутренняя  политика.  Усиление  жречества  и  военной  знати.
Привилегии храмов и городов. Царское землевладение. Политика ассирийцев в завоеванных
областях.  Подати  и  повинности.  Переселение  жителей  завоеванных  областей.  Политика
устрашения  покоренных  народов.  Ослабление  Ассирийской  державы.  Причины  распада
ассирийского государства. Союз Вавилона с Мидией. Падение Ассирии.; 

            Модуль 2. История Малой Азии, Др. Ирана, Индии и Китая: 
Природные  условия  и  население.  Источники  по  истории  хеттов  (клинописные  и
иероглифические  тексты).  Хеттская  археология.  Дешифровка  письменности  хеттов  Б.
Грозным. Источники и историография общества Малой Азии. Этнический состав населения.
Проблема  хеттского  этногенеза.  Роль  ассирийских  торговых  колоний.  Древнехеттское
царство.  Пережитки  родового  строя  в  политическом  устройстве  государства.  Борьба  за
порядок престолонаследия. Новохеттское царство. Внешние войны и расширение хеттского
влияния.  Экономика  хеттской  державы.  Особенности  социальной  структуры  хеттского
общества.  Хеттские  законы.  Отношения  с  Египтом.  Расширение  хеттского  влияния  на
Западе.  Нашествие  «народов  моря»  и  падение  Хеттского  царства.  Хурриты,  их
происхождение  и  место  в  истории  Передней  Азии.  Троя  и  проблемы  троянской  истории.
Фригийское царство и его история. История и культура Лидийской державы. Расцвет Лидии
в  VII  –  VI  вв.  до  н.  э.  Археология  Закавказья.  Природные  условия,  население,  занятия
жителей. Внутренняя и внешняя политика царей Урарту. Борьба с Ассирией, киммерийцами
и  скифами.  Падение  Урарту.  Древнеармянское  царство  (Армина).  Источники  по  истории
Сирии,  Палестины,  Финикии.  Ветхий  Завет,  его  происхождение  и  состав,  датировка
отдельных  частей.  Природа  и  население  Восточного  Средиземноморья.  Западные  семиты.
Ранние  государственные  образования  III  –  II  тыс.  до  н.  э.  Библ,  Эбла,  Ямхад  и  гиксосы.
Племена  хабиру.  Финикийские  города-государства  (Угарит,  Сидон,  Тир,  Библ).  Ремесла  и
торговля.  Финикийская  колонизация  и  мореплавание.  Географические  открытия.
Тиро-Сидонское  царство.  Основание  Карфагена.  Финикийская  религия  и  культура.
Изобретение  алфавитного  письма.  Сирийские  арамеи.  Дамасское  царство.  Арамейская
культура в I  тыс.  до н.  э.  Племена и народы Палестины II  тыс.  до н.  э.:  ханаанеи,  хурриты,
хетты,  филистимляне.  Древние  евреи  и  покорение  ими  Палестины,  образование
древнееврейского  государства.  Цари  Саул,  Давид,  Соломон.  Первый  Храм.  Распад  на  два
царства (Иудея и Израиль). Экономика двух царств. Политическое устройство. Пророки и их
социальная  роль.  Реформы  царя  Иосии.  Падение  Израиля.  Захват  Иудеи  вавилонянами.
«Вавилонский  плен».  Древнееврейская  монотеистическая  религия.;  Источники  по  истории
Ирана.  Природные  условия  Ирана.  Внутренний  и  Внешний  Иран.  Народы  и  племена
иранской  группы.  Древний  Элам.  Специфика  культуры  и  цивилизации.  Особенности
экономики, государственного устройства. История и культура государства Элам. Расселение
иранских  народов  на  территории  Ирана.  Мидийская  держава  и  особенности  ее  истории.
Персида  и  воцарение  Ахеменидов.  Завоевания  Кира  Великого  и  Камбиза.  Переворот
Гауматы  и  борьба  Дария  I  за  престол.  Реформы  Дария  I.  Административная  структура
державы Ахеменидов в IV в. до н. э. Внешняя политика Дария I и его приемников. Культура
Древнего  Ирана.  Зороастризм.;  Источники,  их  особенности.  Памятники  материальной
культуры.  Природные  условия  и  климат  Индии  в  древности.  Население  и  языки.
Протоиндийская  (индская)  цивилизация.  Основные  центры  –  Хараппа,  Мохенджо-Даро.
Сельское  хозяйство,  ремесло,  торговля.  Материальная  и  духовная  культура.  Проблема
дешифровки  письменности.  Проблема  упадка  и  гибели  Индской  цивилизации.  Вторжение
ариев.  Ведическое  общество  древних  ариев.  Расселение  ариев  по  долине  Ганга.  Арии  на
пороге цивилизации, их религия и духовная культура. Индия в первой половине I тыс. до н.
э.  Развитие  хозяйства.  Первые государства.  Кастовый строй и  причины его  возникновения.
Государство Магадха и его усиление в IV в. до н. э. Борьба индийцев против 



греко-македонских  завоевателей.  Чандрагупта,  Каутилья  и  формирование  державы Маурья.
Империя  Ашоки  и  ее  политический  строй.  Распространение  буддизма.  Индия  на  рубеже
нашей  эры.  Причины  политической  раздробленности.  Северо-западная  Индия  в  составе
Кушанской  империи.  Возникновение  империи  Гуптов.  Борьба  с  кочевниками  эфталитами.
Распад  империи  Гуптов.  Проблема  феодализации  Индии.  Культура  и  религия  Древней
Индии.;  Источники  по  истории  древнего  Китая.  Природные  условия  и  климат  древнего
Китая.  Роль  великих  рек  –  Хуанхэ  и  Янцзы.  Особенности  ирригационного  земледелия.
Население  Великой  Китайской  равнины  в  древности.  Периодизация  древней  китайской
истории. Проблема эпохи Ся. Период Шан-Инь. Религия и политический строй. Социальные
отношения.  Эпоха  Чжоу.  Начало  железного  века.  Проблема  «феодальных»  отношений.
Борьба  центральной  власти  с  местной  знатью.  Распад  государства  Чжоу.  Эпоха  Чжаньго.
Основные  государства  и  причины  борьбы  между  ними.  Развитие  хозяйства.  Усиление
царской власти. Конфуций и его учение. Возвышение государства Цинь. Реформы Шан Яна.
Рост частного сектора в сельском хозяйстве. Объединение Китая царством Цинь. Император
Цинь Шихуанди. Деспотический режим в империи: административная и налоговая система.
Агрессивная  внешняя  политика.  Великая  Китайская  стена.  Борьба  против  конфуцианства.
Падение  династии  Цинь.  Борьба  за  власть  и  установление  династии  Хань.  Политический
режим.  Крупное  землевладение.  Центр  и  провинции.  Внешняя  торговля.  Завоевательные
войны на Западе и Юге. Борьба за Великий Шелковый путь. Кризис империи Хань. Реформы
Ван  Мана  и  их  провал.  Восстание  «краснобровых».  Поздняя  (Младшая)  династия  Хань.
Социально-экономическое  урегулирование.  Проблема  углубления  феодализации  Китая.
Внутренняя и внешняя политика императоров I – II вв. Подъем даосизма. Восстание «желтых
повязок» и политический распад Китая. Культура и религия Древнего Китая.; 

            Модуль 3. История Древней Греции: 
Введение  в  историю  Древней  Греции.  Источники  по  истории  античного  мира.  Природа  и
население древнейшего Крита. Источники. Раскопки А. Эванса. Хронология и периодизация.
Кносский  дворец.  Общественный  строй  и  культура  Крита.  Религия  и  ее  роль  в
формировании  облика  Минойской  цивилизации.  Фрески.  Крит  в  греческой  мифологии.
Эллада  и  острова  в  эпоху  ранней  бронзы.  Древнейшее  население  –  пеласги.  Периодизация
истории  Эллады  эпохи  бронзы.  Приход  греков.  Ахейские  государства.  Их  социальная  и
экономическая  структура.  Цитадели  и  деревни.  Микены,  Пилос,  Аргос,  Афины,  Иолк.
Троянская война. Упадок ахейских государств. Причины угасания цивилизации. Вторжение
дорийцев.  Культура  и  искусство  микенской  эпохи.  Микенское  время  в  греческой
мифологии.;  Источники  по  истории  «Тёмных  веков».  Гомеровские  поэмы.  Жизнь  и  быт
гомеровских  греков.  Знать  и  простые  люди.  Социальные  отношения.  Проблема
послемикенского  регресса.  Расселение  греческих  племен.  Ионийцы,  дорийцы,  эолийцы,
ахейцы.  Начало  распространения  железа.  Влияние  наследства  микенской  цивилизации.
Экономическое развитие Греции, технический прогресс, дальнейшее освоение моря. Выход
из  хозяйственной  изоляции.  Рост  численности  населения.  Великая  греческая  колонизация.
Воздействие  колонизации  на  процессы  социально-экономического  развития  Греции.
Развитие  торговли  и  ремесла,  усиление  торгово-ремесленных  слоев  и  их  противостояние
родовой землевладельческой знати. Запись законов и значение этого акта. Ранняя греческая
тирания  и  ее  роль  в  формировании  полисного  строя.  Характеристика  греческого  полиса.
Понятие  гражданства.  Единство  гражданской  и  военной  организации.  Характер
государственной  власти.  Типы  греческих  полисов.  Ведущие  полисы  Пелопоннеса:  Спарта,
Коринф,  Аргос.  Спарта  как  пример  аграрного  полиса.  Особенности  возникновения
государства  в  Спарте.  Слабое  развитие  торговли  и  его  причины.  Сословное  деление
спартанского  общества.  Илоты,  периэки  и  спартиаты.  Имущественное  положение,  быт  и
воспитание  спартиатов.  Военная  организация.  Государственный  строй  Спарты.  Роль
народного  собрания  и  герусии.  Эфорат.  Образование  Пелопоннесского  союза  во  главе  со
Спартой.  Афины  как  ремесленно-аграрный  полис.  Этапы  разложения  родового  строя,
возникновения  раннеклассовых  отношений  и  государственности.  Запись  права  Драконтом.
Обострение  социальной  борьбы.  Социально-экономические  и  политические  реформы
Солона. Укрепление позиций средних прослоек гражданства. Создание гарантий 



социально-политических  прав  афинских  граждан.  Развитие  ремесла  в  Аттике.  Тирания  в
Афинах.  Внутренняя  и  внешняя  политика  Писистрата.  Падение  тирании  Писистратидов  в
Афинах.  Законодательство  Клисфена  и  формирование  афинской  демократии.;
Международное  положение  в  Средиземноморье  в  конце  VI  в.  до  н.  э.  Греко-персидские
войны. Образование I  Афинского морского союза (Делосской симмахии).  Укрепление роли
Афин в Делосском союзе. Каллиев мир. Два основных типа греческой экономики: афинский
и  спартанский.  Понятие  «классическое  рабство»  и  его  основные  особенности.  Основные
классы  в  классической  Греции:  рабы,  рабовладельцы,  мелкие  производители.  Борьба
демократии  и  олигархии  как  форма  социальных  противоречий.  Оформление
демократического строя в Афинах после победы над персами. Реформы Эфиальта и Перикла,
Государственные учреждения Афин: народное собрание,  Совет 500,  ареопаг,  магистратуры.
Гелиэя и охрана конституции. Политические группировки и их борьба в Афинах. Перикл –
вождь  афинской  демократии.  Превращение  Делосского  союза  в  Афинскую  архэ.  Ее
структура  и  организация.  Взаимоотношения  центра  и  союзников.  Экономический,
политический  и  культурный  подъем  Афин.  Политическая  организация  Спарты.  Апелла,
Совет  геронтов  (герусия),  система  должностных  лиц.  Господство  олигархии.
Пелопоннесский  союз  в  V  в.  до  н.  э.  Его  структура  и  организация,  отличие  от  Афинской
архэ. Взаимоотношения между Афинской архэ и Пелопоннесским союзом в 460 – 430 гг. до
н. э. ; Военно-политические противоречия между Пелопоннесским союзом и Афинской архэ.
Экспансия Афин в западном направлении. Соперничество с Коринфом. Причины и поводы
войны.  Архидамова  война.  Основные  военные  кампании.  Обострение  внутриполитической
борьбы  в  Афинах.  Афины  и  союзники.  Восстание  на  Лесбосе.  Политическая  деятельность
Клеона.  Финансовое  положение  в  Афинах.  Никиев  мир.  Перемирие  421  –  415  гг.  до  н.  э.
Экспансионистская  политика  Афин.  Сицилийская  экспедиция.  Декелейская  война.
Ухудшение  военно-политического  положения  Афин.  Деятельность  Алкивиада.
Олигархический переворот 411 г. до н. э. Вмешательство Персии. Реформы Афинской архэ.
Организация  спартанского  флота.  Битва  при  Эгоспотамос.  Поражение  Афин.  Последствия
Пелопоннесской  войны.  Укрепление  рабовладельческих  отношений.  Развитие  экономики  и
товарного  хозяйства.  Обострение  социального  неравенства  и  противоречий.  Ослабление
полисных  связей.  Рост  эмиграции  греков,  кризис  военной  организации  полиса  и
распространение  наемничества.  Позднегреческая  тирания  и  политическая  нестабильность.
Гегемония  Спарты  после  Пелопоннесской  войны.  Войны  Спарты  с  Персией.  Коринфская
война и усиление персидского влияния в Греции. Образование II Афинского морского союза.
Возвышение  и  гегемония  Фив.  Поражение  Спарты,  распад  Пелопоннесского  союза.
Ослабление  Беотии.  Попытка  активизации  внешней  политики  Афин.  Распад  II  Афинского
союза.  Политическая  раздробленность  Греции  в  середине  IV  в.  до  н.  э.  Кризис  полисной
системы.;  Природные  условия,  население  Македонии  в  V  –  первой  половине  IV  в.  до  н.  э.
Возвышение  Македонии  при  Филиппе  II.  Вмешательство  Филиппа  II  в  греческие  дела.
Разрушение  Олинфа  и  роспуск  лиги  халкидских  городов.  Афины  –  основной  противник
Македонии.  Борьба  промакедонской  и  антимакедонской  группировок  в  Афинах.
Политическая  деятельность  Демосфена.  Организация  союза  греческих  городов  против
Македонии и  его  разгром при Херонее.  Панэллинский конгресс  в  Коринфе и  установление
македонской  гегемонии  в  Греции.  Подготовка  Филиппа  II  к  походу  против  Персии.
Военно-политическая подготовка к  восточным походам в  Греции и Македонии.  Изменение
планов  Александра  во  время  походов.  История  походов,  основные  сражения.  Основание
новых городов Александром. Политика по отношению к завоеванным областям. Оппозиция
Александру  в  македонской  армии.  Образование  огромной  державы  и  экономические  и
социально-политические  меры  Александра  по  ее  сплочению.  Личность  и  деятельность
Александра  Македонского.  Историческое  значение  его  завоеваний.  Войны  диадохов.
Образование  эллинистических  государств.  Типы  эллинистических  государств.  Сущность
эллинизма. ; 

            Модуль 4. История Древнего Рима: 
Введение  в  историю  Древней  Греции.  Источники  по  истории  античного  мира.  Природа  и
население древнейшего Крита. Источники. Раскопки А. Эванса. Хронология и периодизация. 



Кносский  дворец.  Общественный  строй  и  культура  Крита.  Религия  и  ее  роль  в
формировании  облика  Минойской  цивилизации.  Фрески.  Крит  в  греческой  мифологии.
Эллада  и  острова  в  эпоху  ранней  бронзы.  Древнейшее  население  –  пеласги.  Периодизация
истории  Эллады  эпохи  бронзы.  Приход  греков.  Ахейские  государства.  Их  социальная  и
экономическая  структура.  Цитадели  и  деревни.  Микены,  Пилос,  Аргос,  Афины,  Иолк.
Троянская война. Упадок ахейских государств. Причины угасания цивилизации. Вторжение
дорийцев.  Культура  и  искусство  микенской  эпохи.  Микенское  время  в  греческой
мифологии.;  Источники  по  истории  «Тёмных  веков».  Гомеровские  поэмы.  Жизнь  и  быт
гомеровских  греков.  Знать  и  простые  люди.  Социальные  отношения.  Проблема
послемикенского  регресса.  Расселение  греческих  племен.  Ионийцы,  дорийцы,  эолийцы,
ахейцы.  Начало  распространения  железа.  Влияние  наследства  микенской  цивилизации.
Экономическое развитие Греции, технический прогресс, дальнейшее освоение моря. Выход
из  хозяйственной  изоляции.  Рост  численности  населения.  Великая  греческая  колонизация.
Воздействие  колонизации  на  процессы  социально-экономического  развития  Греции.
Развитие  торговли  и  ремесла,  усиление  торгово-ремесленных  слоев  и  их  противостояние
родовой землевладельческой знати. Запись законов и значение этого акта. Ранняя греческая
тирания  и  ее  роль  в  формировании  полисного  строя.  Характеристика  греческого  полиса.
Понятие  гражданства.  Единство  гражданской  и  военной  организации.  Характер
государственной  власти.  Типы  греческих  полисов.  Ведущие  полисы  Пелопоннеса:  Спарта,
Коринф,  Аргос.  Спарта  как  пример  аграрного  полиса.  Особенности  возникновения
государства  в  Спарте.  Слабое  развитие  торговли  и  его  причины.  Сословное  деление
спартанского  общества.  Илоты,  периэки  и  спартиаты.  Имущественное  положение,  быт  и
воспитание  спартиатов.  Военная  организация.  Государственный  строй  Спарты.  Роль
народного  собрания  и  герусии.  Эфорат.  Образование  Пелопоннесского  союза  во  главе  со
Спартой.  Афины  как  ремесленно-аграрный  полис.  Этапы  разложения  родового  строя,
возникновения  раннеклассовых  отношений  и  государственности.  Запись  права  Драконтом.
Обострение  социальной  борьбы.  Социально-экономические  и  политические  реформы
Солона.  Укрепление  позиций  средних  прослоек  гражданства.  Создание  гарантий
социально-политических  прав  афинских  граждан.  Развитие  ремесла  в  Аттике.  Тирания  в
Афинах.  Внутренняя  и  внешняя  политика  Писистрата.  Падение  тирании  Писистратидов  в
Афинах.  Законодательство  Клисфена  и  формирование  афинской  демократии.;
Международное  положение  в  Средиземноморье  в  конце  VI  в.  до  н.  э.  Греко-персидские
войны. Образование I  Афинского морского союза (Делосской симмахии).  Укрепление роли
Афин в Делосском союзе. Каллиев мир. Два основных типа греческой экономики: афинский
и  спартанский.  Понятие  «классическое  рабство»  и  его  основные  особенности.  Основные
классы  в  классической  Греции:  рабы,  рабовладельцы,  мелкие  производители.  Борьба
демократии  и  олигархии  как  форма  социальных  противоречий.  Оформление
демократического строя в Афинах после победы над персами. Реформы Эфиальта и Перикла,
Государственные учреждения Афин: народное собрание,  Совет 500,  ареопаг,  магистратуры.
Гелиэя и охрана конституции. Политические группировки и их борьба в Афинах. Перикл –
вождь  афинской  демократии.  Превращение  Делосского  союза  в  Афинскую  архэ.  Ее
структура  и  организация.  Взаимоотношения  центра  и  союзников.  Экономический,
политический  и  культурный  подъем  Афин.  Политическая  организация  Спарты.  Апелла,
Совет  геронтов  (герусия),  система  должностных  лиц.  Господство  олигархии.
Пелопоннесский  союз  в  V  в.  до  н.  э.  Его  структура  и  организация,  отличие  от  Афинской
архэ. Взаимоотношения между Афинской архэ и Пелопоннесским союзом в 460 – 430 гг. до
н. э. ; Военно-политические противоречия между Пелопоннесским союзом и Афинской архэ.
Экспансия Афин в западном направлении. Соперничество с Коринфом. Причины и поводы
войны.  Архидамова  война.  Основные  военные  кампании.  Обострение  внутриполитической
борьбы  в  Афинах.  Афины  и  союзники.  Восстание  на  Лесбосе.  Политическая  деятельность
Клеона.  Финансовое  положение  в  Афинах.  Никиев  мир.  Перемирие  421  –  415  гг.  до  н.  э.
Экспансионистская  политика  Афин.  Сицилийская  экспедиция.  Декелейская  война.
Ухудшение  военно-политического  положения  Афин.  Деятельность  Алкивиада.
Олигархический переворот 411 г. до н. э. Вмешательство Персии. Реформы Афинской архэ.
Организация спартанского флота. Битва при Эгоспотамос. Поражение Афин. Последствия 



Пелопоннесской  войны.  Укрепление  рабовладельческих  отношений.  Развитие  экономики  и
товарного  хозяйства.  Обострение  социального  неравенства  и  противоречий.  Ослабление
полисных  связей.  Рост  эмиграции  греков,  кризис  военной  организации  полиса  и
распространение  наемничества.  Позднегреческая  тирания  и  политическая  нестабильность.
Гегемония  Спарты  после  Пелопоннесской  войны.  Войны  Спарты  с  Персией.  Коринфская
война и усиление персидского влияния в Греции. Образование II Афинского морского союза.
Возвышение  и  гегемония  Фив.  Поражение  Спарты,  распад  Пелопоннесского  союза.
Ослабление  Беотии.  Попытка  активизации  внешней  политики  Афин.  Распад  II  Афинского
союза.  Политическая  раздробленность  Греции  в  середине  IV  в.  до  н.  э.  Кризис  полисной
системы.;  Природные  условия,  население  Македонии  в  V  –  первой  половине  IV  в.  до  н.  э.
Возвышение  Македонии  при  Филиппе  II.  Вмешательство  Филиппа  II  в  греческие  дела.
Разрушение  Олинфа  и  роспуск  лиги  халкидских  городов.  Афины  –  основной  противник
Македонии.  Борьба  промакедонской  и  антимакедонской  группировок  в  Афинах.
Политическая  деятельность  Демосфена.  Организация  союза  греческих  городов  против
Македонии и  его  разгром при Херонее.  Панэллинский конгресс  в  Коринфе и  установление
македонской  гегемонии  в  Греции.  Подготовка  Филиппа  II  к  походу  против  Персии.
Военно-политическая подготовка к  восточным походам в  Греции и Македонии.  Изменение
планов  Александра  во  время  походов.  История  походов,  основные  сражения.  Основание
новых городов Александром. Политика по отношению к завоеванным областям. Оппозиция
Александру  в  македонской  армии.  Образование  огромной  державы  и  экономические  и
социально-политические  меры  Александра  по  ее  сплочению.  Личность  и  деятельность
Александра  Македонского.  Историческое  значение  его  завоеваний.  Войны  диадохов.
Образование  эллинистических  государств.  Типы  эллинистических  государств.  Сущность
эллинизма. ; 

            7. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций

и  трудовых  функций  (профессиональный  стандарт  Педагог  (педагогическая  деятельность  в
дошкольном,  начальном  общем,  основном  общем,  среднем  общем  образовании)
(воспитатель,  учитель),  утвержден  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты
№544н от 18.10.2013):
            Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-2. способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
ОК-2 способность 
анализировать основные этапы 
и закономерности 
исторического развития для 
формирования патриотизма и 
гражданской позиции

знать:
- основные признаки и особенности ранних цивилизаций;
- основные закономерности общественного развития 
древнейших цивилизаций;
уметь:
- выявлять общие черты и различия сравниваемых 
исторических процессов и событий;
- осуществлять исторический анализ источников по истории 
стран древнего мира;
- анализировать исторические проблемы, устанавливать 
причинно-следственные связи в рамках древней истории;
- формировать многоуровневое представление истории в 
единстве локальной, региональной, отечественной и 
мировой истории, рассматривая исторический процесс как 
совокупности усилий многих поколений, народов и 
государств;
владеть:
- историко-культурологического подхода, формирующего 
способности к межкультурному диалогу, восприятию и 
бережному отношению к культурному наследию.



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности:
ПК-1. готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов
педагогическая деятельность
ПК-1 готовность 
реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов

знать:
- основные фактические события политической истории, 
персоналии и хронологию;
;
- основные категории, понятия и термины, связанные с 
историей стран Древнего мира;
- требования федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы по истории;
- особенности реализации образовательной программы по 
истории в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов;
уметь:
- соблюдать принцип научности, определяющий 
соответствие учебного материала основным результатам 
научных исследований;
- осуществлять исторический подход как основы 
формирования содержания курса и межпредметных связей;
- осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов основного 
общего и среднего общего образования по истории;
- использовать теоретические знания по истории Древнего 
мира в профессиональной деятельности;
владеть:
- научного анализа, использования и обновления знаний по 
истории Древнего мира;- методической работы над каждой 
темой дисциплины;- по анализу и группировке учебного 
материала для проектирования урока истории в школе;- 
применения форм и методов обучения, позволяющими 
реализовывать образовательные программы по истории.

            8. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.
            9. Разработчик

МГПИ им. М. Е. Евсевьева, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики
обучения, канд. ист. наук, доцент Седышев О. В.


