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История древнего мира. Ч. I. Древний Восток. Методические указания 

к семинарским занятиям для студентов I курса / Сост. В.В. Дементьева, Е.Н. 

Великанова; Ярославский гос. университет им. П. Г. Демидова. Ярославль, 

2007. – 35 с. 

 

 

Содержатся методические рекомендации по анализу документальных и 

нарративных письменных источников по древневосточной истории, по ус-

воению социально-экономических, политических, идеологических, культур-

ных черт государств древнего Востока. 

 

Предназначено для студентов I курса специальности «история» очной 

формы обучения. 
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 Семинарские занятия по истории древнего мира в первом семестре 

предполагают, прежде всего, анализ письменных источников по истории 

древневосточных государств. Поэтому главным моментом в подготовке сту-

дентов к занятиям является тщательное изучение  текстов источников, уясне-

ние и осмысление их содержания. Следует их читать вдумчиво, делая необ-

ходимые выписки. При этом желательно для каждого вопроса отвести от-

дельные листы, помечая на них номера фрагментов источников, конспекти-

руя их содержание, а также записывая свои предположения и выводы. 

 В ходе семинаров и подготовки к ним должно осуществляться непо-

средственное ознакомление с различными видами и разновидностями пись-

менных источников и с основами источниковедческой критики. Студенты–

первокурсники обязаны научиться давать как общую характеристику источ-

ника, так и рассматривать имеющиеся в нем сведения под углом зрения како-

го-либо конкретного вопроса. Необходимо делать собственные наблюдения, 

сопоставления и заключения по содержанию источников. Нужно по возмож-

ности использовать разные переводы текста, так как перевод древневосточ-

ного источника уже является его толкованием. Следует также читать ком-

ментарии и примечания к переводам, обращаться к исследовательской лите-

ратуре для выяснения интерпретаций содержания источников, различных то-

чек зрения на проблемы древневосточной истории. 

 История Хеттского царства, Нововавилонского царства, Древнего Ира-

на, Урарту изучается только на семинарских занятиях, поэтому вопросы в 

соответствующих темах поставлены более широко, чем по истории тех стран, 

которые рассматриваются в лекционном курсе. 

 При всем разнообразии тем и вопросов семинарских занятий их объе-

диняют сквозные крупные проблемы. К ним относятся специфика восточного 

рабства, собственность на землю в восточных государствах, социальное де-

ление древневосточных обществ, роль в них общины, особенности такой по-

литической организации как деспотическая монархия, общее и особенное в 

становлении права и судопроизводства, семейно–брачные отношения на эта-

пе патриархальной семьи. Изучая конкретный материал по теме каждого се-

минарского занятия, нужно попытаться связать его с указанными узловыми 

вопросами. 
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Основная учебная литература 

 

 1. История Древнего Востока. Материалы по историографии / Под ред. 

В.И. Кузищина, А.А. Вигасина. М., 1991. 198 с. 

 2. История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. 3–е изд. М., 

2001. 

 3. История Древнего Востока. Тексты и документы / Под ред. В.И. Ку-

зищина. М., 2002. 719 с. (В дальнейшем – Тексты и документы.) 

 4. Историография истории Древнего Востока: Иран, Средняя Азия, Ин-

дия, Китай / Под ред. проф. В.И. Кузищина. СПб, 2002. 303 с. 

 5. Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузи-

щина. М., 1984. 392 с. 

 6. Практикум по истории древнего мира / Под ред. И.С. Свенцицкой. 

М., 1981. Вып. 1. 118 с. (В дальнейшем – Практикум.) 

 7. Тематическая хрестоматия по истории древнего мира. Вып 1. Древ-

ний Восток / Сост. Н.И. Пикус. М., 1963. 218 с. (В дальнейшем – Тематиче-

ская хрестоматия.) 

 8. Тураев Б.А. История Древнего Востока: В 2 т. Л., 1935. Т. 1. 337 с.; Т. 

2. 341 с. 

 9. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М.А. Коро-

стовцева, И.С. Канцельсона, В.И. Кузищина: В 2 ч. М., 1980. Ч. 1. 328 с.; Ч. 2. 

256 с. (В дальнейшем – Хрестоматия. М., 1980.) 

 10. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В.В. Струве, 

Д.Г. Редера. М., 1963. 544 с. (В дальнейшем – Хрестоматия. М., 1963.) 

 11. Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред В.В. Струве. М., 

1950. 359 с. (В дальнейшем – Хрестоматия. М., 1950.) 

 12. Хрестоматия по истории древнего мира /Под ред. В.Г. Боруховича. 

Саратов, 1973. 115 с. (В дальнейшем – Хрестоматия. Саратов, 1973.) 

 13. Хрестоматия по истории Древнего Востока /Сост., ком. А.А. Вига-

сина. М., 1997. 400 с. (В дальнейшем – Хрестоматия. М., 1997.) 

 

 

Тема 1 

«Неолитическая революция» на Ближнем Востоке 

 

 1. Понятие «неолитическая революция». Процесс возникновения ско-

товодства и земледелия. Начало обособления ремесла. 

 2. Теории «неолитической революции». 

 3. Культура Джармо в горах Загрос. 

 4. Поселение Иерихон в долине Мертвого моря. 

 5. Поселение Чатал-Хююк в Анатолии. 

 6. Археологические культуры равнинной зоны Двуречья (Культура 

Умм Дабагии, Хассунская, Самаррская, Халафская). 

 7. Убейдская культура в Южной Месопотамии. 
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 Учебная литература: 

 1. Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации Ближнего 

Востока и Мезоамерики. М., 1992. 

 2. Заблоцка Ю. История Ближнего Востока в древности. М., 1989. 

 

 Исследовательская литература: 

 Чайлд Г. Древнейший Восток в свете новых раскопок. М., 1956. 

 

 Приступая к подготовке семинарского занятия, вспомните, что включа-

ет в себя понятие «Ближний Восток». Укажите хронологические рамки эпохи 

неолита для каждого из изучаемых регионов. Найдите на карте указанные 

археологические культуры.  

 Раскройте содержание понятия «неолитическая революция». Когда она 

проходила на Ближнем Востоке? Была ли она разовым явлением? Обозначьте 

географические области (назовите районы) на Ближнем Востоке, где нача-

лось производство пищи. Был ли единый очаг, из которого «неолитическая 

революция» распространилась? (Нуклеарная теория Г. Чайлда.) 

 Что такое доместикация, как ее понимают исследователи? Укажите 

различия в трактовках этого явления. По каким критериям определяют нали-

чие производства пищи? Рассмотрите следующие теории происхождения до-

местикации: теория оазисов Г. Чайлда, теории Р. Брейдвуда, Л. Бинфорда, К. 

Флэннери. 

 Является ли наличие постоянных поселений непременным следствием 

перехода к производящему хозяйству? Приведите примеры постоянных до-

земледельческих поселений. 

 Какие археологические культуры относятся к эпохе первоначальной 

культивации, т.е. являются «раннеземледельческими»? Как называлась древ-

нейшая форма земледелия, что она собой представляла? Какие животные бы-

ли первыми одомашнены на Ближнем Востоке? 

 В чем выразилось начало обособление ремесла? Как появилась распис-

ная керамика? Какие археологические данные свидетельствуют об обособле-

нии гончарного ремесла? 

 При изучении археологических культур эпохи неолита определите 

хронологические рамки существования каждой из них. Отметьте их отличи-

тельные черты. Определите типы жилищ, характерные для них, уровень тех-

ники производства орудий труда. Что являлось основой экономики; просле-

живаются ли торговые контакты с другими районами Ближнего Востока? На-

зовите особенности религиозных верований. Можно ли проследить преемст-

венность культур? 
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Тема 2 

Хозяйственный и общественный строй Древней Вавилонии 

 

 Занятие 1 

1. Сельское хозяйство Древней Вавилонии. 

2. Формы земельной собственности и землевладения; община. 

3. Ремесло. 

4. Торговля и ростовщичество. 

Занятие 2 

1. Рабство в Вавилонии. 

2. Категории свободного и зависимого населения. 

3. Семейные отношения. 

4. Судопроизводство и уголовное право. 

 

Источники: 

1. 

1.1. Законы Хаммураби, царя Вавилона: Пер. и ком. И.М. Дьяконова // 

Вестник древней истории (в дальнейшем – ВДИ). 1952. №3. С. 225-305. 

1.2. Кодекс законов Хаммурапи: Пер. И.М. Волкова, обраб. И.М. Дья-

конова // Хрестоматия. М., 1950. С. 149-176. 

1.3. Сборник законов Хаммурапи: Пер. И.М. Дьяконова // Тематическая 

хрестоматия. С. 8-40. 

1.4. Законы вавилонского царя Хаммурапи: Пер. Л.А. Липина // Хре-

стоматия. М., 1963. С. 196-219. 

1.5. Законы вавилонского царя Хаммурапи: Пер. и ком. Л.А. Липина в 

новой ред. В.А. Якобсона // Хрестоматия. М., 1980. Ч. 1. С. 151-178. 

1.6. Законы Хаммурапи, царя Вавилона: Пер. и ком. И.М. Дьяконова // 

Практикум. С. 30-55. 

1.7. Законы Хаммурапи: Пер. Л.А. Липина в нов. ред. В.А. Якобсона // 

Хрестоматия. М., 1997. С. 126-157. 

1.8. Законы вавилонского царя Хаммурапи: Пер. и ком. В.А. Якобсона 

// Тексты и документы. С. 167-191. 

2. 

2.1. Частноправовые документы времени I вавилонской династии: Пер. 

А.П. Рифтина // Хрестоматия. М., 1950. С. 178-181. 

2.2. Старовавилонские хозяйственные и юридические документы: Пер. 

и ком. Н.В. Козыревой // Хрестоматия. М., 1980. Ч. 1. С. 178-183. 

2.3. Частноправовые документы времени I вавилонской династии: Пер. 

А.П. Рифтина // Практикум. М. 56-67. 

2.4. Старовавилонские хозяйственные и юридические документы: Пер. 

Н.В. Козыревой, В.А. Якобсона // Хрестоматия. М., 1997. С. 157-169. 

2.5. Старовавилонские юридические и хозяйственные документы: Пер. 

и ком. Н.В. Козыревой // Тексты и документы. С. 192-196. 

3. 
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3.1. Из переписки царя Хаммурапи: Пер. И.М. Дьяконова // Хрестома-

тия. М., 1950. С. 176-178. 

3.2. Из переписки архива г. Мари: Пер. Л.А. Липина // Хрестоматия. 

М., 1963. С. 195-196. 

3.3. Из служебной переписки царя Хаммурапи: Пер. И.М. Дьяконова, 

Н.М. Никольского, А.П. Рифтина // Тематическая хрестоматия. С. 41-43. 

3.4. Из переписки царя Хаммурапи: Пер. И. М. Дьяконова // Практи-

кум. С. 55-56. 

3.5. Переписка из архива г. Мари: Пер. и ком. Р.А. Грибова // Хресто-

матия. М., 1980. Ч. 1. С. 183-185. 

3.6. Переписка из царского архива Мари: Пер. и ком. Р.А. Грибова //  

Тексты и документы. С. 197-201. 

 

Литература: 

 1. Дандамаев М.А. Распад государственного хозяйства и процессы при-

ватизации в Древней Месопотамии // ВДИ. 2002. №4. С. 3-22. 

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

ВДИ. 1952. №3. С. 199-206. 

 3. Дьяконов И.М. Люди города Ура. М., 1990. 

 4. Дьяконов И.М. Проблема экономической структуры Ближнего Вос-

тока до середины II тыс. до н.э. // ВДИ. 1968. №3. С. 3-37. 

 5. История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых об-

ществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия. 

М., 1983. Гл. 5. Старовавилонский период в Двуречье. С. 370-384. 

 6. История Древнего Востока. Материалы по историографии. М., 1991. 

С. 51-101. 

7. История Древнего Востока. М., 2001. Гл. 11. Месопотамия во II ты-

сячелетии до н.э. Преобладание Вавилона. С. 128-143. 

 

 При подготовке к семинару вспомните датировку Старовавиволонского 

периода в истории Двуречья. Как создавалось государство Хаммурапи, какой 

период истории предшествовал этому? По карте определите территории, ко-

торые были включены в его состав. Следует очень подробно ознакомиться с 

законами царя Хаммурапи. Дать общую характеристику этого памятника 

(время обнаружения, внешний вид, сохранность, структура). Выяснить спе-

цифику законодательных источников. Назовите кодексы, которые существо-

вали в государствах Междуречья до оформления свода законов Хаммурапи. 

Возможны ли были заимствования? С какой целью были записаны эти зако-

ны? Одинаково ли полно законы отражают различные стороны жизни вави-

лонского общества? Подумайте над вопросом о том, являлись ли законы пло-

дом творчества царя–законодателя или они представляют собой кодифика-

цию обычного права, а также о том, насколько действенны были эти законы.  

 Рассматривая вопрос о сельском хозяйстве, выясните условия земле-

дельческих работ, назовите орудия труда, определите, какие земледельческие 

культуры и домашние животные были наиболее распространены, а какие 



 8 

считались самыми ценными. Что можно сказать о строительстве ирригаци-

онных сооружений? Обратите внимание на статьи об аренде земли: о каких 

видах земельной аренды можно получить представление? Как в Древней Ва-

вилонии относились к земледельческому труду? 

 При изучении форм земельной собственности и землевладения необхо-

димо использовать переписку царя Хаммурапи, хозяйственные и юридиче-

ские документы времени I вавилонской династии. Кому принадлежала земля 

во второй половине II тысячелетия до н.э.? В чем принципиальное отличие 

Старовавилонского периода от предшествующего? Разберитесь в условном 

держании земли от царя. Какова была степень свободы распоряжения этой 

землей для различных категорий держателей? Размеры наделов на царской 

земле определите на основании эпистолярных и административных докумен-

тов. Обратите внимание на наделы воинов (редум и баирум). Как называется 

имущество, полученное от царя за службу?  

Какой тип общины существовал в Старовавилонский период? В чем за-

ключались функции общины, ее управление? К чему вела утрата связи с об-

щиной? Выделите статьи об общинном землевладении. Ответьте на вопрос, 

был ли в Вавилонии свободным выход из общины? Подумайте, стала ли зем-

ля объектом купли-продажи, сложилась ли частная собственность на землю.  

Какие ремесла развивались в старовавилонский период. Проанализи-

руйте плату ремесленникам. Обоснуйте, максимальная эта плата или мини-

мальная? Существовала ли традиция передачи знаний и опыта в ремесле? 

Защищало ли законодательство интересы ремесленников? 

Какого уровня развития достигла внутренняя и внешняя торговля при 

Хаммурапи? Какие предметы названы в источниках в качестве товаров? Что 

являлось эквивалентом при обмене? Какую роль в торговле играли тамкары и 

шамаллумы? Насколько значительной была роль государства в развитии тор-

говли? Определите уровень развития товарно-денежных отношений в Древ-

ней Вавилонии. Найдите статьи законов, защищавшие общинников от зло-

употребления кредиторов. Подумайте, чем было вызвано стремление Хамму-

рапи ограничить ростовщичество. 

Назовите характерные черты древневосточного рабства. Выясните ис-

точники рабства в Старовавилонский период. Почему долговая кабала огра-

ничивалась трехлетним сроком? Могли ли навсегда обратить в рабство сво-

бодного вавилонянина? Попытайтесь определить приблизительную цену ра-

ба. Чей труд – рабов или свободных – играл более существенную роль в про-

изводстве? Обладали ли рабы элементами правоспособности? Дают ли зако-

ны Хаммурапи полное представление о рабстве в Вавилонии? 

Рассматривая вопросы о категориях свободного и зависимого населе-

ния, вспомните определение сословий. Особое внимание обратите на поло-

жение мушкенумов, их социальный статус. Выясните различные точки зре-

ния исследователей на эту категорию населения, обдумайте их. 

Определите характер семьи в Вавилонии, условия заключения брака. 

Рассмотрите экономические отношения, связанные с браком и семьей: иму-
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щественные права женщин, условия наследования детьми семейного имуще-

ства и др. 

Разберите статьи, посвященные организации судебного процесса, опре-

делите, что принималось в суде в качестве доказательств, какова была кара-

тельная система законов Хаммурапи. В чем проявился сословный характер 

права? Найдите пережитки обычного права. Подумайте, есть ли в законах 

определенная система, можно ли увидеть какие-либо противоречия. 

 

 

Тема 3 

Социальные смуты в Египте 

 

1. Общая характеристика источников по теме. Особенности жанра «ре-

чений» и «пророчеств». 

2. Причины социальных потрясений. 

3. Социальный состав участников выступлений. 

5. Характер выступлений и цели восставших. 

 

Источники: 

 1. 

 1.1. Надпись Ити из Гебелейна: Пер. и ком. О.Д. Берлева // Хрестома-

тия. М., 1963. С. 43-44. 

 1.2. Надпись Ити из Гебелейна: Пер. и ком. О.Д. Берлева // Хрестома-

тия. М., 1980. Ч. 1. С. 30-31. 

 1.3. Надпись Ити из Гебелейна: Пер. и ком. О.Д. Берлева // Тексты и 

документы. С.16-17. 

 2. 
 2.1. Из «Поучения гераклеопольского царя своему сыну царю Мерика-

ра»: Пер. М.Э. Матье // Хрестоматия. М., 1950. С. 46-49. 

 2.2. Из «Поучения гераклеопольского царя своему сыну царю Мерика-

ра»: Пер. М.Э. Матье // Тематическая хрестоматия. С. 46-50. 

 2.3. Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара: Пер. и 

ком. Р.И. Рубинштейна // Хрестоматия. М., 1980. Ч. 1. С. 31-36. 

 2.4. Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара: Пер. и 

ком. А.Е. Демидчика // Тексты и документы. С.17-23. 

 3. 
 3.1. Надпись Сенусерта III из Семне: Пер. и ком. Н.С. Петровского // 

Хрестоматия. М., 1963. С. 53-54. 

 3.2. Надпись Сенусерта III из Семне: Пер. и ком. Н.С. Петровского // 

Хрестоматия. М., 1980. Ч. 1. С. 36-37. 

 3.3. Надпись Сенусерта III из Семне: Пер. и ком. Н.С. Петровского // 

Тексты и документы. С. 33-34. 

 4. 
 4.1. Надпись Хусебека: Пер. и ком. О.Д. Берлева // Хрестоматия. М., 

1963. С. 54. 
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 4.2. Надпись Хусебека: Пер. и ком. О.Д. Берлева // Хрестоматия. М. 

1980. Ч. 1. С. 38-39. 

 4.3. Надпись Хусебека: Пер. и ком. О.Д. Берлева // Тексты и докумен-

ты. С. 34-35. 

 5. 
 5.1. Из «Поучений Ахтоя»: Пер. М.Э. Матье // Хрестоматия. М., 1950. 

С. 51-53. 

 5.2. Из «Поучения Хетти, сына Дуауфа, своему сыну Пепи»: Пер. Н.С. 

Петровского // Тематическая хрестоматия. С. 54-57. 

 5.3. Поучения Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи: Пер. и ком. 

О.Д. Берлева // Хрестоматия. М., 1963. С. 60-63. 

 5.4. Поучения Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи: Пер. и ком. 

О.Д. Берлева // Хрестоматия. Саратов, 1973. С.19-20. 

 5.5. Поучения Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи: Пер. и ком. 

О.Д. Берлева // Хрестоматия. М., 1980. Ч. 1. С. 39-42. 

 5.6. Поучения Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи: Пер. и ком. 

О.Д. Берлева // Тексты и документы. С. 35-38. 

 6. 
 6.1. Речение Ипувера: Пер. О.В. Кудрявцевой // Хрестоматия. М., 1950. 

С. 57-64. 

 6.2. Речение Ипусера: Пер. В.В. Струве // Тематическая хрестоматия. С. 

57-70. 

 6.3. Речение Ипусера: Пер. В.В. Струве // Хрестоматия. М., 1963. С. 63-

73. 

 6.4. Из «Речения Ипувера»: Пер. В.В. Струве // Хрестоматия. Саратов, 

1973. С. 20-29. 

 6.5. Речение Ипусера: Пер. и ком. В.В. Струве // Хрестоматия. М., 1980. 

Ч.1. С. 42-53. 

 6.6. Из «Речений Ипувера»: Пер. О.В. Кудрявцевой // Практикум. С. 9-

12. 

 6.7. Речения Ипусера: Пер. и ком. В.В. Струве // Тексты и документы. 

С. 38-47. 

 7. 

 7.1. Пророчество Неферти: Пер. М.А. Коростовцева // Тематическая 

хрестоматия. С. 71-75. 

 7.2. Пророчество Неферти: Пер. и ком. Н.С. Петровского // Хрестома-

тия. М., 1963. С. 73-76. 

 7.3. Пророчество Неферти: Пер. и ком. Н.С. Петровского // Хрестома-

тия. М., 1980. Ч. 1. С. 53-56. 

 7.4. Из «Пророчества Неферти»: Пер. и ком. Н.С. Петровского // Прак-

тикум. С. 13-14. 

 7.5. Пророчество Неферти: Пер. и ком. Н.С. Петровского // Тексты и 

документы. С. 47-50. 

 8. 
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 8.1. Из «Беседы жреца Анху со своим сердцем»: Пер. Н.С. Петровского 

// Тематическая хрестоматия. С. 74-75. 

 8.2. Из «Беседы жреца Онху со своим сердцем»: Пер. Н.С. Петровского 

// Практикум. С. 14. 

 9. 
 9.1. Из «Повести о красноречивом крестьянине»: Пер. М.Э. Матье // 

Хрестоматия. М., 1950. С. 53-57. 

 9.2. Из «Повести о красноречивом крестьянине»: Пер. М.Э. Матье // 

Тематическая хрестоматия. С. 50-54. 

 10. Жизнеописание номарха Аменемхета: Пер. и ком. С.В. Архиповой //  

Тексты и документы. С. 23-25. 

 11. Манефон. Завоевание Египта гиксосами: Пер. и ком. Е.Б. Смагиной 

// Тексты и документы. С. 53-54. 

 12. Декрет Нубхеперра Антефа из Коптоса: Пер. и ком. О.И. Павловой 

// Тексты и документы. С. 50-51. 

 

 Литература: 

 1. Берлев О.Д. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего цар-

ства. М., 1978. 367 с. 

 2. Клименко В.В. Климат и история в эпоху первых высоких культур 

(3500-500 гг. до н.э.) // Восток. 1998, №4. 

 3. Клименко В.В., Прусаков Д.П. Изменение климата в Северном по-

лушарии в конце III–начале II тыс. до н.э. и второй социально-экологический 

кризис в Древнем Египте // Восток. 1999, №1. 

 4. Культура Древнего Египта / В.В. Струве, И.С. Канцельсон, Т.Н. Са-

вельева и др.; Отв. Ред. И.С. Канцельсон. М., 1976. Гл. Художественная лите-

ратура. С. 315-365. 

 5. Перепелкин Ю.Я. История Древнего Египта. СПб, 2001. Гл. Среднее 

царство. С. 60-173. 

 

 Приступая к подготовке вопросов семинарского занятия, вспомните 

хронологические рамки Среднего царства и династии фараонов, относящиеся 

к этому периоду. Кратко дайте общую характеристику Египта в данную эпо-

ху: состояние экономики, изменения, произошедшие в ней по сравнению со 

временем Древнего царства; главные политические события Среднего царст-

ва, принципы управления государством. Какие внутриполитические тенден-

ции проявлялись в этот период времени, как соотносились власть централь-

ная и местная? Приведите факты, свидетельствующие о сложной внутрипо-

литической ситуации в правление фараонов XII–XIII династии. 

 Внимательно прочитайте указанные источники, определите особенно-

сти жанров «речений», «пророчеств», «поучений», различия между ними. 

Обратите внимание на структуру «Пророчества Неферти», его сюжет, дати-

ровку произведения. Изучая «Речение Ипусера», отметьте степень сохранно-

сти источника, его состав. К какому времени исследователи относят описан-
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ные в нем события? Подумайте, какова цель написания «Поучения Ахтоя», 

«Поучения для Мерикара». 

 Выясните позиции авторов по отношению к социальным смутам, их 

основные политические устремления. Ответьте на вопрос, можно ли по 

имеющимся источникам проследить ход отдельных конкретных восстаний. 

 Используя источники и исследовательскую литературу, сформулируйте 

причины социальных потрясений. Внимательно проанализируйте информа-

цию источников. Детально рассмотрите положение различных категорий на-

селения. Определите сословия и слои общества, принимавшие участие в гра-

жданской войне, какова была роль каждого из них. Какими терминами назы-

вают источники участников событий? Обратите внимание на социальный 

статус и положение неджесов и хемуу. 

 Следует разобраться в характере действий восставших, в том числе по 

отношению к фараону, к знати, ее движимому и недвижимому имуществу, к 

религиозным святыням и т.д. К чему стремились участники восстаний? От-

метьте последствия народных движений. Какие принципы внутренней поли-

тики, согласно источникам, способствуют преодолению социальных смут? 

 

Тема 4 

Политическая история и социально-экономическая структура  

Хеттского царства 

 

 Занятие 1 
 1. Хеттское государство в период Древнехеттского царства (XVIII–XVI 

вв. до н.э.). 

 2. Хеттская держава в период Новохеттского царства (XIV–XIII вв. до 

н.э.). 

 Занятие 2 
 1. Сельское хозяйство, земельные отношения и характер общины по 

хеттским законам. 

 2. Развитие ремесла и товарно–денежных отношений. 

 3. Рабство у хеттов. 

4. Семейные отношения. 

 5. Судопроизводство и система наказаний. 

 

 Источники: 

 1. 
 1.1. Документы из Каниша: Пер. и ком. А.Д. Никитиной // Тексты и до-

кументы. С. 309-313. 

 2. 
 2.1. Летопись Хаттусилиса I: Пер. и ком. В.В. Иванова // Хрестоматия. 

М., 1980. Ч. 1. С. 263-266. 

 2.2. Летопись Хаттусилиса I: Пер. В.В. Иванова, ком. В.В. Иванова, 

А.А. Немировского // Тексты и документы. С. 313-316. 

 3. 
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 3.1. Завещание Хаттусилиса I: Пер. и ком. В.В. Иванова // Хрестоматия. 

М., 1980. Ч. 1. С. 266-271. 

 3.2. Завещание Хаттусилиса I: Пер. и ком. В.В. Иванова // Тексты и до-

кументы. С. 319-323. 

 4. Из надписей Хаттусилиса I: Пер. В.В. Иванова, ком. В.В. Иванова, 

А.А. Немировского // Тексты и документы. С. 323-324. 

 5. 

 5.1. Закон о порядке престолонаследия и важнейших преступлениях, 

принятый царем Телепином в совещательном собрании Хеттского царства: 

Пер. И.М. Дунаевской // Тематическая хрестоматия. С. 95-96. 

 5.2. Документ Телепина: Пер. В.В. Иванова // Хрестоматия. М., 1963. С. 

306-308. 

 5. 3. Указ древнехеттского царя Телепину: Пер. и ком. М.Б. Старостина 

// Древний Восток и античный мир. М., 2000. Вып. III. С. 84-94. 

 5.4. Указ Телепинуса: Пер. и ком. В.В. Иванова, А.А. Немировского // 

Тексты и документы. С. 324-328. 

 6. Древнейшая хеттская надпись царя Аниты: Пер. В.В. Иванова // Хре-

стоматия. М., 1963. С. 304-306. 

 7. Жалоба Мурсилиса II на вдовствующую таваннанну: Пер. Б.Е. Алек-

сандрова, А.А. Немировского, А.В. Сидельцева, ком. А.А. Немировского // 

Тексты и документы. С. 328-329. 

 8. Из текстов времени Хаттусилиса III: Пер. и ком. А.А. Немировского 

// Тексты и документы. С. 346-347. 

 9. Из договора Мурсилиса II, царя Хатти, с Талмэжаррумой, царем Ха-

лапа: Пер. и ком. А.А. Немировского // Тексты и документы. С. 348-349. 

 10. Договор Суппилулиумаса, царя Хатти, с Саттивассой, царем Ми-

танни: Пер. и ком. А.А. Немировского // Тексты и документы. С. 349-354. 

 11. Из договоров Суппилулиумаса: Пер. и ком. А.А. Немировского // 

Тексты и документы. С. 354-356. 

 12. Из документов Амарнского архива: Пер. и ком. А.А. Немировского 

// Тексты и документы. С. 360-364. 

 13. Из договоров царей Хатти с царями Амурру: Пер. и ком. А.А. Не-

мировского // Тексты и документы. С. 364-367. 

 14. 
 14.1. Судебник хеттских царей: Пер. В.В. Струве // Хрестоматия. М., 

1950. С. 231-233. 

 14.2. Хеттские законы: Пер. и ком. В.В. Иванова // Хрестоматия. М., 

1963. С. 309-325. 

 14.3. Из хеттских законов: Пер. И.М. Дунаевской // Хрестоматия. Сара-

тов, 1973. С. 29-34. 

 14.4. Хеттские законы: Пер. и ком. В. В. Иванова // Хрестоматия. М., 

1980. Ч. 1. С. 271-291. 

 14.5. Хеттские законы: Пер. В.В. Иванова // Хрестоматия. М., 1997. С. 

204-209. 
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 14.6. Хеттские законы: Пер. В.В. Иванова, ком. В.В. Иванова, А.А. Не-

мировского // Тексты и документы. С. 330-345. 

 15.  
15.1. Дарственная грамота царя Арнувады на рабов, скот и земли: Пер. 

В.В. Струве // Хрестоматия. М., 1950. С. 238-241. 

15.2. Дарственная грамота царя Арнувады на рабов, скот и земли: Пер. 

В.В. Струве // Тематическая хрестоматия. С. 98-100. 

15.3. Дарственная грамота царя Арнувады на рабов, скот и земли: Пер. 

В.В. Струве // Хрестоматия. М., 1963. С. 330-332. 

 15.4. Дарственная грамота Арнуванды III: Пер. Э.А. Менабде // Хре-

стоматия. М., 1997. С. 224-225.  

 Литература: 

 1. Ардзинба В.Г. Хеттское царство // Межгосударственные отношения 

и дипломатия на Древнем Востоке. М., 1987. С. 90-122. 

 2. Герни О.Р. Хетты. М., 1987. 234 с. 

 3. История Древнего Востока. М., 2001. Гл. 16. Хеттское царство. С. 

188-196. 

 4.  Маккуин Дж. Г. Хетты и их современники в Малой Азии. М., 1983. 

182 с. 

 

 

 Подготовка по вопросам первого занятия начинается с изучение этни-

ческого состава Малой Азии около 2000 г. до н.э. Какие точки зрения имеют-

ся в исследовательской литературе по проблеме происхождения и направле-

ния миграций племен хати, касков, хурритов, лувийцев, «хетто»–палайцев, 

хеттов? Назовите государства, возникшие на территории Малой Азии на ру-

беже III-II тыс. до н.э. Какую роль в развитии обществ Анатолии сыграли 

ашшурские торговые поселения? С именем какого правителя связано воз-

никновение Хеттского государства? Определите по карте территории, кото-

рые оно занимало в Древнехеттский период. В чем состояла специфика цар-

ской власти и управления страной в XVIII-XVI вв. до н.э.? Охарактеризуйте 

внутреннюю и внешнюю политику Хаттусилиса I. Что стало причиной двор-

цовых смут в правление Хаттусилиса I и Мурсилиса I? Назовите последствия 

этих событий. Расскажите о деятельности царя Телепинуса. Проанализируйте 

«Указ» Телепинуса. На какие содержательные части можно разделить текст 

«Указа», какую смысловую нагрузку выполняет каждая из них? Перечислите 

реформы, проведенные Телепинусом. В чем их значение для Хеттского госу-

дарства? 

 Дайте краткую характеристику Среднехеттского периода. 

 Отметьте изменения, произошедшие в положении царя в Новохеттский 

период. С какой целью была введена  должность «тухканти»? В чем заключа-

ется принципиальное отличие формы организации государственной власти в 

Новохеттский период от Древнехеттского? Проследите по карте основные 

направления завоевательных походов Суппилулиумаса I и Мурсилиса II. Ус-

пехи внешней политики хеттских царей отражают дипломатические догово-
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ры. Проследите по источникам развитие хетто–митаннийских и хетто–

египетских отношений, выделите ключевые моменты их истории. Перечис-

лите взаимные обязательства сторон, записанные в соглашениях. Какую за-

дачу они решали? Являлись ли эти договоры равноправными? Сделайте вы-

вод о развитии дипломатической службы в этих государствах. Отметьте по-

следствия завоевательных походов хеттских царей, принципы управления за-

воеванными территориями. Как изменилась расстановка политических сил в 

первой половине XIV в. до н.э. в Сирии–Палестине? В чем состояли внешне-

политические успехи Хаттусилиса III? 

 Охарактеризуйте положение Хеттского государства при последних 

правителях XIII-XII вв. до н.э. Назовите причины гибели Новохеттской дер-

жавы. 

 Основным источником по социально-экономической структуре Хетт-

ского царства являются хеттские законы. Выясните, как датируют их иссле-

дователи (сравните со временем составления законов Хаммурапи), из каких 

частей состоят законы, о чем свидетельствует наличие различных видов на-

казания за одно и то же преступление. Обратите внимание, что в разных из-

даниях источника целые статьи переведены по-разному (это объясняется не-

достаточной изученностью хеттского языка). 

 Анализируя формы землевладения в Хеттском царстве, остановитесь на 

вопросе существования у хеттов царского земельного фонда. Рассмотрите 

особенности землепользования ремесленников и воинов. С какими государ-

ственными повинностями было связано пользование землей? 

 Сравните стоимость земли и стоимость скота (желательно составить 

таблицу цен на скот и продукты скотоводства; на землю и продукты земледе-

лия). Какие выводы можно сделать из результатов этого сравнения? Есть ли в 

источниках факты, свидетельствующие о расслоении сельской общины? 

Сравните социальную структуру хеттского общества с вавилонским. Назови-

те все социальные группы, упомянутые в законах, отметьте особенности их 

правового положения. 

 Найдите в источниках названия ремесленных специальностей, составь-

те таблицы цен на ремесленные изделия, сравните их с ценами на сельскохо-

зяйственные продукты. На основе этого анализа попытайтесь сделать выводы 

об уровне развития хеттского ремесленного производства. Какие денежные 

единицы были в обращении у хеттов? 

 Раскрывая третий вопрос, вспомните особенности древневосточного 

рабства. Назовите источники рабства в Хеттском царстве, сравните их с ва-

вилонскими. Разберите дарственную грамоту царя Арнуванды, обратите 

внимание на возрастной состав рабов и их занятия. Охарактеризуйте специ-

фику положения хеттских рабов. Являлся ли раб в Хеттском царстве субъек-

том права? Мог ли он наделяться средствами производства? Использовался 

ли труд рабов в ремесленном производстве? Подумайте над вопросом, вави-

лонские или хеттские законы отражают более развитое рабовладение. 

 При изучении семейных отношений проанализируйте статьи, характе-

ризующие правовое и имущественное положение женщины, порядок заклю-



 16 

чения и расторжения брака. Обратите внимание на юридические нормы, свя-

занные с браком свободного и рабыни и их разводом. 

 Рассматривая право и судопроизводство, сравните наказания в Хетт-

ском царстве и в Вавилонии за одинаковые преступления. О чем говорят ре-

зультаты сопоставления? В каком обществе было больше пережитков родо-

вого строя? Как отразился в судебниках уровень общественного развития го-

сударства? Каким образом эволюционировало хеттское законодательство? 

 

 

Тема 5 

Общественный строй Ассирии во второй половине II тыс. до н.э. 

 

1. Земельные отношения и характер общины. 

2. Ремесло и товарно–денежные отношения. 

3. Рабство в среднеассирийский период. 

4. Семейные отношения. 

5. Судопроизводство и система наказаний. 

 

Источники: 

1. 

 1.1. Ассирийские законы: Пер. И.М. Дьяконова // Хрестоматия. М., 

1950. С. 181-188. 

 1.2. Среднеассирийские законы: Пер. и ком. И.М. Дьяконова // ВДИ. 

1952. №4. С. 206-253. 

 1.3. Среднеассирийские законы: Пер. и ком. Л.А. Липина // Хрестома-

тия. М., 1963. С.249-261. 

 1.4. Среднеассирийские законы: Пер. и ком. В.А. Якобсона // Хресто-

матия. М., 1980. Ч. 1. С. 195-208. 

 1.5. Среднеассирийские законы: Пер. и ком. В.А. Якобсона // Тексты и 

документы. С. 230-241. 

 2. 
 2.1. Среднеассирийские юридические и хозяйственные документы: 

Пер. и ком. Г.Х. Каплан // Хрестоматия. М., 1980. Ч. 1. С. 208-211. 

 2.2. Среднеассирийские юридические и хозяйственные документы: 

Пер. и ком. Г.Х. Каплан // Тексты и документы. С. 241-243. 

 3. Дворцовые и гаремные указы среднеассирийских царей: Пер. и ком. 

Г.Х. Каплан // Тексты и документы. С. 243-247. 

 

 Литература: 

 1. Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // 

ВДИ. 1952. №3. С. 199-206. 

 2. Дьяконов И.М. Развитие земельных отношений в Ассирии. Л., 1949. 

152 с. 

 3. История Древнего Востока. М., 2001. С. 140-143. 

4. Садаев Д.Ч. История Древней Ассирии. М., 1979. 247 с. 
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Используя опыт изучения древневосточных судебников (темы №2 и 4), 

дайте общую характеристику среднеассирийских законов. 

Рассматривая земельные отношения, выясните, существовал ли госу-

дарственный сектор в экономике Ассирии. Имелись ли в этой стране круп-

ные ирригационные сооружения? Существовало ли частное землевладение? 

Подробно остановитесь на характеристике общинной собственности на зем-

лю, проанализируйте права общины. Существовали ли переделы общинной 

земли? На каких условиях наследовался общинный надел? Разберитесь в 

процедуре купли–продажи общинного надела, подумайте, какие выводы 

можно сделать из текста таблицы В+О параграфа 6 среднеассирийских зако-

нов и документов о купле–продаже земельного надела. Позволяет ли источ-

ник говорить об имущественной дифференциации внутри общины? Охарак-

теризуйте повинностные наделы воинов. 

Найдите и проанализируйте статьи о залоге и долговой кабале: условия 

займов, права кредитора и должника. 

Что вам известно об источниках рабства в Ассирии, о положении ра-

бов, охране собственности на рабов? Сравните ассирийское рабство с вави-

лонским и хеттским. 

Отвечая на третий вопрос плана, найдите в источниках сведения о за-

ключении браков, брачных дарах, правах наследования. Существовали ли 

различия между ассирийским и вавилонским правом в порядке наследования 

сыновьями имущества умершего отца? Обязательно ли делилось такое иму-

щество между наследниками? Охарактеризуйте власть мужчины в семье. Об-

ладала ли женщина имущественными правами? Выясните, в каких случаях 

женщина в Ассирии могла стать юридически самостоятельной. Поскольку 

положению женщины в семье посвящено большое количество статей, при 

ответе избегайте обильного цитирования источника, старайтесь формулиро-

вать обобщающие выводы. Сопоставьте семейные отношения в Ассирии, Ва-

вилонии и Хеттском царстве. Ответьте на вопрос о том, какое законодатель-

ство было более суровым в этой области. Каков характер семьи в названных 

государствах? Освещая правовые нормы и систему наказаний, выясните, что 

считалось преступлением, какова была система доказательств в суде, основ-

ные принципы наложения наказаний. В чем особенность карательной систе-

мы среднеассирийских законов по сравнению с ранее изученными судебни-

ками? 

 

Тема 6 

Нововавилонское царство 

 

Занятие 1 
Политическая история Нововавилонского царства. 

1. Утверждение в Вавилоне халдейской династии. Война Вавилонии с 

Ассирией. 

2. Завоевательные походы Навуходоносора II. 
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3. Падение Нововавилонского царства. 

Занятие 2 
Социально–экономические отношения в Нововавилонском царстве. 

1. Сельское хозяйство, собственность на землю, земельные отношения. 

2. Развитие ремесла и торговли. 

3. Рабство в Вавилонии в VII–IV вв. до н.э. 

4. Категории зависимого населения. 

 

Источники: 

1. 
1.1. Завоевание Вавилонии персами: Пер. Л.А. Липина // Хрестоматия. 

М., 1950. С. 210-212. 

1.2. Взятие Вавилона Киром (538 г. до н.э.): Вавилонская хроника: Пер. 

Р.А. Грибова // Хрестоматия. М., 1963. С. 263-264. 

1.3. Вавилонская хроника: Пер. и ком. М.А. Дандамаева // Хрестоматия. 

М., 1980. Ч. 1. С. 219-224. 

1.4. Вавилонская хроника: Пер. и ком. М.А. Дандамаева // Тексты и до-

кументы. С. 260-264. 

2. 
2.1. Документы, составленные во время осады Ниппура: Пер. и ком. 

М.А. Дандамаева // Хрестоматия. М., 1980. Ч. 1. С. 224-225. 

2.2. Документы, составленные во время осады Нипура: Пер. и ком. 

М.А. Дандамаева // Тексты и документы. С. 264. 

3. 
3.1. Письмо о походе в Харран: Пер. и ком. М.А. Дандамаева // Хресто-

матия. М., 1980. Ч. 1. С. 225. 

3.2. Письмо о походе в Харран: Пер. М.А. Дандамаева // Тексты и до-

кументы. С. 264. 

4. Фрагменты из «Вавилонской истории» Бероса: Пер. и ком. М.М. 

Дандамаевой // Тексты и документы. С. 297-308. 

5. Нововавилонский сборник судебных решений: Пер. и ком. И.М. Дья-

конова // ВДИ. 1952. №4. С. 309-311. 

6. Юридические документы Нововавилонского царства: Пер. Л.А. Ли-

пина // Хрестоматия. М., 1950. С. 208-210. 

7. Частноправовые документы Нововавилонского царства: Пер. Р.А. 

Грибова // Хрестоматия. М., 1963. С. 262-263. 

8.  
8.1. Рабство в Вавилонии в VII–IV вв. до н.э.: Пер. и ком. М.А. Данда-

маева // Хрестоматия. М., 1980. Ч. 1. С. 225-243. 

8.2. Поздневавилонские документы: Пер. М.А. Дандамаева // Хресто-

матия. М., 1997. С. 183-203. 

9. Документы из архива Эанны: Пер. и ком. М.А. Дандамаева // Тексты 

и документы. С. 265-277. 

10. Документы из архива Эбаббарры: Пер. и ком. М.А. Дандамаева // 

Тексты и документы. С. 277-281. 
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11. Документы из архива дома Эгиби: Пер. и ком. М.А. Дандамаева // 

Тексты и документы. С. 281-286. 

12. Документы из архива семьи Нур–Сина: Пер. и ком. М.А. Дандамае-

ва // Тексты и документы. С. 286-296. 

 

Литература: 

1. История Древнего Востока. М., 2001. Гл.13. Вавилония в конце II – 

первой половине I тыс. до н.э.: от политического упадка до образования ве-

ликой державы. С. 158-168. 

2. Дандамаев М.А. Рабство в Вавилони в VII–IV вв. до н.э. М., 1974. 

490 с. 

 

Опираясь на Вавилонскую хронику, выделите и охарактеризуйте клю-

чевые моменты политической истории Нововавилонского царства. Уясните, 

кто такие халдеи; можем ли мы по Вавилонской хронике установить точную 

дату утверждения халдейской династии? Назовите основные события воен-

ных действий Вавилонии против Ассирии, направления походов Навуходо-

носора II, главные отличительные черты правления Набонида. Подумайте, 

почему персы так легко и быстро завоевали Вавилон? Какие внутренние об-

стоятельства этому способствовали? Охарактеризуйте особенности политики 

Кира II по отношению к Вавилону. 

Более сложными для понимания и осмысления являются вопросы по 

социально–экономическим отношениям в Нововавилонском царстве. Изучая 

сельское хозяйство, сравните выращиваемые сельскохозяйственные культу-

ры, условия земледельческих работ, технику, строительство ирригационных 

сооружений со старовавилонским периодом. Какие статьи из законов Хам-

мурапи имели силу в VII–IV вв. до н.э.? Выясните, какие экономические сек-

тора существовали в нововавилонский период, какой из них являлся веду-

щим? Какова была система землепользования, в чьей собственности находи-

лись ирригационные сооружения? Укажите изменения, произошедшие со 

времени Старовавилонского царства. Обратите внимание на сведения источ-

ников о храмовой земле. Какие категории трудящихся ее обрабатывали? За-

фиксирована ли в источниках частная собственность на землю? 

Какие ремесленные специальности упоминаются в документах? Труд 

каких категорий населения использовался в ремесле? Как было организовано 

ремесленное производство (на примере храмовых ремесленных мастерских)? 

На рынок или на заказ в большинстве случаев работали ремесленники? Пере-

числите «участников» торговли, что изменилось со времени Хаммурапи? На 

примере документов, происходящих из храмов Эанны и Эбаббарры, проана-

лизируйте экономическую деятельность храмов. Определите роль, которую 

они играли во внутренней и внешней торговле Вавилонии; хозяйственный 

персонал храмов; основные направления торговых экспедиций; предметы 

импорта и экспорта; наличие складов для хранения товаров; аренда торговых 

кораблей; порядок заключения и оформления торговых сделок и пр. Назови-

те торговые дома, которые пользовались большим влиянием в Вавилонии. На 
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основе анализа источников, расскажите об их экономической деятельности. 

Изменилась ли по сравнению с предшествующим периодом практика рос-

товщичества, сохранились ли ограничения, связанные с этим видом деятель-

ности? Какие денежные единицы использовались в Вавилонии в VII–IV вв. 

до н.э.? Существовала ли у вавилонян чеканная монета? 

Исходя из анализа источников и используя исследования М.А. Данда-

маева, осветите рабство в нововавилонский период. Рассказывая об источни-

ках рабства, ответьте на вопросы: играло ли заметную роль долговое рабство, 

существовала ли в I тыс. до н.э. самопродажа в рабство? Назовите цены на 

рабов, сравните численность свободных и рабов. Постарайтесь определить 

удельный вес труда рабов в сельском хозяйстве Вавилонии этого времени. 

Охарактеризуйте положение рабов–арендаторов, храмовых рабов, условия 

пользования пекулием. Обратите внимание на категорию рабов–

ростовщиков, рабов–предпринимателей. Мог ли раб выкупиться на свободу? 

Имели ли место процессы имущественного и социального расслоения среди 

рабов. Произошли ли изменения в обращении с беглыми рабами по сравне-

нию со старовавилонским периодом? Сформулируйте в качестве вывода осо-

бенности экономического и юридического положения рабов в Нововавилон-

ском царстве. 

Охарактеризуйте социальный статус и положение следующих катего-

рий зависимого населения: иккару, эррешу, шушану и сипиру. Определите 

черты сходства и различия. 

 

Тема 7 

Государство Урарту 

 

1. Возникновение государства Урарту. 

2. Политическая история государства Урарту периода расцвета. 

3. Экономическая и социальная структура Урарту периода расцвета. 

4. Упадок Урарту. 

5. Культура Урарту. 

 

Источники: 

1. Арутюнян Н.В. Новые урартские надписи Кармир–Блура. Ереван, 

1966. 104 с. 

2. Дьяконов И.М. Ассиро–вавилонские источники по истории Урарту // 

ВДИ. 1951. №2. С. 257-356. 

3. Дьяконов И.М. Урартские письма и документы. М.;Л., 1963. 144 с. 

4. Меликишвили Г.А. Урартские клинообразные надписи // ВДИ. 1971. 

№3 С. 225-227; №4. С. 269-293. 

 5. 
 5.1. Надпись царя Менуи, сына Ишпуини: Пер. Г.В. Церетели // Хре-

стоматия. М., 1950. С. 214. 

 5.2. Надпись Менуа: Пер. Б.Б. Пиотровского // Хрестоматия. М., 1963. 

С. 336. 
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 5.3. Одна из надписей царя Менуа у канала Шемирам–Су: Пер. Г.А. 

Меликишвили // Тематическая хрестоматия. С. 115. 

 5.4. Одна из надписей о постройке каналов при царе Менуа: Пер. Г.А. 

Меликишвили // Тематическая хрестоматия. С. 115. 

 5.5. Три надписи о строительстве крепостей и виноградников при царе 

Менуа: Пер. Г.А. Меликишвили // Тематическая хрестоматия. С. 116. 

 5.6. Надписи царя Менуа (кон. IX – нач.VIII в. до н.э.): Пер. и ком. Г.А. 
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 10.1. Надпись Русы I: Пер. Б.Б. Пиотровского // Хрестоматия. М., 1963. 
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 Литература: 

 1. Дьяконов И.М. Последние годы Урартского государства по ассиро–

вавилонским источникам // ВДИ. 1951. №2. С. 29-39. 

 2. Пиотровский Б.Б. Ванское царство (Урарту). М., 1959. 284 с. 

 

 Семинарское занятие строится на сочетании коллективного обсужде-

ния вопросов, относящихся к расцвету государства Урарту (вопросы 2–3), и 

выступлений с докладами по возникновению, упадку и культуре Урарту (во-

просы 1, 4, 5). 

 Постарайтесь на основе перечисленных в источниках событий выде-

лить наиболее существенное в политической жизни Урарту. Проанализируй-

те внешнюю политику, завоевательные походы урартских царей, подумайте 

об их причинах. Охарактеризуйте отношение урартских царей к покоренным 

областям. Менялось ли оно? 

 Найдите в источниках сведения о хозяйстве Урарту, о характере ското-

водства и земледелия. Сделайте наблюдения о формах землевладения: суще-

ствовали ли царские земли, храмовые владения? Какой представляется соци-

альная структура Урарту? Какое ремесленное производство получило наи-

большее распространение и почему? Каков уровень торговых отношений? 

Охарактеризуйте сферы применения рабского труда, источники рабства, по-

ложение рабов. 

 Обсуждение вопросов 1, 4, 5 – первая попытка подготовки, прочтения и 

обсуждения докладов на семинарах по древней истории. Доклад должен быть 

рассчитан на 10–минутное изложение. Докладчики и содокладчики обязаны 

ознакомиться с опубликованными источниками в максимальном объеме, ис-

пользуя работы И.М. Дьяконова, Г.А. Меликишвили, Н.В. Арутюняна. В 

докладе обязательно наличие плана, краткого историографического обзора, 

выводов по пунктам плана и по докладу в целом. Поскольку содержание док-

ладов обсуждается на занятии, каждый участник семинара должен предвари-

тельно ознакомиться с учебной литературой по этим вопросам и с доступны-

ми, опубликованными в хрестоматиях, источниками. 
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Тема 8 

Древний Иран 

 

 Занятие 1 
1. Государство Элам. 

2. Мидийское царство. 

3. Возникновение персидской  мировой державы Ахеменидов. Кир и 

Камбиз. Реформы Гауматы. 

Занятие 2 
1. Организация персидской державы при Дарии I. 

1.1. Приход Дария I к власти. 

1.2. Управление покоренными областями. 

1.3. Подати и повинности жителей сатрапий. 

2. Экономика и социально–экономические отношения в государстве 

Ахеменидов в конце VI–V вв. до н.э. 

3. Религия и культура Персии. 
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матия. М., 1980. Ч. 2. С. 54-59. 

39.2. Арамейские документы: Пер. и ком. М.А. Дандамаева // Тексты и 

документы. С. 417-421. 

40. 
40.1. Указ Дария I относительно греческого храма в Магнесии: Пер. 

М.А. Дандамаева // Хрестоматия. М., 1980. Ч. 2. С. 59. 

40.2. Указ Дария I относительно греческого храма в Магнесии: Пер. и 

ком. М.А. Дандамаева // Тексты и документы. С. 421. 

41. 
41.1. Надпись Артаксеркса II о сооружении дворца в Сузах: Пер. и ком. 

В.И. Абаева // Хрестоматия. М., 1963. С. 367. 

41.2. Надпись Артаксеркса II о сооружении дворца в Сузах: Пер. и ком. 

В.И. Абаева // Хрестоматия. М., 1980. Ч. 2. С. 74. 

41.3. Надпись Артаксеркса II о сооружении дворца в Сузах // Тексты и 

документы. С. 433. 

42. 

42.1. Авеста (География Ирана): Пер. В.И. Абаева // Хрестоматия. М., 

1963. С. 349-350. 
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42.2. Авеста (Религия): Пер. В. Абаева // Хрестоматия. М., 1963. С. 367-

370. 

42.3. Извлечения из книг Авесты: Пер. В.И. Абаева, С.П. Виноградо-

вой, Э.А. Грантовского // Хрестоматия. М., 1980. Ч. 2. С. 60-73. 

42.4. Из «Авесты»: Пер. И.М. Стеблин–Каменского, В.И. Абаева, С.П. 

Виноградовой // Хрестоматия. М., 1997. С. 262-268. 

42.5. Извлечения из книг Авесты: Пер. В.И. Абаева, С.П. Виноградо-

вой, Э.А. Грантовского, ком. С.П. Виноградовой, Э.А. Грантовского // Тексты 

и документы. С. 422-433. 

43. Античные свидетельства о религии персов: Пер. и ком. М.М. Дан-

дамаевой // Тексты и документы. С. 434-436. 

44. Геродот. История в девяти книгах: Пер. Г.А. Стратановского // Хре-

стоматия. М., 1997. С. 283-295. 

 

Литература: 

1. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., 1987. 301 с.; СПб., 

2003. 350 с. 

2. Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах. М., 1963. 289 с. 

3. Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика Древнего Ира-

на. М., 1980. 416 с. 

4. Дьяконов И.М. Очерк истории Древнего Ирана. М., 1961. 442 с. 

5.Историография истории Древнего Востока. СПб., 2002. Гл. 1. Исто-

риография истории Древнего Ирана. С. 15-48. 

6. Хинц Б. Государство Элам. М., 1977. 192 с. 

7. Юсифов Ю.Б. Элам. Социально–экономическая история. М., 1968. 

389 с. 

 

Изучая первые государства на иранской территории, определите по 

карте их географическое положение. Выясните основные моменты политиче-

ской истории Элама: возникновение раннегосударственных объединений, за-

висимость от государств Двуречья, периоды независимости и расцвета Эла-

ма, отношение с Вавилонией и Ассирией, завоевание Элама персами. 

Приступая к детальному анализу документов из Суз, сравните их дати-

ровку со старовавилонскими, хеттскими и среднеассирийскими законами. 

Остановитесь на системе государственной организации, особенностях вер-

ховной власти в Эламе: о чем говорит управление тремя лицами? Охаракте-

ризуйте эламскую общину, проанализируйте такое явление, как «братство»: 

чем оно было вызвано, его варианты, аналоги ему в других восточных госу-

дарствах. В чем выразилась дифференциация внутри общины? 

Обоснуйте по источникам наличие или отсутствие царского и храмово-

го хозяйства, частной собственности на землю. Сформулируйте особенности 

положения рабов в Эламе. Каковы специфические черты в сфере семейно–

брачных отношений, отличия в положении эламских женщин от положения 

женщин в известных вам древневосточных обществах (правоспособность, 

наследование имущества). Рассмотрите организацию судебного процесса, 
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особенности системы наказаний. Проведите сравнение социально–

экономических отношений в Эламе с экономической и социальной организа-

цией других древневосточных государств XIX–XVI вв. до н.э. 

Каким государствам хронологически соответствует Мидийское царст-

во? Охарактеризуйте источники по истории Мидии: ассирийские, вавилон-

ские, греческие. На основе сведений из источников составьте представление 

о важнейших вехах политической истории Мидии: зависимость от Ассирии, 

восстание 673 г. до н.э. против ассирийцев и создание независимого государ-

ства, объединение царем Киаксаром мидийских племен, союз Мидии с Вави-

лонией против Ассирии, активная внешняя политика Мидии, подчинение 

Элама царем Астиагом, захват Мидии персами в 650 г. до н.э. 

Дайте общую характеристику источников по созданию державы Ахе-

менидов. Сравните «Бехистунскую надпись» и сведения из «Истории» Геро-

дота по правлению Дария I: хронологическая близость к описываемым собы-

тиям, степень осведомленности автора, цели составления источников, тен-

денциозность авторов, совпадение и расхождение сведений источников. 

Назовите основные направления завоевательной политики Кира и Кам-

биза. Выясните точки зрения исследователей на восстание Бардии–Гауматы. 

На какие слои населения опирался Гаумата? В чем заключались реформы 

Гауматы, чьим интересам они отвечали? Какие социальные слои поддержи-

вали Дария? Какова была обстановка в стране в момент прихода Дария I к 

власти? 

Определите, сколько сатрапий было в державе Дария, назовите терри-

тории, отметьте расхождения в источниках по данному вопросу, чем они вы-

званы? В чем заключались основные принципы функционирования цен-

трального аппарата власти? Какие принципы были положены в основу фор-

мирования канцелярии наместника? Перечислите должности, которые упо-

минаются в источниках. В чем состояли функции наместника? Как осущест-

влялся контроль над сатрапами и чиновниками. В каком источнике говорится 

о разделении военной и гражданской власти? 

Найдите на основе анализа источников ответы на вопросы: чем отли-

чался сбор податей при Дарии I от взимания дани при Кире и Камбизе? Чему 

равнялась сумма податей? Какие народы давали подарки натурой? Какие на-

роды платили подати в особо крупных размерах? В каких формах осуществ-

лялась эксплуатация покоренных и зависимых областей персидской держа-

вы? Стремился ли персидский царь заручиться поддержкой местной знати? 

При изучении форм собственности в державе Ахеменидов составьте 

подробное представление о царском хозяйстве и хозяйстве вельмож (на при-

мере Вавилонии): их организация, особенности аренды той или другой зем-

ли, условия пользования царскими землями, увеличение царского земельного 

фонда. 

Опираясь на эламские, вавилонские, арамейские хозяйственные доку-

менты, проанализируйте состояние торговли, ростовщичества, изменения в 

использовании рабского труда в экономике персидского государства. В ходе 

подготовки последнего вопроса необходимо использовать тексты священной 
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книги – Авесты. В чем заключаются существенные черты зороастризма? На-

зовите основные божества иранских религий, религиозные обряды, народные 

культы. Отличалась ли политика персидских царей религиозной терпимо-

стью? Отметьте особенности древнеиранской письменности, архитектуры, 

искусства. 

 

 

Тема 9 

Общественные отношения в Древней Индии 

 

1. Варны и касты. 

1.1. Варновая структура древнеиндийского общества. Соотношение 

между варнами и кастами. Неравенство варн. 

1.2. Положение шудр. 

1.3. Положение чандалов и других низших каст. 

2. Рабство в Древней Индии 

2.1. Источники рабства. 

2.2. Положение урожденных рабов. 

2.3. Положение «заложенных». 

3. Брачное и наследственное право. 

3.1. Состав семьи, ее формы. 

3.2. Порядок заключения брака и условия брачного договора. 

3.3. Формы расторжения брака. 

3.4. Общесемейное и индивидуальное имущество. Женское имущество: 

его состав, размеры, источники получения, порядок наследования. 

 

Источники: 

1. 
1.1. Законы Ману: Пер. С.Д. Эльмановича // Хрестоматия. М., 1950. С. 

284-290. 

1.2. Законы Ману: Пер. С.Д. Эльмановича, провер. и исправл. Г.Ф. 

Ильиным. М., 1960. 360  

1.3. Законы Ману: Пер. С.Д. Эльмановича, Г.Ф. Ильина // Хрестоматия. 

М., 1963. С. 388-399. 

1.4. Из законов Ману: Пер. С.Д. Эльмановича, Г.Ф. Ильина // Темати-

ческая хрестоматия. С. 165-185. 

1.5. Из «Законов Ману»: Пер. С.Д. Эльмановича, провер. и исправ. Г.Ф. 

Ильиным // Хрестоматия. Саратов, 1973. С. 50-55. 

1.6. Из «Законов Ману»: Пер. С.Д. Эльмановича, провер. и исправ. Г.Ф. 

Ильиным и А.А. Вигасиным // Практикум. С. 106. 

1.7. Из дхармашастр: Пер. А.А. Вигасина // Хрестоматия. М., 1997. С. 

351-253. 

2. 

2.1. Артхашастра: Пер. Г.Ф. Ильина // Хрестоматия.М., 1950. С. 294-

301. 
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2.2. Из «Артхашастры»: Пер. Г.Ф. Ильина // Тематическая хрестоматия. 

С. 187-196. 

2.3. Из «Артхашастры»: Пер. Г.Ф. Ильина // Хрестоматия. Саратов, 

1973. С. 57-59. 

2.4. «Устав о рабах». «Артхашастра».III.13.1-25: Пер. и ком. А.А. Вига-

сина // ВДИ. 1976. №4. С. 15-19. 

2.5. Третья книга «Артхашастры»: Пер. и ком. А.А. Вигасина, А.М. Са-

мозванцева // Хрестоматия. М., 1980. Ч. 2. С. 76-111. 

2.6. Артхашастра Каутильи. Кн. 2,3: Пер. А.А. Вигасина // Практикум. 

С. 95-107. 

2.7. Из «Артхашастры Каутильи»: Пер. А.А. Вигасина // Хрестоматия. 

М., 1997. С. 323-324. 

3. «Вишну–смрити»: Пер. и ком. Н.А. Корнеевой // Тексты и докумен-

ты. С. 505-524. 

4. Флавий Арриан: Пер. и ком. О.В. Смыки // Тексты и документы. С. 

461-471. 

5.  
5.1. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека: Пер. М.Е. Серге-

енко // Хрестоматия. М., 1997. С. 325-326. 

5.2. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека: Пер. и ком. В.В. 

Вертоградовой // Тексты и документы. С. 471-476. 

 

Литература: 

1. Бонгард–Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Древняя Индия. М., 1969. 736 с. 

2. Бонгард–Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985. 758 

с.; СПб., 2001. 815 с. 

3. Вигасин А.А. Устав о рабах в «Артхашастре» Каутильи // ВДИ. 1976. 

№4. С. 3-14. 

4. Вигасин А.А., Самозванцев А.М. Артхашастра: проблемы социаль-

ной структуры и права. М., 1984. 

5. Ильин Г.Ф. Особенности рабства в Древней Индии // ВДИ. 1951. №1. 

С. 33-52. 

6. Ильин Г.Ф. Шудры и рабы в древнеиндийских сборниках законов // 

ВДИ. 1950. №2. С. 94-107. 

6. Чанана Д.Р. Рабство в Древней Индии. М., 1964. 236 с. 

 

Изучение темы начните с характеристики индийских и древнегрече-

ских источников по вопросам семинарского занятия. Укажите, когда и кем, с 

какой целью они были созданы, какие стороны жизни индийского общества 

они лучше всего освещают, насколько достоверными являются их сведения. 

Определите такие понятия, как «сутры», «дхармы», «дхармасутры», «дхар-

машастры», «артхашастры». 

Дайте определение понятиям «варна» и «каста». На основании источ-

ников, сделайте вывод о времени появления и происхождении варн и каст. 

Как современная историография решает эту проблему? Перечислите призна-
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ки варны и касты. Какие из них могут считаться определяющими? Назовите 

индийские варны. Дайте их характеристику. Какие занятия считались тради-

ционными для каждой из них, меняются ли представления об этом с течени-

ем времени? Допускался ли переход  из одной варны в другую? Способство-

вало ли варновое деление экономическому развитию древнеиндийского об-

щества? В чем отличие социальной структуры Индии от сословного деления 

древниз обществ Ближнего Востока? Можно ли утверждать, что понятия 

«шудры» и «рабы» тождественны? 

Назовите источники рабства, выясните черты сходства и различия в 

положении «заложенных» и рабов (обладание имуществом, наличие семьи, 

условия освобождения, положение детей и пр.). Найдите в источниках сведе-

ния о различии положения «продавшего себя» и «заложенного». Терял ли 

«заложенный» варновую принадлежность? 

Раскрывая вопрос о семейно–брачном и наследственном праве, обрати-

те внимание на следующие моменты: каков был возраст совершеннолетия? 

Были ли самостоятельны совершеннолетние сыновья при жизни отца? Какие 

браки считались дхармическими? Что представлял собой брачный выкуп – 

«шулка»? Возможно ли было многоженство в Индии? Каковы были основа-

ния для расторжения брака? Могла ли женщина после смерти мужа по сво-

ему желанию заключить второй брак? Кому переходило имущество в случае 

отсутствия наследников? Имел ли старший сын преимущества при получе-

нии наследства? 

Сделайте выводы о том, каким образом варновое деление отразилось на 

семейно–брачных отношениях, а также о наличии пережитков родового се-

мейного права. 

 

Тема 10 

Китай в III в. до н.э. – III в. н.э. Империя Цинь и Хань 

 

Занятие 1 

1. Создание единой древнекитайской империи. Государственное уст-

ройство и управление. 

2. Экономическое развитие Китая. 

2.1. Землевладение и землепользование. Имущественная дифференциа-

ция в среде земельных собственников. 

2.2. Ремесло и торговля. 

 Занятие 2 
1. Рабовладение в Китае. 

2. Социальные движения в Китае. 

2.1. Восстание «краснобровых». 

2.2. Восстание «желтых повязок». 

 

Источники: 

1.  



 33 

1.1.Принятие Цинь Шихуаном титула императора (Из «Исторических 

записок» Сыма Цяня): Пер. Р.В. Вяткина, ком. М.В. Крюкова // Хрестоматия. 

М., 1980. Ч. 2. С. 178-179. 

1.2. Сыма Цянь. Исторические записки: Пер. Р.В. Вяткина, В.С. Таски-

на // Хрестоматия. М., 1997. С. 370-398. 

1.3. Сыма Цянь «Ши цзи»: Пер. и ком. С.Р. Кучеры // Тексты и доку-

менты. С. 606-615. 

2. Административная реформа (Из «Исторических записок» Сыма Ця-

ня): Пер. Р.В. Вяткина, ком. М.В. Крюкова // Хрестоматия. М., 1980. Ч. 2. С. 

179-181. 

3. Критерии оценки деятельности чиновников (документы из Юньмэ-

на): Пер. и ком. М.В. Крюкова // Хрестоматия. М., 1980. Ч. 2. С. 181-183. 

4. Взимание поземельного налога натурой и хранение казенного зерна 

(документы из Юньмэна): Пер. и ком. М.В. Крюкова // Хрестоматия. М., 

1980. Ч. 2. С. 183. 

5.  
5.1. Унификация мер и весов (Надпись на гире с текстом рескрипта 

Цинь Шихуана из Юньмэна): Пер. и ком. М.В. Крюкова // Хрестоматия. М., 

1980. Ч. 2. С. 184. 

5.2. Юридические документы из Юньмэна: Пер. М.В. Крюкова // Хре-

стоматия. М., 1997. С. 367-370. 

6.  
6.1. Эволюция функций государства в Китае и древнекитайское зако-

нодательство (Отрывки из «Истории первой династии Хань», фрагменты 

циньского уложения о наказаниях): Пер. и ком. М.В. Крюкова // Хрестома-

тия. М., 1980. Ч. 2. С. 185-197. 

6.2. Хань шу: Пер. и ком. С.Р. Кучеры // Тексты и документы. С. 621-

629. 

7.  
7.1. Рабовладение в Древнем Китае. III в до н.э. – III в. н.э. (Отрывки из 

«Истории первой династии Хань», «Истории поздней династии Хань», сочи-

нений Ван Бао, юридические документы из Юньмэна, ханьские описи иму-
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Рассматривая первый вопрос, вспомните, какие предпосылки для соз-

дания империи сложились в IV в. до н.э., реформы какого политического 

деятеля способствовали этому процессу? По карте проследите, как складыва-

лась территория империи Цинь. Какие государства вошли в ее состав? Под-

робно осветите характер верховной власти, структуру центрального государ-

ственного аппарата, изложите суть реформ Цинь Шихуана. Охарактеризуйте 

также органы местной власти, функции чиновников, осуществление контроля 
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за их деятельностью. Ответьте на вопросы: что представляло собой общин-

ное самоуправление, из каких органов оно состояло? Какова была компетен-

ция местного самоуправления, какую роль оно играло в китайском обществе? 

Каким образом было положено начало новой династии  – Хань? Какие ре-

формы предпринимает Гао–Цзу? Что являлось главным недостатком цен-

тральной власти в империи Хань? Время правления какого императора счи-

тается «золотым веком» Хань? Охарактеризуйте деятельность Ван Мана. 

Составьте представление об организации судебной власти империй 

Цинь и Хань, ее исторических корнях и истоках (для этого привлеките более 

ранние документы, в частности законодательство царства Чжоу). Проследите 

эволюцию карательной системы китайского государства. 

Проанализируйте податную систему китайской империи: порядок сбо-

ра поземельного налога, организацию хранения зерна, поступившего в виде 

налога, изменения системы налогообложения и повинностей. 

Определяя формы земельной собственности, подробнее остановитесь 

на развитии частной собственности, формировании крупного землевладения 

и разорении мелких собственников. Проанализируйте сведения о бюджете 

крестьянской семьи. Пыталось ли государство остановить процесс имущест-

венной дифференциации земельных собственников? Отметьте наличие наем-

ного труда, арендных отношений, назовите формы эксплуатации. Всесторон-

не рассмотрите поместье ханьского периода: отрасли производства, наличие 

рыночных связей, характер рабочей силы, бытовой уклад.  

Раскройте особенности рабовладения в Китае, используя сведения о 

численности рабов, ценах на них, сфере применения рабского труда, регла-

ментации действий рабов. На основании юридических документов из Юнь-

мэна и жизнеописаний ванов выясните источники рабства и определите пра-

вовое положение рабов. 

Сформулируйте причины народных восстаний в Китае, перечислите 

территории, охваченные восстаниями, определите характер действий вос-

ставших, особенности хода восстаний. 

 

 

Завершая практические занятия по истории Древнего Востока, изучив 

источники по пройденным темам и овладев определенным фактическим ма-

териалом, еще раз подумайте над дискуссионными вопросами древневосточ-

ной истории. Определите, в чем особенности древневосточного пути разви-

тия общества, охарактеризуйте специфику рабовладения и социальной струк-

туры, своеобразие форм государственного устройства. 


