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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

(код и название 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

 

Этапы 
формирования 
компетенции в 

процессе 
освоения 

образовательно
й программы 

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

Выпускник знает: 

Основные проблемы истории первобытного общества и Древнего 

Востока; закономерности развития древневосточных обществ; 

требования образовательных стандартов в области истории 

первобытного общества и Древнего Востока   

Умеет: 

реализовывать образовательные программы по истории 

первобытного общества и Древнего Востока в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; анализировать 

исторические явления и процессы в области истории 

первобытного общества и Древнего Востока; сопоставлять 

различные научные концепции в области истории первобытного 

общества и Древнего Востока 

 Владеет и (или) имеет опыт деятельности : 

реализации образовательных программ по истории первобытного 

общества и Древнего Востока в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

и 

планируем

ыми 

результата

ми 

освоения ОПОП 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «История первобытного общества и Древнего Востока» относится к 

дисциплинам Блока 1 базовой части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины 

студенты должны владеть: 

- знаниями по всеобщей и отечественной истории, обществознанию, географии и 

биологии и  в пределах программ средней школы; 

- умениями поиска, анализа и толкования исторической информации; 

- навыками работы с компьютером. 

Изучение данной дисциплины осуществляется в 1 семестре. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 

Объем зачетных 

единиц / часов по 

формам обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)  82 

в том числе:  

Лекции 24 

практические занятия 54 

контрольные работы 4 
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Самостоятельная работа студента (всего) 98 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям 20 

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и/или 

практическим занятиям 
48 

подготовка учебного проекта 10 

подготовка к контрольной работе 10 

выполнение заданий для самостоятельной работы  20 

подготовка к экзамену 36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА 

НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Наименование тем (разделов). Количество 
академических или 

астрономических часов 
по видам учебных 

занятий 

За
н
ят

и
я 
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кц
и
он

н
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о 
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а 
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ят
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я 

 
п
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ти
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а 

Д
р
у
ги

е 
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и
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ч
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н
ы

х
  

за
н

я
ти

й
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
и
хс

я 

Тема 1. Наука о первобытности и ее место в системе исторических наук 2   3 

Тема 2. История изучения первобытного общества    3 

Тема 3. Антропогенез 2   3 

Тема 4. Антропосоциогенез  2  3 

Тема 5. Социогенез и его этапы    3 

Тема 6. Разложение первобытного общества и возникновение 

цивилизации 
 2  3 

Тема 7. Духовная культура в первобытную эпоху  2  3 

Тема 8. Введение в историю Древнего Востока 2   3 

Тема 9. Додинастический период истории Египта. Раннее и Древнее 

царства. 
2 2  3 

Тема 10. Египет в период Среднего и Нового царств 2 2  3 

Тема 11. Позднее царство в истории Египта  2  3 

Тема 12. Культура Древнего Египта  2  3 

Тема 13. Древняя Месопотамия в III тыс. до н.э. 2 2  3 

Тема 14. Древняя Месопотамия во II тыс. до н.э.  2  3 

Тема 15. Ассирийская и Нововавилонская державы 2 2  3 

Тема 16. Хеттское государство  2  3 

Тема 17. Сирия, Палестина и Финикия в древности 2 2  3 

Тема 18. Культура народов древней Передней Азии  2  3 

Тема 19. Ванское царство (Урарту) и государства Закавказья  2  3 

Тема 20. Элам и Мидия – древнейшие государства на территории 

Ирана 
 2  4 

Тема 21. «Мировая» Персидская держава в VI – IV вв. до н.э.  2  3 
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Тема 22. Средняя Азия в III – I тыс. до н.э. 2 2  3 

Тема 23. Природа и население Южной Азии в древности. Древнейшая 

(Индская) цивилизация. «Ведийский период». 
2 2  3 

Тема 24. Возникновение и распад общеиндийской державы (вторая 

половина I тыс. до н.э.). 
 2  3 

Тема 25. Южная Азия в последний период древности (первая половина 

I н.э.). 
2 2  3 

Тема 26. Культура Древней Индии.  2  3 

Тема 27. Возникновение первых государственных образований в Китае. 

Шан – Инь и Чжоу. 
 2  4 

Тема 28. Древний Китай в VIII – III вв. до н.э.  2  3 

Тема 29. Первое централизованное государство в Китае – империя 

Цинь 
 2  3 

Тема 30. Империя Хань в III в. до н.э. – III в. н.э.  2  3 

Тема 31. Культура Древнего Китая.  2  3 

Тема 32. Древние цивилизации Америки 2 2  3 

Контроль самостоятельной работы студентов   4  

Подготовка к экзамену (включая групповую консультацию)    36 

ИТОГО 24 54 4 134 

 

Тема 1. Наука о первобытности и ее место в системе исторических наук 

Наука о первобытном обществе. Предмет, значение и задачи науки о первобытном обществе. 

Ее роль и место в общем курсе истории. Источники по истории первобытного общества: 

археологические, антропологические, этнографические, данные естественных наук (палеозоологии, 

палеоботаники, палеоантропологии); их особенности, возможности в реконструкции человека 

и общества, недостатки. Письменные источники и данные лингвистики по истории первобытного 

общества. Вклад генетики и молекулярной биологии в изучение ископаемых форм человека. 

Периодизация и хронология первобытной истории. Проблемы и критерии периодизации. 

Специальные периодизации: археологическая, антропологическая, социальная. Хронология 

первобытной истории. 

 

Тема 2. История изучения первобытного общества 

Представления о первобытном обществе в Античности и Средневековье: расширение знаний 

об окружающих народах, первые догадки и идеи, религиозные концепции. Изучение первобытной 

истории в период Возрождения и Просвещения: Великие географические открытия, роль 

купцов и миссионеров в накоплении знаний о первобытных народах. Достижения первобытной 

археологии и этнографии в XIX веке, исторические реконструкции на их основе. Теория эволюции 

Ч. Дарвина, ее последователи. Археологические открытия и концепции XX века. 

 

Тема 3. Антропогенез 

Антропогенез и его проблемы. Классификация семейства гоминидов. Новые взгляды на 

происхождение человека. Проблема недостающих звеньев в антропогенезе. Данные генетики и 

молекулярной биологии о происхождении человека. Стадии антропогенеза в свете современной 

науки. 

Этапы антропогенеза: австралопитековые – исходная форма человечества (время, 

морфология, социальная организация); Homo habilis, Homo rudolfensis и их место в 

антропогенезе; архантропы и их разновидности; палеоантропы. Происхождение Homo sapiens. Ho-

mo neanderthalensis и Homo sapiens: сосуществование и проблема генетических связей. Время 

появления неоантропа. Места обитания и расселение. 

 

Тема 4. Антропосоциогенез 
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Понятие «антропосоциогенез». Проблема происхождения мышления и речи. Расогенез как 

завершающая стадия антропогенеза. Время и причины появления рас. Признаки рас. Проблема 

количества рас. Ветви внутри рас. Характеристика негроидной, монголоидной и европеоидной рас. 

Проблемы этногенеза. Время и причина возникновения этносов. Становление и развитие института 

брака и семьи. 

 

Тема 5. Социогенез и его этапы 

Социогенез и его проблемы. Человеческое общество; его критерии; биологический и 

социальный факторы развития. Взаимосвязь антропогенеза и социогенеза. Проблемы в изучении 

первобытного общества. Социальная периодизация. 

Эпоха праобщины: хронологические рамки, этапы развития, социальная структура, 

хозяйственная жизнь, формы собственности и распределения. Материальная культура. Эволюция 

человека и становление общества. Гипотезы о возникновении и формах семейной организации. 

Коллективизм. Зарождение духовной жизни в праобщине неандертальцев. 

Первобытная родовая община: время и причины возникновения, периодизация. Род и его 

роль в формировании нового общества. Возникновение общинной организации. 

Раннепервобытная родовая община охотников, рыболовов, собирателей: формирование и 

социальная структура. Брак и семья. Материальная культура, хозяйственная деятельность, 

собственность и распределение. Власть и управление. Развитие родоплеменной организации. 

Неолитическая революция и ее роль в развитии первобытного общества: время, факторы, причины. 

Соотношение земледелия и скотоводства. Зарождение очагов земледелия и формирование 

оседлых земледельческих культур. Последствия неолитической революции. Позднепервобытная 

родовая община земледельцев и скотоводов: формирование и социальная структура. 

Материальная культура и хозяйственная деятельность. 

 

Тема 6. Разложение первобытного общества и возникновение цивилизации. 

Разложение первобытного общества и возникновение ранних цивилизаций. 

Процессы развития социального и имущественного неравенства. Зарождение сословий и классов. 

Патриархальное рабство. Военные вожди и их дружины: войны и власть. Брак и семья. 

Собственность и права ее наследования. Частная собственность и ее роль в развитии 

общества. Трансформация органов родового строя в государственный аппарат. Власть и 

управление. Возникновение царской власти. Появление древнейших городов  как начала 

цивилизаций; их особенности. Факторы ускорения развития первобытного общества в период 

распада. Этнические и языковые процессы. Признаки цивилизаций. Первобытное общество и 

цивилизация: проблемы сосуществования и взаимодействия. 

 

Тема 7. Духовная культура в первобытную эпоху 

Духовная культура первобытного общества. Археологические и этнографические 

источники о духовной культуре первобытности. Основные особенности первобытного 

мироощущения: пространство и время. Мифологическое сознание. 

Духовная культура верхнего палеолита: формирование древнейшего мировоззрения. 

Представления о жизни и смерти. Время и причины появления религиозных представлений; их 

формы и особенности. Зарождение искусства: живописи, пластики, гравировки, музыки, 

хореографии. Семантика образов верхнепалеолитического искусства: проблемы реконструкции. 

Духовная культура периода разложения первобытного общества: складывание 

мифологических систем. Космогонические представления. Формирование древних религий и их 

особенности. Приоритет культов плодородия. Возникновение жречества и сакральной власти. 

Храмы и жертвоприношения. Развитие изобразительного искусства и его содержание: 

монументальная архитектура, фрески, скульптура. Поя вление протописьменности 

(пиктографии). Роль культуры в жизни общества. 

 

 

Тема 8. Введение в историю Древнего Востока 
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Понятие «история древнего Востока», его географические и хронологические рамки. 

Общая характеристика географической среды, выделение наиболее характерных регионов. 

Народы и языковые семьи древнего Востока. Древневосточные общества, специфика их 

внутренних структур, их отличия от античных обществ. Общее и особенности в развитии 

древневосточных народов. Создание высокой культуры и ее значение в истории мировой 

культуры. Общий очерк изучения древневосточной истории с начала XIX в. Изучение 

древневосточной истории в отечественной историографии. 

 

Тема 9. Додинастический период истории Египта. Раннее и Древнее царства 

Историческая экология Египта. Река Нил. Климат, природные богатства, растительный и 

животный мир Нильской долины. Долина Нила - один из древнейших очагов земледелия. 

Процесс заселения долины Нила. Проблема формирования египетской народности. 

Периодизация истории древнего Египта. Образование централизованного египетского 

государства в III тыс. до н.э. Правление III – VI династий. Строительство великих пирамид. 

Создание системы древнеегипетского земледелия и искусственного орошения. Социальное 

развитие Египта. Рост имущественного неравенства. Господствующий класс и его положение в 

обществе. Социальные противоречия. Фараон и его деспотическая власть. Оформление 

государственного аппарата, его основные ведомства. Религиозная идеология обоготворения 

царя и царской власти. Роль жречества в Египте. Военная политика Египта в период Древнего 

Царства. 

 

Тема 10. Египет в период Среднего и Нового царств 

Первый переходный период. Победа Фив и объединение страны. Правление XII 

династии. Военная политика и эксплуатация завоеванных стран. Усложнение социальной 

структуры. Египет под властью гиксосов. Борьба египтян с гиксосами и изгнание их из страны. 

Завоевания фараонов XVIII династии и создание могущественной египетской империи. 

Интенсивная эксплуатация завоеванных территорий. Подъем древнеегипетской экономики. 

Изменения в социальной структуре. Организация государственного управления в империи. 

Армия и военное дело. Египетское жречество и религиозно-политическая реформа Аменхотепа 

IV (Эхнатона).  Амарнский период в истории Египта. Ликвидация реформы и переход власти к 

XIX династии. Рамсес II – завоеватель и строитель. Хетто-египетские войны. Египет при XX 

династии. Натиск иноземцев. Усиление жречества и власть фиванской теократии. Упадок и 

ослабление Египта в конце Нового царства. 

 

Тема 11. Позднее царство в истории Египта 

Ливийцы в Египте. Эфиопы и ассирийцы у власти в Египте. Множественность 

политических центров в стране, ее раздробленность. Ослабление международного авторитета 

Египта.  Возвышение Саиса и новое объединение страны под властью XXVI Саисской 

династии. Ее внутренняя и внешняя политика. Связи Египта с греками. Основные процессы 

экономического, социального, политического и культурного развития Египта в позднее время. 

Завоевание Египта персами. Дальнейшее развитие Египта в системе гигантской Персидской 

державы. 

 

Тема 12. Культура Древнего Египта 

Письменность древних египтян и ее характерные черты. Древнеегипетская литература, 

ее жанры и наиболее выдающиеся произведения. Египетская религия и ее влияние на 

различные сферы жизни и культуры. Мифология. Важнейшие культы. Попытка введения 

монотеизма Эхнатоном. Организация культа. Храмы и жречество. Основные достижения 

египетского изобразительного искусства и архитектуры, их отличительные черты. Египетский 

канон и новации. Амарнское искусство и его значение. Возникновение у египтян научно-

практических знаний. Система образования. Достижения египтян в сфере математики, 

астрономии, медицины. Место и значение древнеегипетской культуры в развитии мировой 

культуры. 
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Тема 13. Древняя Месопотамия в III тыс. до н.э. 

Географическая среда, население, источники и историография Древней Месопотамии. 

Важнейшие археологические культуры VII – IV тыс. до н.э. Появление шумеров. Юг 

Месопотамии (Шумер) – центр развития в первой половине III тыс. до н.э. Система 

ирригационного земледелия. Городская революция. Политическая история шумерских городов-

государств в раннединастическую эпоху. Лагаш, история его возвышения и упадка. Реформы 

Уруинимгины. Месопотамия под властью Аккада. Внутренняя и внешняя политика Саргона и 

его преемников. Нашествие кутиев и упадок Аккадского царства. Разгром кутиев и создание 

Шумеро-Аккадского царства с центром в Уре. Система гигантских царских хозяйств. Развитие 

рабовладельческих отношений. Царская власть, бюрократия и армия при III династии Ура. 

Наступление амореев и эламитов и крушение Шумеро-Аккадского царства. 

 

Тема 14. Месопотамия во II тыс. до н.э. 

Политическая раздробленность Месопотамии в начале II тыс. до н.э. Первое возвышение 

Вавилона. Аморитская династия. Хаммурапи – завоеватель и законодатель. Экономика, 

социальная структура и политический строй Вавилонии. Наступление касситов. Вавилония при 

Касситской династии.  Государство Митанни. Экономика и общество. Место Митанни в 

системе государств ХVI – ХШ вв. до н.э. Разгром Митаннийского царства ассирийцами. 

Ассирийское общество и государство в первой половине II тыс. до н.э.  Усиление Ассирии в 

Среднеассирийский период. Среднеассирийские законы. Характеристика социально-

экономических отношений и политического строя во второй половине II тыс. до н.э. Вторжение 

арамейских племен. 

 

Тема 15. Ассирийская и Нововавилонская державы 

Международная обстановка на Ближнем Востоке в I тыс. до н.э. и условия 

возникновения крупных военных держав. Ассирийская держава.  Военно-политический 

подъем Ассирии в Новоассирийский период. Завоевания в IX в. до н.э. Временный упадок 

ассирийского государства в первой половине VIII в. до н.э.  Реформы Тиглатпаласара III и 

новое возвышение Ассирии. Ассирийская армия и организация военного дела. Военные походы 

царей династии Саргонидов. Расцвет Ассирийской военной державы. Правление 

Ашшурбанапала. Социально-экономический строй и политическая организация ассирийской 

державы в I тыс. до н.э. Причины крушения Ассирии. 

Вавилония в конце II – I тыс. до н.э. Создание Нововавилонской державы. Правление 

Навуходоносора II. Завоевание страны персами. Вавилония в составе персидской империи. 

Экономика и общество Вавилонии в VII – IV вв. до н.э. Сельское хозяйство и аграрные 

отношения. Храмовые хозяйства. Ремесла и торговля. Ростовщичество. Усложнение 

социальной структуры поздней Вавилонии, укрепление частнособственнических отношений. 

 

Тема 16. Хеттское государство 

Формирование ранней государственности на территории Малой Азии во II тыс. до н.э. 

Города-государства и их роль. Племенной мир Малой Азии.  Периодизация хеттской истории. 

Борьба племенных центров за политическое объединение страны в начале II тыс. до н.э. 

Образование Древнехеттского царства. Указ Телепина о престолонаследии. Хеттское царство в 

Новохеттский период. Борьба за обладание восточно-средиземноморским побережьем. 

Проникновение хеттов на запад Малой Азии. Создание хеттской империи при Суппилулиуме. 

Хетто-египетское противоборство. Битва при Кадеше и мирный договор египтян с хеттами. 

Натиск «народов моря» и крушение хеттской державы.  Экономика хеттов. Аграрные 

отношения. Царские и храмовые хозяйства. Особенности социальной структуры хеттского 

общества. Эволюция политического строя. Хеттский судебник и его значение для изучения 

социально-экономического строя хеттов. 

 

Тема 17. Сирия, Палестина и Финикия в древности 
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Источники по истории народов Восточного Средиземноморья. Изучение истории Сирии, 

Финикии и Палестины в зарубежной и отечественной историографии. Древнейший период – 

VIII – IV тыс. до н.э. Культура Иерихона. Влияние высокоразвитых культур Месопотамии. 

Возникновение городов. Рост внешнеторговых связей. Социальная дифференциация. Ранние 

государственные образования III – II тыс. до н.э.: Библ, Алалах, Эбла и др. Государство Ямхад, 

гиксосское племенное объединение как политические образования в первой половине II тыс. до 

н.э. Хетто-египетское противоборство и местные города-государства во второй половине II тыс. 

до н.э. Угарит. Его социальная и политическая структура. «Народы моря» и их роль в истории 

Восточного Средиземноморья.  Финикия и Сирия в I тыс. до н.э. Подъем ремесленных 

производств. Финикийская торговля и колонизация. Образование Тиро-Сидонского царства. 

Дамасское царство в Сирии. Его борьба с Ассирией. Вторжение на территорию Палестины 

союза древнееврейских племен. Израильско-Иудейское царство при царях Давиде и Соломоне. 

Распад его на два царства: Израильское и Иудейское. Социально-экономические отношения в 

Палестине в I тыс. до н.э. Обострение социальных противоречий. Пророческое движение. 

Восточное Средиземноморье под властью Ассирийской, Нововавилонской, Персидской 

империи. 

  

Тема 18. Культура народов древней Передней Азии 

Религиозные представления и основные культы. Мифология и основные Циклы мифов: о 

сотворении мира и людей, о золотом веке, о потопе, об Умирающем и воскресающем божестве. 

Храмы и жречество. Создание письменности в Месопотамии. Клинопись и ее влияние на 

Формирование систем письменности у народов Передней Азии. Литература Древней 

Месопотамии. Ее жанры. Эпос о Гильгамеше - выдающееся произведение мировой поэзии. 

Система образования. Школы, архивы, библиотеки. Зарождение научно- практических знаний. 

Успехи астрономии, математики, медицины, природоведения, права, военной техники, 

исторические и филологические познания. Характер архитектуры. Дворцы, храмы, крепостные 

и ирригационные сооружения в Месопотамии, жилищное строительство. Особенности 

скульптуры. Искусство рельефа. Оригинальность и высокий уровень культуры народов древней 

Передней Азии. Историческое значение и вклад в мировую культуру. 

 

Тема 19. Ванское царство (Урарту) и государства Закавказья 

Природные условия Закавказья. Основные источники по истории народов Закавказья. 

Изучение древней истории Закавказья в отечественной и зарубежной науке.  Древнейшие 

земледельческие и скотоводческие племена Закавказья в V – III тыс. до н.э. Межплеменные 

войны. Процесс возникновения государственности (ранней) у племен Закавказья. 

Возникновение государства Урарту. Усиление Урартского государства при Сардури I и 

Ишпуини. Ванское царство в первой половине VIII в. до н.э. Борьба Урарту с Ассирией в 

правление Сардури II и Русы I. Поход Саргона II. Упадок Урартского государства. Экономика 

Урарту. Роль царских хозяйств. Социальная структура урартского общества. Политический 

строй, административная система и военная организация. Клинопись урартов. Городская и 

крепостная архитектура. Скульптура, рельеф и роспись. Искусство металлопластики. 

Урартский пантеон Использование урартами хеттского и хурритского культурного наследия 

Отражение урартских культурных традиций в культуре народов Закавказья Ирана, скифских 

племен. Послеурартский период в Закавказье. Образование Древнеармянского царства. 

Правление Ервандидов и их взаимоотношения с Персией. Греческие колонии на черноморском 

побережье Кавказа.  Государство в Колхиде. Ранние государственные образования в Иберии 

(Восточная Грузия) и Албании (современный Азербайджан). 

 

Тема 20. Элам и Мидия – древнейшие государства на территории Ирана 

Раннегосударственные образования в Эламе в первой половине III тыс. до н.э.  Элам 

во II – первой половине I тыс. до н.э. Борьба с Вавилонией и утверждение эламского 

могущества. Элам под властью Ассирии, Нововавилонского царства, Мидии и Персии. 

Эламское общество. Формы землевладения. Сельские и домашние общины. Социальная 



История первобытного общества и Древнего Востока Б1.В.03.01 
 

Тула Страница 10 из 35 

 

 

структура эламского общества. Формирование централизованной монархии в Эламе. 

Характерные черты эламской культуры. Древнейшие поселения на территории Мидии в III – I 

тыс. до н.э. Проблема этнического состава населения. Формы хозяйства. Проникновение и рас-

пространение ираноязычных племен. Имущественная и социальная дифференциация в их среде. 

Мидийский племенной союз. Реформы Киаксара и централизация Мидийского государства. 

Борьба мидян с Ассирией и с Нововавилонским царством. Разгром Ассирии и создание 

Мидийской державы. Подчинение Мидии Персией и ее место в составе Персидской державы. 

Мидийское общество, государственное устройство и культура. Влияние мидийской культуры 

на персидскую.  

 

Тема 21. «Мировая» Персидская держава в VI – IV вв. до н.э. 

Персидские племена на территории Ирана в начале I тыс. до н.э. Персидское княжество в 

VII в. до н.э. Возвышение Персидского царства в середине VI в. до н.э. Кир II и его 

завоевательная политика. Персидская держава в последней четверти VI в. до н.э. Восстание 

«мага» Гауматы. Народные движения. Политический кризис. Захват престола Дарием I и 

восстановление целостности Персидской державы. Административно-финансовые реформы 

Дария I. Реорганизация армии. Персидская держава в V – IV вв. до н.э. Греко-персидские 

войны. Причины поражения персов в греко-персидских войнах. Отношения Персии с гре-

ческими городами-государствами во время Пелопоннесской войны. Персидская дипломатия и 

греческие полисы в IV в. до н.э. Греко-македонский поход на Восток. Разгром Персидской 

державы. 

Религия и культура Персии. Древние иранские культы. Возникновение зороастризма. 

Священная книга «Авеста». Религиозный синкретизм в Персидской державе. Системы 

письменности. Архитектура и ее важнейшие памятники. Скульптура, рельеф, роспись. 

 Влияние культур Передней Азии на формирование персидской культуры. Процесс 

синкретизации культур в Персидской державе. Взаимосвязь культур Ирана и Средней Азии. 

 

Тема 22. Средняя Азия в III – I тыс. до н.э. 

Племена земледельцев и скотоводов VI – III тыс. до н.э. на территории Средней Азии. 

Раннегородские центры: Алтын-тепе и его характеристика. Средняя Азия на рубеже II – I тыс. 

до н.э. Проблема расселения индоиранских племен на ее территории. Взаимоотношения 

кочевых и оседлых племен. Процесс развития общества и государственности. Тенденции к 

политическому объединению различных областей. Раннее Бактрийское государство. 

Племенные союзы кочевников-саков. Возникновение религии зороастризма. Борьба племен 

Средней Азии с персидской экспансией. Включение ее в состав державы Ахеменидов. 

Положение среднеазиатских сатрапий. Исторические последствия ахеменидского завоевания. 

 

Тема 23. Природа и население Южной Азии в древности. Древнейшая (Индская) 

цивилизация. «Ведийский период» 

Географическое положение и природные условия района. Понятие «Индия» для 

древности. Основные культурно-хозяйственные зоны. Народы и языки. Сложность этногенеза. 

Особенности источниковой базы для изучения истории древней Индии. Первые 

земледельческие поселения в долине Инда. Возникновение древнейшей (Индской) 

цивилизации. Мохенджо-Даро и Хараппа как ее крупные городские центры. Культура и 

религиозные верования. Проблема протоиндской письменности и языка древнейшего населения 

долины Инда. Внешние контакты центров Индской цивилизации. Упадок Индской 

цивилизации. Историческое значение Индской цивилизации. 

Новый этап в историческом развитии Индии. «Веды» как источник по истории 

периода.Арии и проблема их происхождения. Их взаимоотношения с местным населением. 

Экономика и социальные отношения у ариев. Хозяйственное освоение долины Ганга. 

Использование железа. Подъем сельского хозяйства и ремесла. Город и торговля. Появление 

монеты. Общественный и политический строй. Социальное расслоение. Роль жреческой и 

военной аристократии. Система варн. Религия брахманизма. Политические образования: 
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монархии и республики в Северной Индии. 

 

Тема 24. Возникновение и распад общеиндийской державы (вторая половина I тыс. до 

н.э.) 

Образование системы государств в долине Ганга. Победа Магадхи и создание 

государства Нандов. Греко-македонское вторжение в Индию. Свержение династии Нандов и 

воцарение Чандрагупты. Объединение Индии при династии Маурьев. Внешняя, внутренняя и 

религиозная политика Ашоки. Распространение буддизма. Династическая борьба в государстве 

Маурьев. Столкновение с Греко-Бактрийским царством. Ослабление общеиндийской империи 

при династии Шунгов. Экономическая жизнь и социальная структура индийского общества в 

этот период. 

 

Тема 25. Южная Азия в последний период древности (первая половина I н.э.) 

Индия при Кушанах. Международные связи, культурные взаимодействия, 

Распространение буддизма. Политическая раздробленность Индии и условия возникновения 

нового общеиндийского государства. Новое возвышение Магадхи и правление династии 

Гуптов. Военные походы Гуптов. Нашествие гуннов-эфталитов. Непрочностъ империи Гуптов 

и ее распад.  Экономический подъем и формирование государственности в областях Южной 

Индии. Крупнейшие южноиндийские государства. Изменения социально-экономических 

отношений в I – V вв. н.э. Новы формы земельной собственности и владения. Кризис 

традиционных отношений. Процесс феодализации индийского общества. 

 

Тема 26. Культура Древней Индии 

Синкретизм, сложность и самобытность индийской культуры. Религиозные системы 

древней Индии. Брахманизм, индуизм. Буддизм и его эволюция. Литература древней Индии и 

ее жанры. Древнеиндийский эпос. «Веды». Дидактическая литература. Политические трактаты. 

Буддийская литература. Влияние индийской литературы на культуру Центральной и Юго-

Восточной Азии. Индийская драматургия и театр. Изобразительное искусство и архитектура. 

Дворцы, храмы, буддийские ступы. Скульптура, рельеф, живопись. Естественнонаучные 

знания. Развитие философии. Философские учения и системы. Памятники философской мысли. 

Многообразие философских направлений. Вклад индийской философии в мировую культуру.

  

Тема 27. Возникновение первых государственных образований в Китае. Шан – Инь и 

Чжоу 

Неолитические истоки древнекитайской цивилизации. Устная традиция о политической 

истории Китая во II тыс. до н.э. Экономика, общество и государство в эпоху Инь. Бронзовый 

век у иньцев. Территориальное расширение Иньского государства при У Дине. Мировоззрение 

иньцев. Иньская иероглифическая письменность. «Гадательные кости». Упадок иньского 

государства в конце II тыс. до н.э. Племя Чжоу и его взаимоотношения с иньцами. Поход У-

вана и поражение Иньского государства. Государство Чжоу. Заимствование им культурных 

достижений иньцев. Социально-экономические отношения в Х – VIII вв. до н.э. Система 

социальных рангов. Наследственные пожалования и права чжохоу. Проблема рабства. 

 

Тема 28. Древний Китай в VIII – III вв. до н.э. 

Период Восточного Чжоу. Столкновение чжоусцев с другими племенами. Этнические 

процессы и их связь с политической историей. Ослабление царской власти и рост политической 

раздробленности в чжоуском государстве. Династическая борьба и вторжение кочевников. 

Борьба за гегемонию между царствами древнего Китая.  

Наступление периода Чжаньго. Экономические связи в эпоху Чжаньго. Применение 

железа. Организация ирригационного пахотного земледелия. Прогресс ремесленной техники. 

Изменение системы землевладения и землепользования. Появление частной собственности на 

землю. Применение в хозяйстве труда рабов. Реформы Шан Яна в царстве Цинь и их значение. 

Идеологическая борьба в Китае в VI – III вв. до н.э. Возникновение философских учений и 
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школ. Учения Конфуция и Мо-цзы. Легизм и даосизм. 

 

Тема 29. Первое централизованное государство в Китае – империя Цинь 

Развитие товарно-денежных отношений и экономических связей, процесс этнической 

консолидации древних китайцев и другие предпосылки объединения древнекитайских царств. 

Возвышение царства Цинь. Создание централизованного государства и провозглашение 

империи. Цинь Шихуан-ди и его административные реформы. Экономические и правовые 

мероприятия. Внешняя политика Цинь Шихуанди. Борьба с северными кочевниками сюнну. 

Строительство Великой китайской стены. Наступление на южные территории. Обострение 

социально-политических противоречий и народная война в конце III в. до н.э. Взятие 

восставшими столицы и свержение циньской династии. 

 

Тема 30. Империя Хань в III в. до н.э. – III в. н.э. 

Политическая борьба в Китае после падения династии Цинь. Основание Лю Баном 

империи Хань. Первый период ханьской эпохи – правление Ранней или Старшей династии 

Хань. Внутренняя политика ханьских императоров. Попытки стабилизации и централизации 

государства. Правление У-ди и его реформы. Внешняя политика Ханьской империи во II – I вв. 

до н.э. и ее территориальное расширение. Социальный состав ханьского общества. Рост 

рабовладения. Разорение и обеднение свободных. Назревание социально-политического 

кризиса империи. Обострение социальных противоречий и народные восстания в I в. н.э. 

Реформы Ван Мана и движение «краснобровых». 

Возникновение Младшей, или Восточной, династии Хань. Ее внутренняя политика. 

Социально-экономические реформы и стабилизация положения в стране. Мероприятия против 

рабства. Внешняя политика в I – III вв. н.э. Борьба с племенами сюнну, сяньби, цян. Отношения 

с Парфией. Демографические и этнические процессы в позднеханьской империи. Их влияние на 

политическую жизнь страны. Процесс феодализации в древнем Китае. Политические и 

социальные движения в позднеханьской империи. Восстание «желтых повязок». 

Междоусобицы и крушение единства империи. «Троецарствие» и начало феодального 

средневековья. 

 

Тема 31. Культура Древнего Китая 

Процесс формирования древнекитайской культуры. Мифология и религия. Философские 

и религиозные системы. Проникновение буддизма в Китай. Древнекитайская письменность и ее 

эволюция. Изобретение бумаги. Литература и ее жанры. Музыка. Архитектура и ее достижения. 

Портретная живопись. Естественнонаучные знания древних китайцев. Высокий уровень и 

оригинальность китайской цивилизации. Ее влияние на культуру соседних народов. 

 

Тема 32. Древние цивилизации Америки 

Природные условия Центральной и Южной Америки, история их заселения 

человеком. Общие черты развития древних цивилизаций Америки. Периодизация древней 

истории Америки. Основные источники. История изучения доколумбовых культур Америки. 

Древнейшие культуры Центральной Америки. Ольмеки и сапотеки. Цивилизация майя. 

Особенности политической, экономической и культурной сфер жизни. Тольтекско-ацтекская 

цивилизация. Проблема истоков инкской цивилизации. Языковая общность кечуа. 

Хозяйственные занятия инков. Особенности инкской политической организации. 

Особенности материальной и духовной культуры инков. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление 
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знаний, а также развитие практических умений, повышение учебного потенциала студентов 

и заключается:  

в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

в изучении теоретического материала к практическим занятиям; 

в выполнении заданий для самостоятельной работы; 

в подготовке к зачету. 

При выполнении самостоятельной работы, подготовке к занятиям и промежуточной 

аттестации обучающимся доступны различные учебно-методические ресурсы, указанные в 

пункте 7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины», а так же указанные в пункте 8 «Ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронный вариант рабочей программы дисциплины доступен обучающимся в 

системе управления обучением MOODLE, с сайта университета из раздела «Электронное 

обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.  

Для успешной подготовки к семинарским и практическим занятиям студенты могут 

использовать основную и дополнительную литературу по темам занятий, которую студенту 

необходимо изучить, произвести самостоятельно сбор литературы и учебно-методических 

материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и обобщению и подготовить план ответа 

на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Формирование компетенции – обладать «готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-

1) - осуществляется в соответствии с учебным планом и ОПОП 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Дескриптор  

компетенций 

Показатели оценивания Критерии  

оценивания 

Знания основных проблем истории 

первобытного общества и Древнего 

Востока; закономерности развития 

древневосточных обществ; требования 

образовательных стандартов в области 

истории первобытного общества и 

Древнего Востока; 

Когнитивные критерии: 

пополнение знаний в процессе 

обучения; реальный объем 

знаний; эффективность 

использования знаний в 

практической деятельности. 

Деятельностные критерии: 

объем умений; полнота 

операционального состава 

данного умения; 

устойчивость; гибкость 

(перенос в новые ситуации). 

Личностные критерии: 

личностный смысл 

полученных знаний, 

Умения реализовывать образовательные 

программы по истории первобытного 

общества и Древнего Востока в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

анализировать исторические явления и 

процессы в области истории 

первобытного общества и Древнего 
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Востока; сопоставлять различные 

научные концепции в области истории 

первобытного общества и Древнего 

Востока;  

удовлетворенность процессом 

обучения. 

 

Общая сумма баллов БРС 

более или равна 41 Навыки и опыт 

деятельности 

 

 

 

навыки реализации образовательных 

программ по истории первобытного 

общества и Древнего Востока в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

Описание шкал оценивания 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, заданий для самостоятельной 

работы, в т.ч. размещенных в электронной образовательной среде MOODL, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных или групповых проектных заданий, 

контрольной работы. 

Учебно-познавательная деятельность студента в течение семестра может быть оценена 

максимально в 100 баллов, в том числе: 

‒ работа на семинарских занятиях: максимум 39 баллов; 

‒ выполнение заданий для самостоятельной работы: максимум 10 балла;  

‒ выполнение индивидуальных или групповых учебных проектов с мультимедийными 

презентациями: максимум 5 баллов; 

‒ выполнение контрольной работы: максимум 6 баллов. 

Ответ студента на экзамене может быть оценен максимально в 40 баллов. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тест для текущего контроля успеваемости 

1) Первым представителем рода Homo является: 

а) австралопитек 

б) «человек умелый» 

в) питекантроп 

2) Один из древнейших представителей людей современного типа был обнаружен:  

а) на острове Ява 

б) в ущелье Олдувай 

в) в гроте Кро-Маньон 

3)Расы человека представляют собой: 

а) разные виды, входящие в род Homo 

б) разные виды, входящие в семейство гоминид 

в) подразделения внутри одного вида Homo sapiens  

4) Процесс расогенеза связан: 

а) с действием механизма эстетического выбора 

б) с вытеснением менее развитых рас более развитыми 

в) с действием механизмов наследственной изменчивости и естественного отбора 

5) Самая ранняя форма объединения людей – 

а) род 

б) человеческое стадо 

в) племя 

6) Правом собственности на предметы потребления и орудия труда на первом этапе социогенеза 

обладал: 

а) непосредственный производитель 

б) член гаремной семьи 

в) весь коллектив 

7) Экзогамией называют: 

а) запрет на заключение брака внутри рода 

б) запрет на заключение брака с представителями других родов 
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в) запрет на брачный союз с кровными родственниками 

8) Веру в сакральную связь человека и животного называют: 

а) анимизмом 

б) тотемизмом 

в) магией 

9)Первым правителем объединенного Египта был: 

а) Рамзес II 

б) Тутанхамон 

в) Нармер 

10) Основными производителями материальных благ в Египте эпохи Среднего царства были: 

а) рабы 

б) «царские люди» 

в) наемные работники 

11) Кардинальную реформу религиозной жизни Египта провел: 

а) Тутмос III 

б) Шабака 

в) Эхнатон 

12) Первым древнеегипетскую письменность дешифровал: 

а) Ф. Шампольон 

б) М. Монтень 

в) Ю. Кнорзов 

13) К древнейшим шумерским городам не относится: 

а) Ур 

б) Лагаш 

в) Экбатаны 

14) Старовавилонское царство достигло наивысшего могущества при: 

а) Хаммурапи 

б) Саргоне Древнем 

в) Кире Старшем 

15) Ядром древнеассирийского государства был город: 

а) Сузы 

б) Кадеш 

в) Ашшур 

16) Одним из центров древнеиндской цивилизации является: 

а) Магадха 

б) Махенджо-Даро 

в) Ланка 

17)Высшей варной древнеиндийского общества были: 

а) шудры 

б) вардумы 

в) брахманы 

18) Первым правителем Индии из династии Маурьев был: 

а) Пор 

б) Чандрагупта 

в) Канишка 

19)Первая древнекитайская династия носит название: 

а) Цинь 

б) Хань 

в) Шан 

20) Возведение Великой Китайской стены началось при императоре: 

а) Цинь Шихуанди 

в) Ван Мане 

г) У-дине 

21) К крупнейшим крестьянским восстаниям в Древнем Китае относят: 

а) восстание тайпинов 

б) восстание краснобровых 

в) «боксерское восстание» 

22) Родоначальником китайской исторической мысли является: 

а) Кун-цзы 

б) Лао-цзы 

в) Сыма Цянь 
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Ключ к тестовому заданию: 1-б; 2-в; 3-а; 4-в; 5-б; 6-в;7-а; 8-б; 9-в; 10-б; 11-в; 12-а; 13-в; 14-а; 15-в; 16-б; 

17-в; 18-б; 19-в; 20-а; 21-б; 22-в. 

 

Примерные темы индивидуальных проектных заданий: 

Подготовить мультимедийный проект по одной из представленных ниже тем: 
1. Неандерталец и его место в эволюционном ряду человека. 

2. Палеоантропологические памятники на территории России. 

3. «Человеческое стадо» - первая форма организации социума. 

4. Происхождение Homo sapiens и его расселение по миру в период палеолита.  

5. Первобытные религиозные верования. 

6. Первобытное искусство на территории России. 

7. Письменность древних египтян и ее характерные черты.  

8. Древнеегипетская литература 

9. Египетская религия и ее влияние на различные сферы жизни и культуры. 

10. Шумеро-Аккадская держава III династии Ура. 

11. Реформы Тиглатпаласара III. Ассирийская армия и организация военного дела. 

12. Создание Нововавилонской державы. Правление Навуходоносора II. 

13. Финикия в I тыс. до н.э.: экономика, политика, культура 

14.  Государство Урарту 

15. Возникновение Индской цивилизации. Мохенджо-Даро и Хараппа. 

16. Объединение Индии при династии Маурьев. Внешняя, внутренняя и религиозная политика Ашоки. 

17. Религиозные системы древней Индии. Буддизм и его эволюция. 

18. Литература древней Индии и ее жанры. Древнеиндийский эпос. 

19. Экономика, общество и государство Китая в эпоху Инь. 

20. Цинь Шихуан-ди – первый император в истории Китая. 

21. Древнекитайская письменность и ее эволюция. Древнекитайская литература. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов в системе Moodle 

Самостоятельная работа №1 

Заполнить таблицу «Антропологическая и археологическая характеристики палеолита» (оценка 0-3 

балла): 

 

 Представитель рода Homo Особенности материальной 

культуры 

  

 

 Самостоятельная работа №2 

Заполнить таблицу «Сравнительная характеристика древневосточных юридических кодексов»  

(оценка 0-3 баллов):  

 Законы Хаммурапи Среднеассирийские 

законы 

Хеттские законы 

1. Время создания 

кодекса 

   

2. Структура и 

содержание 

документа, его 

сохранность 

   

3. Упомянутые формы 

собственности  

   

4. Регулируемые сферы 

хозяйственной жизни 

   

5. Правовой статус и 

функции общины 

   

6. Правовое положении 

различных 

социальных групп 

а) Господствующий 

класс 

б) Рядовое свободное 

население 

в) Полузависимые 

лица 
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г) Рабы 

7.  Характер наказаний 

за преступления 

против личности 

   

8. Семейное и 

наследственное право. 

Положение женщин и 

несовершеннолетних 

лиц 

   

 

Самостоятельная работа №3 

Заполните таблицу «Военно-территориальные державы Востока в I тыс. до н.э.» (оценка 0-4 баллов): 

 

Основные харрактеристки Нововавилонское 

царство 

Новоассирийская держава   Империя 

Ахеменидов 

1. Основные 

направления 

экспансии и 

контролируемые 

земли 

   

2. Характер царской 

власти 

   

3.  3. Военная организация    

4. 4. Система управления и 

эксплуатации зависимых 

территорий 

   

5. 5. Религиозная политика    

 

Вопросы к экзамену 
1. Предмет, задачи, особенности науки о первобытном обществе. Основные проблемы изучения 

первобытной истории. 

2. Антропогенез и его проблемы. 

3. Социогенез и его этапы. 

4. Антропосоциогенез. 

5. Разложение первобытного общества и возникновение ранних цивилизаций. 

6. Духовная культура первобытного общества. 

7. Предмет истории Древнего Востока. География и хронология Древнего Востока. 

8. Источники по истории Древнего Востока. Проблема дешифровки письменности. 

9. Древневосточные пути развития общества и государства. 

10. Древний Египет. Природа и население. Основные источники. 

11. Египет в периоды Раннего и Древнего царства. 

12. Египет в период Среднего царства. 

13. Египет в период Нового царства  

14. Египет в период Позднего царства 

15. Культура Древнего Египта. 

16. Древнее Междуречье. Природа и население. Основные источники. 

17. Древнейшая история Месопотамии. Государства Шумера и Аккада в  III тыс. до н.э. 

18. Старовавилонское царство. 

19. Шумеро-вавилонская культура.  

20. Древняя Ассирия. Природа и население. Основные источники. 

21. Древняя Ассирия в Староассирийский и Среднеассирийский периоды. 

22. Древняя Ассирия в Новоассирийский период. 

23. Нововавилонское царство. 

24. Древнехеттское царство. 

25. Хеттское царство в Новохеттский период. 

26. Сирия и Финикия в древности. 

27. Древняя Палестина. Израильско-иудейское царство. 

28. Древнее государство Урарту. 

29. Древний Иран. Элам и Мидийское царство. 

30. Древний Иран: держава Ахеменидов. 

31. Культура Древнего Ирана. 

32. Средняя Азия в III – I тыс. до н.э. 
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33. Древняя Индия. Природа и население. Основные источники. 

34. Древнейшая (Индская) цивилизация в Индии. 

35. Древняя Индия от середины II тыс. до н.э. до середины I тыс.  

36. Древняя Индия: государство Маурьев. 

37. Древняя Индия в первые века нашей эры: государство Кушанов и Гупт. 

38. Культура Древней Индии. 

39. Древний Китай. Природа и население. Основные источники. 

40. Древний Китай: государство Шан-Инь. 

41. Древний Китай: государство Чжоу.  

42. Древний Китай: империя Цинь. 

43. Древний Китай: государство ранних Хань. 

44. Древний Китай: период поздних Хань. 

45. Культура Древнего Китая. 

46. Древняя Центральная и Южная Америка. Природа и население. Особенности развития древних 

цивилизаций Америки. 

47. Древняя Центральная Америка. Цивилизации майя и ацтеков. 

48. Древняя Южная Америка. Цивилизация инков. 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

1. Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине 

Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «История первобытного общества и Древнего 

Востока» складывается из следующих составляющих: 

1) За каждое семинарское занятие студент может максимально получить 3 балла. Из расчета  

26 часов (13 семинарских занятий) максимально на семинарах студент может набрать 39 

баллов. 

2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является выполнение студентами 

заданий для самостоятельной работы в системе MOODLE, максимальная оценка за 

выполнение всех заданий 10 баллов. 

3) Студентам предлагается подготовить учебные проекты с созданием мультимедийных 

презентаций, которые максимально могут быть оценены в 5 баллов. 

4) Студенты выполняют контрольную работу в форме тестирования, максимальная оценка – 

6 баллов. 

5) На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 40 баллов.  

  В сумме по итогам всей работы полученные студентом 81-100 баллов соответствуют 

оценке «отлично», 

  61-80 баллов - оценке «хорошо, 

  41-60 баллов - оценке «удовлетворительно», 

  0-40 баллов   - оценке «неудовлетворительно».  

  Итого: 100 баллов. 

2.Оценочная таблица 

 

№ 

Место контроля в 

структуре дисциплины 

Количество 

занятий 

Максимальные 

баллы 

Баллы, 

полученные 

студентом 

1

1 

Семинарское занятие № 

1. Антропосоциогенез 

1 3  

2

2 

Семинарское занятие № 

2. Разложение 

первобытного общества 

и возникновение 

цивилизации 

1 3  

3Семинарское занятие № 1 3  
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3 3. Духовная культура в 

первобытную эпоху 

4 Семинарское занятие № 

4. Египет в период 

Среднего и Нового 

царств 

1 3  

5 Семинарское занятие № 

5. Позднее царство в 

истории Египта 

1 3  

6 Семинарское занятие № 

6. Культура Древнего 

Египта 

1 3  

7 Семинарское занятие № 

7. Древняя 

Месопотамия во II тыс. 

до н.э. 

1 3  

8 Семинарское занятие № 

8. Культура народов 

древней Передней Азии 

1 3  

9 Семинарское занятие № 

9. «Мировая» 

Персидская держава в 

VI – IV вв. до н.э. 

1 3  

10 Семинарское занятие № 

10. Возникновение и 

распад общеиндийской 

державы (вторая 

половина I тыс. до н.э.) 

1 3  

11 Семинарское занятие № 

11. Возникновение 

первых 

государственных 

образований в Китае. 

Шан – Инь и Чжоу. 

1 3  

12 Семинарское занятие № 

12. Первое 

централизованное 

государство в Китае – 

империя Цинь 

1 3  

13 Семинарское занятие № 

13. Империя Хань в III 

в. до н.э. – III в. н.э. 

1 3  

17 КСР 1 10  

8 Учебный проект с 

мультимедийной 

презентацией 

 5  

 Контрольная работа  6  

Э      Экзамен   40  

 Итого:  100  
 

3. Сводная таблица учета результатов обучения по каждому студенту в процессе 

освоения дисциплины 
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На семинарских занятиях количество баллов, полученных студентами, зависит от 

качества и полноты устного ответа (за выступление на одном занятии можно получить от 1 до 3 

баллов). 

При выполнении заданий для самостоятельной работы учитывается содержание ответа, 

умение составлять развернутый план, таблицы (оценки: от 0 до 3/4 баллов за выполнение каждого 

задания). 

При оценке учебного проекта оцениваются следующие параметры: 

-содержательность (актуальность темы, четкость поставленных целей и задач, соответствие 

изложенного   материала теме, глубина раскрытия проблемы, аргументированность, наличие 

выводов) - 0-2 балла; 

-последовательность в построении проекта, логика, здравый смысл, отстаивание своей 

позиции -0-2 балл; 

-оригинальность либо стереотипность: творческий подход, нестандартные решения или 

ориентировка на существующие образцы -0-1 балл; 

 Оценки за контрольную работу (тестирование) зависят от количества правильных 

ответов: 

100 – 90 % правильных ответов – 6 баллов, 90 – 80 % – 5 баллов, 80 – 70% – 4 балла, 70 -60 

%–3 балла, 60 - 50% – 2 балла, 50 – 40 % – 1 балл, 40 – 0 % –0 баллов. 

         

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

При оценке учитываются глубина знаний, знакомство с основными достижениями 

отечественной и зарубежной науки, знание фактического материала, владение 

профессиональными умениями и навыками (работа с источниками и литературой, исторической и 
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политической картой и т.п.), осознанность и самостоятельность применения знаний и способов 

учебной деятельности, логичность изложения материала, соблюдение норм литературной речи.  

Оценка знаний и умений студента должна учитывать его индивидуальные способности, 

стремление к максимальной реализации своего творческого потенциала. 

Студент должен отчетливо знать преподаваемую дисциплину, уметь объяснить любую 

проблему курса, восстанавливать взаимосвязь проблем и применять усвоенные теоретические 

основы к анализу конкретных событий. В этом случае выставляется 39-40 баллов. 

Если в ответе допущены 2-3 неточности или 2 незначительные ошибки, студенту 

выставляется 33-38 баллов. 

Если в ответе допущено более 3-х неточностей или 3 незначительные ошибки, 

выставляется 21-32 балла. 

Если студент допускает в ответе много неточностей или 2-3 существенных ошибки, 

выставляется 15 до 20 баллов. 

Если студент не знает значительной части программного материала, студенту выставляется 

от 0 до 14 баллов. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. История Древнего мира. Т. 1. Ранняя древность [Электронный ресурс]/ под ред. И.М. 

Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свеницкой. - М. : Наука, 1983. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45182 – Загл. с экрана.  

2. История Древнего мира. Т. 2. Расцвет древних обществ [Электронный ресурс] / под 

ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свеницкой. - М. : Наука, 1983. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45183 – Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература 

1. История Древнего мира Т. 3. Упадок древних обществ [Электронный ресурс] / под 

ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свеницкой. - М. : Наука, 1983. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45184 – Загл. с экрана. 

2. Петракова, А.Е. Искусство Древнего Востока [Электронный ресурс] - СПб. : 

Издательство «СПбКО», 2010. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209979 – Загл. с экрана. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Университетская библиотека Online [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Директ-Медиа». – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. URL: www.biblioclub.ru. 

2. Электронная библиотека ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронная библиотечная  

система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. URL: 

https://www.biblio-online.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: электронная 

библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. URL: (http://e.lanbook.com). 

4. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого [Электронный ресурс]. –

http://moodle.tsput.ru. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45183
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209979
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Антропосоциогенез 

1. Происхождение мышления и речи.  

2. Происхождение человеческих рас. 

3. Брак и семья в первобытности. 

Методические указания 

Целью семинарского занятия является рассмотрение процесса становления человека как существа 

общественного.  

Во время подготовки ответа на первый вопрос изучите основные существующие в науке теории 

возникновения и развития мышления и речи, выявите слабые и сильные стороны каждой из них. Определите 

соотношение этих теорий с данными антропологии.  

Составление ответа на второй вопрос начните с характеристики расового состава человечества. 

Проанализируйте моноцентрическую и полицентрическую теории расогенеза, выделите ту из них, которую 

считаете более убедительной и аргументируйте свою точку зрения, опираясь на данные археологии, 

антропологии и генетики. 

При изучении развития брачно-семейных отношений определите зависимость этого процесса от уровня 

развития производительных сил и механизмов социального регулирования. Большое значение имеет 

привлечение этнографических материалов. 

Тема 2. Разложение первобытного общества и возникновение цивилизации  

1. Социально-экономические последствия перехода к производящей экономике. Развитие обмена и выделение 

ремесел. Войны. 

2. Проблема трансформации первобытнообщинных институтов управления. 

3. Дискуссия «Пути зарождения государства». 

Методические указания 

Цель семинарского занятия – рассмотрение процесса разложения первобытного общества и 

образования первых государств. На начальном этапе подготовки обратитесь к материалам предыдущего 

занятия. Охарактеризуйте основные черты позднеродовой общины и процесс их трансформации на пути 

складывания государственности.  

Третий вопрос семинарского занятия подразумевает проведение дискуссии. Для подготовки к ней 

необходимо выделить основные схемы образования государства, существующие в науке, подчеркнуть слабые и 

сильные стороны каждой концепции. Выбрав из них ту, которая представляется вам наиболее верной, 

подберите доводы в ее защиту. Исходя из специфики выбранной вами концепции политогенеза, постарайтесь 

предугадать возможные вопросы и возражения своих оппонентов на дискуссии, подготовьте ответ на них.  

 

Тема 3. Духовная культура в первобытную эпоху  

1. Проблема зарождения духовной жизни и первые свидетельства ее наличия. 

2. Зарождение и развитие религиозных представлений в первобытную эпоху.  

3. Первобытное искусство (живопись, пластика, строительство мегалитических сооружений). 

4. Защита индивидуального проекта. 

Методические указания 

Целью семинарского занятия является рассмотрение особенностей зарождения и первоначального 

развития духовной сферы жизни человека. В процессе подготовки необходимо изучить основную научную 

литературу по заданной теме, отметить существующие точки зрения на ключевые вопросы, в частности, 

имеющиеся в науке мнения о времени и условиях зарождения духовной культуры. Выберите ту точку зрения, 

которую считаете верной, приведите доводы. Проследите взаимозависимость уровня развития 

производительных сил и облика культуры. Во время подготовки и в процессе ответа следует использовать 

доступный вам иллюстративный материал.     

 

Тема 4. Египет в период Среднего и Нового царств. 

 

1. Общество и государство в эпоху Среднего царства. 

2. Освобождение от власти гиксосов и образование единого Египетского царства.  
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3. Военная организация Египта в период Нового царства.  

4. Основные направления завоевательная политика Египта и организация государственного управления 

на захваченных территориях. 

5. Развитие экономики Египта в эпоху Нового царства. 

Методические указания. 

Приступая к работе над первым вопросом, проанализируйте социально-экономическую структуру 

египетского общества периода Среднего Царства, отметьте достижения в земледелии и ремесленном 

производстве. Выявите основные социальные группы населения, их положение и занятия. Обратите особое 

внимание на жесткую социальную регламентацию в отношении «царских людей», назначение и закрепленность 

профессии на всю жизнь. Рассмотрите обязанности и правовой статус земледельцев и ремесленников. 

Обращаясь ко второму вопросу, следует внимательно проанализировать документы, содержащие 

информацию о завоевании Египта гиксосами, а именно, обратить внимание на происхождение гиксосов, 

правление гиксосских фараонов.  

Основу третьего вопроса составляют особенности внешней политики Египта в период Нового царства 

(становление военной державы Нового царства – время, внутренние и внешние политические условия; 

египетская экспансия в Азии – цели и характер; механизмы осуществления экспансии – политические и 

военные силы и средства, боевые возможности, стратегия и тактика Египта и его противников в Азии). 

При обращении к четвертому вопросу надо начать с выяснения причин вызвавших к жизни активную 

завоевательную политику Египта в тот период, особо выделив освободительную борьбу египтян против 

гиксосов. Это потребовало создания сильной армии, ее реформирование. Необходимо отметить основные 

направления новоегипетской внешней политики и особенности завоевательной политики фараонов XVIII и XIX 

династий, главные внешнеполитические факторы и силы на азиатском направлении действий Египта (Митанни, 

хетты, «народы моря» и т.д.). Сформулируйте периодизацию египетского продвижения в Азию эпохи Нового 

Царства и попытайтесь дать объяснение тому факту, что противоборство Египта с великими азиатскими 

державами всякий раз заканчивалось компромиссным миром, приводящим к стабильным и долговременным 

дружественным отношениям. Попытайтесь объяснить причины свертывания активной внешней политики 

Египта в Азии в XII в. до н.э. Проанализируйте по источникам наличие оперативных и тактических соединений 

в египетской армии, их приблизительную численность, особенности вооружения и боевого применения. 

Попытайтесь обобщить сведения о стратегии и тактике египетской полевой армии на азиатском направлении и 

суммируйте свои выводы на этот счет. 

При работе над пятым вопросом важно отметить положение различных слоев населения Египта и 

успехи, достигнутые в экономике, для чего необходимо ознакомится как с научной литературой, так и с 

документами хозяйственного характера. 

  

Тема 5. Позднее царство в истории Египта. 

1. Ливийцы, эфиопы и ассирийцы у власти в Египте. 

2. Возвышение Саиса и новое объединение страны. 

3. Основные процессы экономического, социального, политического и культурного развития Египта в 

эпоху Позднего царства. 

4. Завоевание Египта персами. Египет как персидская сатрапия. 

 

Методические указания. 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо учитывать многокомпонентный  характер 

источникой базы изучаемой темы, особое место в которой занимают произведения древнегреческих и 

древнеримских историков.  

Во время работы над первым вопросом темы необходимо определить предпосылки ослабления 

государственной власти в Египте, роль жречества и наемничества в этом процессе, характер сложившейся 

внешнеполитической ситуации. 

При подготовке ответа на второй вопрос следует на основании исторических документов, приведенных в 

хрестоматии, выявить причины, предпосылки и основные этапы объединения Египта под властью Саисской 

династии, особенности внутренней и внешней политики ее представителей, взаимоотношения с другими 

государствами Древнего Востока и Грецией.  

В ходе работы над третьим вопросом семинарского занятия необходимо опираться на ранее изученный 

материал по социально-экономическому и политическому развитию Египта в эпоху Нового царства чтобы 

выявить характер произошедших в эпоху Позднего царства изиенений. Попытайтесь ответить на вопрос: в 

каких отраслях жизни древнеегипетского общества наблюдался прогресс, а в каких – регресс по сравнению с 

предшествующим временем? Обоснуйте свой ответ. 

При подготовке ответа на четвертый вопрос следует охарактеризовать характер древнеперсидской 

завоевательной политики, расстановку сил накануне завоевания Египта. При изучении фактической стороны 

событий особое внимание следует уделить соответствующим фрагментам сочинения Геродота «История». 

Рассмотрите механизм обеспечения персидского господства в Египте и борьбу египтян за независимость в 

первой половине IV века до н.э. 
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Тема 6. Культура Древнего Египта. 

1. Письменность древних египтян и ее характерные черты. Древнеегипетская литература. 

2. Египетская религия и ее влияние на различные сферы жизни и культуры. 

3. Основные достижения египетского изобразительного искусства и архитектуры. 

4. Возникновение у египтян научно-практических знаний. 

 

Методические указания. 

Перед тем как приступить к подготовке ответа на первый вопрос ознакомьтесь с историей дешифровки 

древнеегипетской письменности, обращая внимание на трудности, которые были связаны с ее специфическими 

чертами. При изучении памятников литературы важно проследить, как в художественные произведения 

включались действительные события, явления природы, особенности географической среды, общественных и 

политических отношений. 

При работе над вторым вопросом Вы должны будете выявить по источникам следующие важные 

моменты: особенности древнеегипетской религии, местные культы, обожествление фараонов, храмы и 

жречество, влияние египетской религии на Библию и христианство, основные образы и сюжеты египетской 

мифологии.  

Во время подготовки ответа на третий вопрос помимо научной литературы следует обязательно 

использовать наглядный материал из учебных и научных публикаций или из рекомендуемых интернет-

ресурсов, что позволит получить более полное представления об основных чертах древнеегипетского 

искусства. 

При работе над последним пунктом семинарского занятия проследите зависимость развития основных 

отраслей естественнонаучных знаний древних египтян (медицина, математика, астрономия и т.д.) от 

особенностей их экономической и религиозной жизни. 

 

Тема 7. Месопотамия во II тыс. до н.э. 

1. Характеристика источников. Судебник Хаммурапи как исторический источник. 

2. Экономические отношения: 

- сельское хозяйство (земледелие и скотоводство); 

- ремесло; 

- торговля и ростовщичество. 

3. Формы землевладения и землепользования. 

4. Роль общины. 

5. Социальная структура общества: 

а) свободное население; 

б) зависимое население; 

в) источники рабства и положение рабов. 

6. Состояние права и юридической мысли: 

а) судопроизводство; 

б) брачно-семейные отношения, положение женщин; 

в) семейное и наследственное право. 

7. Характер вавилонской государственности. 

Методические указания. 

 Целью занятия является, во-первых, изучение социально-экономического строя Вавилона как 

типичного и особенно хорошо освещенного источниками древневосточного государства, и, во-вторых, 

приобретение первых навыков работы с источниками. 

 Для начала нужно получить общее представление об эпохе царя Хаммурапи. Общие сведения о 

древневавилонском царстве, правлении Хаммурапи и его судебнике можно получить из учебника или одной из 

общих работ, указанных в списке литературы. Далее работа строится в соответствии с планом.  

 Оценивая судебник Хаммурапи как исторический источник, нужно ясно представить себе 

специфику этого документа. При оценке кодекса как исторического источника отметьте тип этого документа и 

его отличие от связного повествования об изучаемом обществе, степень отражения различных сторон 

экономической и общественной жизни. Каких сторон жизни Вавилона он вообще не касается? Отражает ли он с 

одинаковой полнотой разные сферы жизни? В чем особенная ценность сведений, содержащихся в судебнике? 

Подумайте, имеется ли в судебнике определенная система? Нет ли в нем каких-либо противоречий? Не кажутся 

ли Вам некоторые его статьи нелогичными? 

 При подготовке к занятию требуется очень внимательное и вдумчивое чтение текста источника. 

Его следует прочитать не один раз. Можно порекомендовать следующие методы работы: для каждого вопроса 

плана отвести отдельную страницу или карточку и выписывать на нее соответствующие номера статей 

судебника, относящихся к данному вопросу, кратко указывая их содержание и вытекающие их них собственные 

выводы. Необходимо постараться сгруппировать статьи по подвопросам, каковые содержаться в методических 

указаниях. Следует иметь в виду, что многие статьи законов могут рассматриваться с разных точек зрения и 

зачастую содержат материал по разным вопросам. Поэтому целесообразно при каждом чтении судебника 
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подбирать материал сразу по всем пунктам плана занятия. Желательно использовать наряду с судебником, 

также приведенные в некоторых хрестоматиях документы и деловые письма эпохи Хаммурапи. 

 При изучении сельского хозяйства сгруппируйте материал по отраслям: о земледелии, 

животноводстве, садоводстве. При анализе сельского хозяйства необходимо ответить на вопросы: какие виды 

хозяйственно используемых земель и домашних животных упоминаются в судебнике? Способы эксплуатации 

домашних животных? Какие сельскохозяйственные культуры? Какие сельскохозяйственные культуры и 

животные производят впечатление наиболее распространенных и почему? Какие орудия труда, сооружения и 

постройки? Можно ли восстановить весь цикл земледельческих работ и ухода за скотом? Как была устроена и 

функционировала система искусственного орошения? Какое место занимало сельское хозяйство в экономике 

страны и какая отрасль его являлась ведущей?  

 Очень важно выделить категории непосредственных производителей и их социальное положение. 

 Необходимо также проследить соотношение земледелия и скотоводства. 

 Для характеристики ремесла (ремесленного производства) нужно выбрать (подобрать) из 

судебника материал о ремесленных специальностях, организации ремесла, ремесленных изделиях, формах 

производства (на заказ или на рынок) и степени его развития. Какими орудиями труда пользовались 

ремесленники и из чего эти орудия труда изготовлялись? Каково социальное положение ремесленников: были 

они рабами или свободными людьми? На основании статьи 274 попытаться ответить на вопрос: чьи интересы 

защищает законодатель – ремесленников, нанимателей или государства в целом. 

 При анализе торговли и ростовщичества необходимо выделить категории торговцев, оценить 

взаимоотношения между ними и государством, проследить, как осуществлялись расчеты и платежи, что было 

средством обмена и предметом торговли, существовала ли внешняя торговля, определить соотношение 

внутренней и внешней торговли. Далее следует доказать, что ростовщичество возникает именно в связи с 

торговлей и отметить в каких еще отраслях хозяйства действовали ростовщики, какими были условия 

ростовщических сделок, какова была прибыль ростовщиков и как относился законодатель к деятельности 

ростовщиков. 

 В заключение занятия следует отметить в целом характер экономики Древней Вавилонии, ее 

особенности и то, чем они были обусловлены. 

 Особое внимание обратите на анализ форм земельной собственности и землевладения. Выясните, 

каким категориям населения принадлежала земля и на каких условиях – владения или собственности. Дает ли 

наш источник сведения о верховной собственности царя на земли? О царских, храмовых или общинных 

землях? Для ответа на эти вопросы нужно привлечь данные писем царя Хаммурапи и частно-правовых 

документов. Эти документы, как и статья 40 судебника показывают, что некоторые категории земель могли 

продаваться и покупаться. Свидетельствует ли это о возникновении частной собственности на землю, 

независимой от царя или общины? Имелись ли ограничения в распоряжении землей? Что такое повинностное 

землевладение? В чем состояли и чем объясняются особенности землевладения различных категорий служилых 

людей (воинов)? Каковы условия аренды? 

 Найдите в судебнике свидетельства существования общины, для чего необходимо привлечь 

материал статей, касающийся общей ответственности ее членов, выкупа воинов, семейных отношений. Много 

общин или мало и почему? Каково отношение царской власти к общинам? Докажите, что царь стремился 

сохранить слой свободных общинников, которые платили налоги и выполняли работы на «дом царя». Чем 

объективно обусловлено длительное существование общины в вавилонском царстве? Подумайте, почему 

материал об общине в судебнике невелик. 

 Выделите социальные группы населения, известные по законам, отметив их происхождение и 

различия в правовом положении. Обратите внимание на то, что практически в каждой социальной группе есть 

свое деление на «низших и высших» по положению. 

 Говоря о различных категориях свободных, очень важно уяснить себе разницу между сословиями 

и классами. Почему эти понятия не совпадают? Какие классы и социальные группы известны нам из законов 

Хаммурапи? Выберите все статьи, где говорится о мушкенумах, и постарайтесь определить их социальный 

статус. Из литературы выясните, какие точки зрения на мушкенумов имеются в науке. Какая из них кажется 

Вам более убедительной и почему? К какой социальной категории можно отнести царский двор, храмовую 

знать, общинников? Попытайтесь составить единую схему профессионального, сословного и классового 

деления вавилонского общества (посмотрите для этого статью С.Л. Утченко и И.М. Дьяконова). 

 Вопрос о рабстве требует особого к себе внимания. Первым делом подберите материал об 

источниках рабства, попытайтесь определить, какой из них был основным? Подумайте, можно ли торговлю 

рабами считать источником рабства? Каково положение рабов в семье и обществе? Могли ли рабы владеть 

имуществом? Имеются ли в источнике сведения о классовой борьбе рабов? Чтобы правильно оценить 

положение рабов в Вавилонии, попытайтесь ответить на вопросы: в каких сферах производства были заняты 

рабы, упоминаемые в законах? Чей труд – свободных или рабов – представляется по судебнику 

преобладающим в основном производстве? Кто владел рабами? Возможен ли был законный переход из 

рабского состояния в свободное? Особо нужно выделить долговое рабство, отметить особенности 

юридического положения попавших в долговую кабалу свободных людей и то, каким образом законодатель 

вмешивается в отношения должника и кредитора, почему он это делает. В заключение необходимо сделать 



История первобытного общества и Древнего Востока Б1.В.03.01 
 

Тула Страница 26 из 35 

 

 

вывод о характере и степени развития рабовладения в Вавилоне. Дают ли законы Хаммурапи полное 

представление о рабстве в Вавилонии. 

 В заключение  дайте общую оценку социального состояния вавилонского общества и увяжите это 

с уровнем экономического развития государства. 

 При рассмотрении судопроизводства и уголовного права следует выявлять классовый и сословный 

характер права и организацию судопроизводства. Какие дела решались общинными судами? Каковы 

ответственность судьи, система доказательств, пережитки (остатки) норм обычного права в доказательствах 

(«божий суд») и наказаниях («талион»)? 

 Следует подобрать из судебника материал о способах установления истины в суде, учете умысла 

при определении наказания за совершенные преступления, определить виды наказаний и размеры компенсации 

за причиненный ущерб, высоте штрафов. К последним вопросам было бы хорошо составить таблицы и 

попытаться объяснить различия в наказаниях за разные правонарушения. 

 При анализе семейного и наследственного права выделите в качестве основных вопросов 

оформление брака (приданое, выкуп и т.д.), права супругов (имущественные права мужа и жены), положение 

детей в семье, наказание за неверность, развод. Подумайте о том – была ли ограничена власть главы семьи в 

отношении жены и детей, почему закон охраняет некоторые права женщины, как оценить статьи судебника о 

женах-рабынях и их детях. Обратите внимание на положение в семье рабыни и ее детей от господина, на 

положение детей от брака раба и свободной женщины, объясните, почему в обоих случаях дети становились 

свободными. Кто имел право наследования, какими долями распределялось наследство? Дать общую 

характеристику вавилонской семьи. 

 В заключение следует дать общую оценку правовых норм Древней Вавилонии и определить в чем 

особая ценность сведений, содержащихся в источнике. 

При анализе особенностей деспотизма, как формы власти в Вавилонии, необходимо, используя статьи 

кодекса, его введение и заключение, а также материалы частно-правовых документов и переписки Хаммурапи, 

ответить на вопросы: в чем выражалась монополия власти царя, что давал фиксированный закон и связанные с 

ним формы принуждения, степень сакрализации власти, военные заслуги Хаммурапи. Обратите особое 

внимание на неотчуждаемые формы собственности. Опираясь на анализ введения и заключения судебника, 

попытайтесь дать характеристику царской власти в Вавилоне, внутренней структуры государства. Почему 

законодатель постоянно апеллирует к богам? Подводя итог, постарайтесь сформулировать общий вывод, чьи 

интересы выражал судебник Хаммурапи и его государство в целом. 

 

Тема 8. Культура народов древней Передней Азии. 

1. Религиозные представления и мифология. 

2. Клинопись и ее влияние на Формирование систем письменности у народов Передней Азии. 

Литература Древней Месопотамии. 

3. Система образования. Школы, архивы, библиотеки. 

4. Зарождение научно-практических знаний. 

5. Архитектура и изобразительное искусство 

 

Методические указания. 

Перед тем как приступить к подготовке ответа на первый вопрос ознакомьтесь с особенностями 

источниковой базы, определите ее положительные и отрицательные стороны. Определите влияние религии 

Древней Передней Азии на Библию и христианство, основные образы и сюжеты месопотамской мифологии. 

При работе над вторым вопросом ознакомьтесь с историей дешифровки клинописи, обращая внимание на 

трудности, которые были связаны с ее специфическими чертами. При изучении памятников литературы важно 

проследить, как в художественные произведения включались действительные события, явления природы, 

особенности географической среды,  общественных и политических отношений. 

При работе над третьим и четвертым пунктами плана семинарского занятия проследите зависимость 

развития основных отраслей естественнонаучных знаний (медицина, математика, астрономия и т.д.) от 

особенностей их экономической и религиозной жизни.  

Во время подготовки ответа на последний вопрос помимо научной литературы следует обязательно 

использовать наглядный материал из учебных и научных публикаций или из рекомендуемых интернет-

ресурсов, что позволит получить более полное представления об основных чертах изобразительного искусства 

и архитектуры. 

 

Тема 9. «Мировая» Персидская держава в VI – IV вв. до н.э. 

1. Характеристика источников. 

2. Создание державы Ахеменидов. Правление Дария I. 

3. Переворот Гауматы и его социальная сущность. 

4. Организация Персидской державы при Дарии I: 

а) административная реформа и ее результаты; 

б) военная реформа; 

в) денежная реформа; 
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г) подати и повинности населения сатрапий. 

5. Религиозная политика Ахеменидов. 

6. Особенности деспотизма персидских царей. 

 

Методические указания. 

 Общее представление об эпохе и источниках можно получить по рекомендованной литературе. 

Оценивая исторические источники, надлежит ясно представлять себе их специфику. Большая часть доступных 

материалов по теме – это источники сугубо официальные, проводящие определенную пропагандистскую и 

политическую линию. Соответственно надо учитывать степень их тенденциозности в изложении событий. Вторая, 

более благоприятная для исследователя особенность источников заключается в том, что с точки зрения иранцев (в том 

числе персов) прямая ложь есть проявление одноименной стихии мирового зла («драуга», «друдж»). Соответственно, 

заведомое для аудитории, прямое искажение действительности для данных текстов исключается. В остальных же 

случаях существует стремление ограничиться тенденциозным подбором, группировкой и освещением фактов, но не 

их прямым искажением. Таким образом, необходимо обращать внимание, прежде всего, на сопоставление разных 

источников с целью выявления пропущенных (часто умышленно) в каждом из них фактов и событий. Третья 

особенность источников заключается в том, что люди, создававшие тексты, являлись носителями и сторонниками 

специальной и сложной религиозно-политической теории (которая, к тому же, неясна нам полностью до сих пор). 

Отсюда следует необходимость при изучении текстов учесть для себя существование этой теории и выработать общее 

представление о ней, учитывая, что она основана частью на раннеиранских религиозных представлениях (родовые 

культы), частью на более поздних идеологиях (маздеизм и ранний зороастризм). Надо также помнить, что авторы 

источников видели реальность и описывали мир именно в понятиях своей теории, и это преломление, хотя и 

ненамеренное, может ввести в заблуждение современного исследователя.   

Исследование данной темы базируется на источниках, существенно отличающихся по своим особенностям от 

судебников, и требует к себе иного подхода. Главные источники по данной теме – знаменитая надпись Дария I на 

Бехистунской скале и работа греческого историка V в. до н.э. Геродота «История», которая содержит много ценных 

сведений о Персидской державе и греко-персидских войнах. Сравнивая данные Бехистунской надписи и сообщения 

Геродота, определите, насколько автор каждого из сообщений близок времени событий, насколько они были 

осведомлены о них, какими материалами и соображениями могли пользоваться, какие обстоятельства могли наложить 

отпечаток на освещение ими событий, какова степень достоверности каждого из этих источников. 

 Изучение отрывков из «Истории» Геродота дает возможность выяснить, каким образом было организовано 

управление покоренных персами областей. Сведения, приведенные Геродотом, дополнят надпись о строительстве 

дворца в Сузах и отрывок из «Экономики» Ксенофонта, греческого писателя конца V – начала IV в. до н.э., который 

хорошо знал Персию, так как сражался там в войске брата персидского царя.  

При рассмотрении второго вопроса плана необходимо прежде всего обратить внимание на историко-

географический аспект и геополитическую логику формирования Ахеменидской державы (Иран с ассоциированными 

областями). Что являлось основным ядром государства? Какие регионы были присоединены раньше, какие позже? 

Над какими господство державы было наиболее прочным? Что играло роль промежуточных зон со степью и с 

Балканами? Как рубежи Ахеменидской державы соотносятся с естественными (физико-географическими и 

экологическими) границами подвластных ей регионов и основными транспортно-коммуникационными (военно-

торговыми) путями того периода? Следует также рассмотреть степень и характер преемственности в связях 

Ахеменидской и Мидийской держав. Оцените вклад ассиро-вавилонской и ближневосточной в целом традиции в 

Ахеменидский политический синтез. Данный вопрос предполагает анализ источников, освещающих процесс 

становления первой «мировой державы» - государства Ахеменидов, их политику, сочетавшую завоевательные походы 

и жесткое подавление восстаний с союзами с определенными социальными кругами завоевываемых стран, с 

«освобождением» народов от прежних правителей, с юридически «законным» оформлением власти новых владык 

(Ахеменидов) согласно местным правовым и культурно-религиозным традициям. 

 Обращаясь к третьему вопросу, необходимо, прежде всего, сопоставить современную событиям 

официальную версию (Бехистунская надпись) и позднейшую официальную версию персидской аристократии 

из числа умеренных сторонников победившей династии, переданную Геродотом (см. Геродот. «История», III). 

Следует дифференцировать картину событий, рассмотреть отдельно причины, механизм и ход кризиса в 

метрополии (Персия) и отдельно – причины, механизмы и ход кризиса в остальной империи (насколько 

положение в империи зависит от положения в самой Персии, ее внутреннего единства? Что являлось причиной 

кризиса льев в Персии – конфликт в среде правящей аристократии, конфронтация между аристократией и 

царем или конфликт между ними и основной массой населения? Что было основным фактором прекращения 

кризиса в самой Персии? Были ли какие-то долговременные последствия этого кризиса для Персии и державы в 

целом, кроме установления власти новой ветви династии? 

Выясните особенности государственного устройства Персии при Дарии I,  особенности управления 

завоеванными странами (сравните с государствами Древнего Междуречья). При изучении  Бехистунской  надписи  и 

отрывка из «Истории» Геродота, найдите на карте все упоминаемые географические названия подвластных Персии 

государств. 

Необходимо проанализировать письмо Дария I Гадате, сатрапу малоазиатской области Ионии. Это письмо 

показывает, что царь стремился заручиться поддержкой местных храмов. 

 При изучении реформ царя Дария обратите внимание на многоплеменность, экономическую неоднородность 
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Персидской державы, отдельные области которой были мало связаны друг с другом. Надо иметь в виду, что центр 

державы – Персида была наименее развитой частью огромного государства, а среди населения государства персы 

были наименее развитой его частью. Попытайтесь определить, каким образом персам удалось сохранить свое 

господство над странами Востока более 200 лет, какую роль в этом сыграли реформы Дария, к чему сводилась их 

суть. 

 При рассмотрении пятого вопроса необходимо составить представление о дозороастрийской, традиционной 

(индо) иранской религии (см. М. Бойс, «Зороастрийцы», любое издание; М.М. Дьяконов, «Очерки истории Древнего 

Ирана», М., 1961; «Авестийская мифология», М., 1999; энциклопедия «Мифы народов мира», Т. 1-2, любое издание), 

суть ее зороастрийской реформации, уделяя особое внимание развитию понятия «дайвы» («дэвы»). При этом 

постарайтесь уделить особое внимание максимально подробному историческому анализу антидэвовской реформы 

Ксеркса (на основе рекомендованных выше материалов). При изучении ахеменидской религиозной политики в целом 

надо прежде всего оценить и определить ее местоположение между ранней (традиционной) и зороастрийской 

религиями Ирана, помня при этом, что религия Ахеменидов менялась, и потому было бы ошибочно некритически 

дополнять материалы одного времени материалами другого. Уделите особое внимание различиям в религиозной 

политике Ахеменидов относительно иранцев и неиранцев, различайте их отношение к храмам и богам (культам). 

 Работая над шестым вопросом, постарайтесь проследить эволюцию царской власти от уровня племенного 

вождя до абсолютного владыки огромной державы (по персидским памятникам и Геродоту). Раскрывая эту тему в 

анализе взаимоотношений царя и персидского народа, царя и персидской знати, царя и населения завоеванных 

областей, попытайтесь сформулировать в рамках данного подхода механизмы этой эволюции, проанализируйте 

окончательный этап оформления концепции царской власти на материале надписей Дария и Ксеркса. 

 В заключение сопоставьте Вавилонию, Ассирию, государство хеттов и Персидскую державу как восточные 

деспотии, еще раз отметьте особенности восточного деспотизма как системы государственной власти. 

 

Тема 10. Возникновение и распад общеиндийской державы (вторая половина I тыс. до н.э.). 

1. Характеристика основных источников. Индия в трудах античных авторов. 

2. Победа Магадхи и создание государства Нандов. 

3. Чандрагупта. Объединение Индии при династии Маурьев. 

4. Экономическая жизнь и социальная структура индийского общества в период общеиндийской державы. 

 

Методические указания. 

При работе над темой нужно учитывать, что древнеиндийские источники существенно отличаются от уже 

известных вам ближневосточных. Они создавались и редактировались в течение ряда веков и соответственно отразили 

общественную жизнь различных эпох. Определите, какой из источников сложился в более ранний период. Важно 

уяснить отличие этих источников от судебников в собственном смысле слова, например от законов Хаммурапи. 

Покажите, в чем эти различия заключаются. Прежде, чем приступить к анализу источников, необходимо 

познакомиться по литературе с исторической эпохой, к которой они относятся. Необходимо тщательно 

проанализировать труды античных авторов: Страбона, Флавия Арриана, Диодора Сицилийского, Плиния Старшего, 

Перипла. Особое внимание обратите на специфику данных источников. 

Приступая к изучению второго вопроса, обратите внимание на внутреннюю ситуацию в Индии в V – IV вв. до 

н.э., особенности ее международного положения, связанные с экспансией Персидской державы и походами 

Александра Македонского.  

При подготовке ответа на третий вопрос следует обратиться к источникам античного и собственно индийского 

происхождения, определить основные этапы объединения Индии, социально-экономические и политические 

предпосылки этого процесса, влияние внешнеполитического фактора. Особое внимание обратите на деятельность 

царя Ашоки. 

Рассматривая четвертый вопрос необходимо на основании данных письменных источников и научной 

литературы определить особенности сословно-варнового строя Индии в этот период, специфику эксплуатации рабов и 

наемных работников. Обратите внимание на развитие общинных отношений и неравномерность регионов в темпах 

развития. 

  

Тема 11. Возникновение первых государственных образований в Китае. Шан – Инь и Чжоу. 

1. Природная среда и население древнего Китая. 

2. Устная традиция о политической истории Китая во II тыс. до н.э. 

3. Экономика, общество и государство в эпоху Инь. 

4. Государство Чжоу 

 

Методические указания. 

При работе над темой необходимо, прежде всего, тщательно ознакомиться с разделом «Источники по 

истории древнего Китая» в учебнике и с характеристикой соответствующих источников, приведенной в базовой 

Хрестоматии. Обратите внимание на специфику источников по истории Древнего Китая по сравнению с 

источниками по предыдущим темам, прежде всего по первым трем. В чем специфика китайских источников? 

Обратите внимание на большое разнообразие видов источников к теме. В дальнейшем следует при разборе 

каждого вопроса темы дополнительно давать характеристику источников к данному вопросу. 
















