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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 

Предлагаемое учебно-методическое пособие составлено для студентов-
бакалавров 1 курса, обучающихся по направлению «Педагогическое 
образование», профили: история, история и право, история и обществознание. 
Пособие помогает организовать самостоятельную работу по подготовке к 
практическим занятиям по курсу «История Древнего мира» (Раздел «История 
Древней Греции»), содержит тематику практических занятий, список 
рекомендуемой литературы и справочные материалы. 

Практические занятия по истории Древней Греции проводятся в форме 
семинаров. Семинар – особая форма учебно-теоретических занятий, которая 
служит дополнением к лекционному курсу и посвящена детальному изучению 
отдельной темы.  

В пособие представлена тематика семинарских занятий, включающая ряд 
основных тем и проблем истории Древней Греции, не включенных в 
лекционный курс и предназначенных для самостоятельного изучения. 

Самостоятельная работа студентов-бакалавров, подготовка к практическим 
и семинарским занятиям является наиболее трудоёмкой частью учебной 
работы. Это связано с большим объемом информации, которую нужно 
обработать, с новой для учащихся формой работы, с еще недостаточно 
сформированным умением критически анализировать научные работы и 
данные исторических источников и другими компетенциями. 

На семинаре от студента-бакалавра требуется активное участие в 
освещении и обсуждении вынесенных на рассмотрение проблем. Роль 
преподавателя на семинаре – помочь правильно построить обсуждение, 
сосредоточить внимание аудитории на ключевых для изучения темы 
проблемах. 

Студенты акцентируют свое внимание на сугубо описательном 
компоненте подготовки к семинарскому занятию и, как правило, полагают, что 
основная задача их работы – скомпилировать информацию и устно донести ее 
до преподавателя и одногруппников. Однако, основная цель семинарского 
занятия – это не только получение новой информации, но, прежде всего – 
формирование навыков научно-исследовательской работы, навыков 
самопрезентации и устного сообщения.  

При подготовке к семинарскому занятию, студенты-бакалавры должны 
учитывать следующие рекомендации:  

Подготовка к семинарскому занятию это индивидуальная, а не групповая 
форма работы.  

Студент должен подготовить ответы на все вопросы плана семинара 
самостоятельно. При этом необходимо делать конспект именно своего устного 
ответа на вопросы семинара, а не конспект-компиляцию из предложенной в 
плане семинара литературы. Мы настоятельно рекомендуем готовить 
фиксированные (письменные) ответы на семинарские вопросы. Это позволит 
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сделать редактирование ответа и не забыть важные детали во время устного 
сообщения.  

При подготовке ответов на вопросы, целесообразно искать материал 
сначала в монографических исследованиях, а затем в научных статьях. Нужную 
информацию лучше выписывать на отдельные листы или карточки, на широких 
полях которых следует делать ссылку на страницу источника и сам источник 
полученной информации.  И уже потом, на основе этих выписок, делать 
конспект своего семинарского ответа. Можно составлять планы-конспекты 
ответа в электронном виде, ментальные карты, упорядоченную базу заметок. 
Ссылки необходимо делать по библиографическим стандартам. 

Ответы на вопросы семинара необходимо делать по существу проблемы, 
опуская лишние сведения и детали. Конспект ответа необходимо составить в 
научном стиле, ориентируясь при этом на стилистику научных статей, 
предложенных в списке литературы к семинарскому занятию. 
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2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 

Тема: Проблемы источниковедения и историографии Крито-минойского и 

Микенского (ахейского) периодов истории Древней Греции (вторая пол. III 

– II тысячелетие до н.э.) 

1. Крито-минойский и Микенский (ахейский) периоды истории Древней 
Греции: краткая историческая характеристика. Источники (общие сведения). 

2. Античная историко-мифологическая традиция о Крите и Микенской Греции 
II тыс. до н.э. 

3. Археологическое исследование минойского периода: раскопки Кносса и 
Феста, раскопки в Микенах, Пилосе и других центрах. 

4. Раскопки Г. Шлимана в Микенах. 
5. Исследования А. Эванса. Биография и научный путь ученого. 
6. Зарубежная историография Крито-минойского и микенского периодов 

истории Греции. 
7. Проблема «линейного письма А» и «линейного письма Б». Письменность II 

тыс. до н.э. Лингвистические исследования М. Вентриса и Дж. Чедвика. 
Лингвистика и дешифровка линейного письма А, Б на современном этапе. 

8. Отечественная историография минойского и микенского периода истории 
Греции. 

 

Литература: 

Андреев Ю.В. В ожидании греческого чуда. СПб., 2010 (Часть 1, Гл. 1) 
Андреев Ю.В. Островные поселения Эгейского мира в эпоху бронзы. М., 

1989. 
Андреев Ю.В. От Евразии к Европе: Крит и эгейский мир в эпоху бронзы и 

раннего железа. СПб., 2002. 
Бартонек А. Златообильные Микены. М., 1991. 
Блаватская Т.В. Ахейская Греция. М., 1966. 
Блаватская Т.В. Греческое общество II тыс. до н.э. и его культура. М., 

1976. 
Блеген К. Троя и троянцы. М., 2003. 
Ильинская Л.С. Легенды и археология: Древнейшее Средиземноморье. М., 

1988. 
Ленцман Я. А. Рабство в микенской и гомеровский Греции. М., 1963. 
Лурье С. Я. Язык и культура микенской Греции. М.– Л., 1957. 
Молчанов А. А. Социальные структуры и общественные отношения в 

Греции II тысячелетия до н. э. М., 2000. 
Молчанов А.А. Посланцы погибших цивилизаций (Письмена древней 

Эгеиды). М., 1992. 
Молчанов А.А., Нерознак В.П., Шарыпкин С.Я. Памятники древнейшей 

греческой письменности. М., 1988. 
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Откупщиков Ю.В. Догреческий субстрат. У истоков европейской 
цивилизации. Л., 1988. 

Пенделбери Дж. Археология Крита. М., 1950. 
Полякова Г.Ф. Социально-политическая структура пилосского общества. 

М., 1978. 
Тайны древних письмен. Проблемы дешифровки. М., 1976. 
Томпсон Дж. Исследования по истории древнегреческого общества. 

Доисторический эгейский мир. М., 1958. 
 

Тема: Проблемы источниковедения и историографии Гомеровского 

периода (периода «Темных веков») истории Древней Греции (IX–IX вв. до 

н.э.). Гомеровский вопрос. 
1. Гомеровский период истории Древней Греции: краткая историческая 

характеристика. Источники (общие сведения). 
2. Археология Гомеровского периода истории Древней Греции. 
3. Поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея" как исторический источник. 
4. История критического изучения поэм Гомера. «Гомеровский вопрос». 
5. Вклад отечественных ученых в изучении «Гомеровского вопроса» и 

Гомеровского периода истории Древней Греции. 
6. Современное состояние «Гомеровского вопроса». 

 

Литература: 
Гомер. Илиада. Пер. Н.И. Гнедича. Л., 1990. 
Гомер. Одиссея. Пер. В.А. Жуковского. М., 1984. 
Андреев Ю.В. Гомеровское общество. Основные тенденции социально-

экономического и политического развития Греции XI–VIII вв. до н.э. СПб., 
2004. 

Андреев Ю.В. Об историзме гомеровского эпоса // Вестник древней 
истории. 1984. №4. 

Андреев Ю.В. От Евразии к Европе: Крит и эгейский мир в эпоху бронзы и 
раннего железа. СПб., 2002. 

Андреев Ю.В. Поэзия мифа и проза истории. Л., 1990. 
Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). Л., 1976. 
Гордезиани Р.В. Проблемы гомеровского эпоса. Тбилиси, 1978. 
Зайцев А.И. Формирование древнегреческого гексаметра. СПб., 1994. 
Клейн Л.С. Анатомия «Илиады». СПб., 1998. 
Клейн Л.С. Расшифрованная «Илиада». СПб., 2014. 
Ленцман Я. А. Рабство в микенской и гомеровский Греции. М., 1963. 
Лорд А.Б. Сказитель. М., 1994. 
Лосев А. Ф. Гомер. М., 1996. 
Шталь И.В. «Одиссея» - героическая поэма странствий. М., 1978. 
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Тема: Хозяйственно-экономический и политический строй  

Греции XI–IX вв. до н. э. По поэмам Гомера «Илиада» и «Одиссея» 
1. Специфика поэм Гомера "Илиада" и "Одиссея" как исторических источников. 

«Гомеровский вопрос» в филологии и исторической науке. 
2. Экономика гомеровской Греции: сведения о земледелии, торговле, ремесле. 
3. Отношения собстенности в гомеровский период. 
4. Стратификация гомеровского общества. Институты власти и управления. 

Проблема «военной демократии». Предпосылки возникновения полисной 
организации. 

 

Литература: 

Андреев Ю.В. К вопросу о происхождении термина "демиург" // ВДИ. 
1979. №2. 

Андреев Ю.В. Об историзме гомеровского эпоса // ВДИ. 1984. №4. 
Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). Л.,1976. 
Блаватская Т.В. Ахейская Греция. М.,1966, с. 75-105. 
Гомер. Илиада. Перевод Н.И. Гнедича (любое издание). 
Гомер. Одиссея. Перевод В.А. Жуковского (любое издание). 
История греческой литературы. М.-Л., 1949, т.1. 
Клейн Л.С. Бесплотные герои. Происхождение образов "Илиады". М, 1994. 
Клейн Л.С. Данайская Илиада (К характеристике источников и 

формирования гомеровского эпоса) // ВДИ. 1990. 
Ленцман Я.А. Рабство в микенской и гомеровской Греции. М., 1963. 
Лосев А.Ф. Гомер и его поэмы. М., 1962. 
Полонская К.П. Поэмы Гомера. М., 1961. 
Полякова Г.Ф. От микенских дворцов к полису // Античная Греция. М., 

1983, т.1, с.89-127. 
Практикум по истории древнего мира / Сост. Н.А. Просина, И.С. 

Свенцицкая. М., 1965, с. 97-107. 
Радциг С.И. История древнегреческой литературы. М., 1977. 
Сахарный Н. Гомеровский эпос. М., 1976. 
Свенцицкая И.С. Некоторые проблемы землевладения по "Илиаде" и 

"Одиссее" // ВДИ. 1961. N1. 
Тронский И.М. История античной литературы. М., 1988. 
Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. 
Хрестоматия по истории Древней Греции / Под ред. Д.П. Каллистова. М., 

1964, разд. 2, с. 54-78. 
Шталь И.В. "Одиссея" - героическая поэма странствий. М., 1978. 

Шталь И.В. Гомеровский эпос: опыт текстологического анализа "Илиады". М., 
1975. 

 

Тема: Проблемы источниковедения и историографии архаической Греции 
1. Архаический период истории Древней Греции: краткая историческая 

характеристика. Источники (общие сведения). 
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2. Поэмы Гесиода как исторический источник. 
3. Лирическая поэзия как исторический источник (Архилох, Алкей, Сапфо). 
4. Логографы. 
5. Проблема изучения раннего греческого законодательства. 
6. Историография проблемы возникновения и развития греческого полиса. 
7. Историография Великой греческой колонизации. 

 

Литература: 
Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н.э. Л., 

1985. 
Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. 
Кобылина М.М. Милет. М., 1965. 
Колобова К.М. Древний город Афины и его памятники. Л., 1961. 
Колобова К.М. Из истории раннегреческого общества. Л., 1951. 
Кулишова О.В. Дельфийский оракул в системе античных государственных 

отношений. СПб., 2001. 
Лапин В.В. Греческая колонизация Северного Причерноморья: 

Критический очерк отечественных теорий колонизации. Киев, 1966. 
Нильссон М.П. Греческая народная религия. СПб., 1998. 
Пальцева Л.А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские 

колонии. СПб., 1999. 
Печатнова Л.Г. История Спарты. Период архаики и классики. СПб., 2001 
Суриков И.Е. Антична Греция. Политики в контексте эпохи: Архаика и 

Ранняя классика. М., 2005. 
Суриков И.Е. Проблема раннего афинского законодательства. М., 2004. 
Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. 
Фролов Э.Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной жизни. Л., 

1991. 
Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М., 1990. 
Яйленко В.П. Греческая колонизация. М., 1982. 

 

Тема: Культура Древней Греции архаического периода 
1. Религия и особенности религиозного сознания в Древней Греции: 

1) Олимпийская религия и мифология. 
2) Сакральная повседневность: культ и праздники в Древней Греции. 
3) Оракулы. 
4) Мистические течения в религии. Учение орфиков и Пифагора, 
появление философии. 

2. Литература и искусство. 
1) Литература архаического периода: творчество Гесиода, Архилоха. 
2) Мелика и лирика (творчество Алкея, Сапфо, Анакреонта, Пиндара). 
3) Архитектура, ордерная система, древнегреческий храм. 
4) Архаическая скульптура. 
5) Вазопись, чернофигурный и краснофигурный стили. 
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Литература: 
Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. СПб., 1998. 
Блаватский В.Д. История античной расписной керамики. М., 1953. 
Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. 
Грант М. Греческий мир в доклассическую эпоху. М., 1998. 
Жмудь Л.Я. Наука, философия и религия в раннем пифагореизме. СПб., 

1994. 
Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н.э. Л., 

1985. 
Залюбовина Г.Т. Идея пантеизма в архаическом мировоззрении древних 

эллинов. М., 1993. 
Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. 
Кулишова О.В. Дельфийский оракул в системе античных государственных 

отношений. СПб., 2001. 
Ляпустин Б.С., Суриков И.Е. Древняя Греция. М., 2007. (Гл. 10) 
Нильссон М.П. Греческая народная религия. СПб., 1998. 
Онианс Р. На коленях богов. М., 1999. 
Суриков И.Е. Древняя Греция: история и культура. М., 2005. (Гл. IV) 

 

Тема: Проблемы источниковедения и историографии Греции 

классической эпохи 
1. Классический период истории Древней Греции: краткая историческая 

характеристика. Источники (общие сведения). 
2. Развитие историописания в классической Греции: Геродот Галикарнасский и 

его «История». 
3. Развитие историописания в классической Греции: Фукидид. 
4. Аттическая трагедия как исторический источник (произведения Эсхила, 

Софокла, Еврипида, Аристофана). 
5. Речи афинский ораторов как исторический источник (речи Демосфена, 

Эсхина, Исократа, Лисия). 
6. Развитие историописания в классической Греции: Ксенофонт. 
7. Исследования отечественных ученых по истории Древней Греции 

архаического и классического периодов. 
 

Литература: 
Античная демократия в свидетельствах современников. М., 1996. 
Геродот. История. М., 1993. 
Демосфен. Речи. Т. 1–3. М., 1994–1996. 
Ксенофонт. Анабасис. М., 1994. 
Ксенофонт. Греческая история. СПб., 1993. 
Фукидид. История. М., 1993. 
 
Бузескул В.П. История афинской демократии. СПб., 2002. 
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Доватур А. Повествовательный и научный стиль Геродота. М., 1957. 
Исаева В.И. Античная Греция в зеркале риторики. М., 1994. 
Каллистов Д.П. Античный театр. Л., 1970. 
Карпюк С.Г. Общество, политика и идеология классических Афин. М., 

2003. 
Лурье С.Я. Геродот. М.–Л., 1947. 
Маринович Л. П., Кошеленко Г. А. Судьба Парфенона. М., 2000. 
Маринович Л.П. Античная и современная демократия. М., 2001. 
 Маринович Л.П. Греческое наемничество IV в. до н. э. и кризис полиса. 

М., 1975. 
Печатнова Л.Г. История Спарты. СПб., 2001. 
Строгецкий В. М. Полис и империя в классической Греции. Нижний 

Новгород, 1991. 
Суриков И.Е. Геродот. 2009. 
Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позднеархаической и 

раннеклассической эпох. М., 2000. 
Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. 2006. 
Суриков И.Е. Эволюция религиозного сознания афинян во второй 

половине V в. до н.э. М., 2002. 
Туманс Х. Рождение Афины: Афинский путь к демократии: от Гомера до 

Перикла. СПб., 2002. 
Фролов Э. Д. Социально-политическая борьба в Афинах в конце V в. до н. 

э. Л., 1964. 
Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики: Общество. Личность. 

Власть. СПб., 2001. 
Фролов Э.Д. Греческие тираны (IV в. до н. э.). Л., 1972. 
Фролов Э.Д. Факел Прометея: Очерки античной общественной жизни. Л., 

1991. 
 

Тема: Афинская демократия 
1. Сведения античных авторов об афинской демократии: сочинения Аристотеля 

«Афинская полития», «Политика»; сведений по теме в «Истории» Геродота и 
«Истории» Фукидида; «Сравнительные жизнеописания» Плутарха. 

2. История появления и развития демократического режима в Афинах: 
1) Предпосылки:  

1. Килонова смута. 
2. Законы Драконта. 

2) Социально-экономическая и политическая история Афин в к. VII в. до 
н.э. 

1. Реформы Солона. 
2. Тирания Писистрата и Писистратидов. 
3. Реформы Клисфена. 
4. Политический инструментарий Афинской демократии. 

3) Период «Пятидесятилетия». 
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1. Деятельность Фемистокла. 
2. Эфиальт. 
3. Реформы Перикла. 

3. Магистратуры и государственные институты Афин в V–IV вв. до н.э. 
1. Эклессия. 
2. Буле (Совет пятисот). 
3. Коллегия архонтов. 
4. Коллегия стратегов. 
5. Гелиэя. 
6. Ареопаг. 
7. Система магистратур. 

 

Литература: 

Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян / 
Пер. и прим. С.И. Радцига. М., 1936. 

Аристотель. Афинская полития. М.-Л., 1937. Ч. 2. 
Геродот. История. Л., 1972. (и другие издания) 
Ксенофонт. Афинская полития // Аристотель. Афинская полития. М., 1937. 
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1961. (и любое полное 

издание) Гл.: Солон, Фемистокол, Перикл. 
Псевдоксенофонт. Афинская полития // Аристотель. Афинская полития. 

М., 1937. 
Солон. Стихотворения в приложение к Афинской политии // Аристотель. 

Афинская полития. М., 1937. 
Фукидид. История. Л., 1981. (и другие издания) 
Хрестоматия по истории Древней Греции / Под ред. Д.А. Каллистова. М., 

1964. 
 
Андреев В.Н. Структура частного богатства в Афинах V-IV вв. до н.э. // 

ВДИ. 1981. №3. 
Арский Ф. Перикл. М.,1971. 
Бергер А.Е. Политическая мысль древнегреческой демократии. М.,1966. 
Государство, политика и идеология в античном мире. Л., 1989. 
Гущин В.Р. Политический театр Писистрата // Античность и средние века 

Европы. Пермь, 1994, с.31-38. 
Доватур А.И. Политика и политии Аристотеля. Л., 1965. 
Доватур А.И. Рабство в Аттике VI-V вв. до н.э. Л., 1980. 
Доватур А.И. Структура "Политии" Аристотеля // ВДИ. 1966. №3. 
Зайцев А.И. Заговор Килона // Античный мир. Проблемы истории и 

культуры. СПб., 1998, с.57-58. 
Зельин К.К. Борьба политических группировок в Аттике в VI в. до н.э. М., 

1964. 
Карпюк С.Г. "ОХЛОС" от Эсхила до Аристотеля: история слова в 

контексте истории афинской демократии // ВДИ. 1995. №1. 
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Карпюк С.Г. Клисфеновские реформы и их роль в социально-
политической борьбе в позднеархаических Афинах // ВДИ. 1986. №1. 

Кечекян С.Ф. Государство и право древней Греции. М., 1963. 
Колобова К.М, Глускина Л.М. Очерки по истории древней Греции. Л., 

1958. 
Кондратюк М.В. Архэ и афинская демократия // Античная Греция. М., 

1983, т.1. 
Кравчук А. Перикл и Аспазия. М.,1990. 
Ленцман Я.А. Достоверность античной традиции о Солоне // Античный 

мир. М., 1962. 
Либан Н.Н. Социальные противоречия в Аттике в VIII-VI вв. до н.э. в ходе 

становления государства // Древний Восток и античный мир. М., 1972. 
Лурье С.Я. История античной общественной мысли. М.-Л., 1947. 
Лурье С.Я. Клисфен и Писистратиды // ВДИ. 1940. №2. 
Макаров И.А. Идеологические аспекты раннегреческой тирании // ВДИ. 

1997. №2. 
Маринович Л.П. Новое исследование древнегреческого рабства // ВДИ. 

1986. №4. 
Неронова В.Д. Введение в историю Древнего мира. Пермь, 1973. 
Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М.,1979. 
Преображенский П.Ф.В мире античных идей и образов. М.,1965. 
Разумович Н.Н. Политическая и правовая культура. М., 1989. 
Соловьева С.С. Раннегреческая тирания. М., 1964. 
Строгецкий В.М. Греческая историческая мысль классического и 

эллинистического периодов об этапах развития афинской демократии / Учебное 
пособие. Горький, 1987. 

Строгецкий В.М. Клисфен и Алкмеониды // ВДИ. 1972. N 2. 
Строгецкий В.М. Морская программа Фемистокла и возникновение 

триерархии // Античный мир. Проблемы истории и культуры. СПб., 1998. 
Суриков И.Е. Перикл и Алкмеониды // ВДИ. 1997. №4, с.14–35. 
Темнов Е.И. Аристотель и начала политической науки // Аристотель 

Политика. Афинская полития. Предисловие. М., 1997. 
Фролов Э.Д. Греческие тираны. Л., 1972. 
Фролов Э.Д. Скифы в Афинах // ВДИ. 1998. №1. 
Фролов Э.Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. Л., 

1991. 
Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной 

Греции. Л., 1991. 
 

Тема: Общественно-политический строй Спарты в VIII–VI вв. до н. э. 
1. Сведения античных авторов по истории Спарты: сведения Геродота, 

Аристотеля, Ксенофонта, Павсания, Плутарха. 
2. Специфика возникновения и развития Лакадемона. Дорийские государства 

Древней Греции. 
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3. Сведения о Ретре Ликурга. 
4. Государственное устройство Спарты (институты царской власти, апелла, 

герусия, эфорат, система магистратур). 
5. Специфика экономики и хозяйства Спарты. Институт собственности. 
6. Общественная организация древней Спарты, специфика социальных 

отношений, институт илотии. 
 

Литература: 
Аристотель. Политика / Пер. С.А. Жебелева, Спб., 1911. 
Аристотель. Политика. Афинская полития. М., 1997. 
Геродот. История в 9-ти кн. / Пер. Г.А. Стратановского. М.-Л., 1972, 2-е 

изд. М., 1993. 
Ксенофонт. Лакедемонская полития. М.,1936. 
Страбон. География В 17-ти кн. / Пер. Г.А. Стратановского. М.-Л., 1964. 
Павсаний Описание Эллады / Пер. С.П. Кондратьева. 2-е изд. М., 1994, т.1. 
Плутарх. Сравнительные жизнеописания (Любое издание) в 2-х томах / 

Изд. подгот. С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, С.П. Маркиш, 2-е изд., М, 1994. 
(Ликург). 

 
Андреев Ю.В. Архаическая Спарта: культура и политика // ВДИ. 1987. №4. 
Андреев Ю.В. Спарта как тип полиса // Античная Греция. М., 1983, т.1. 
Андреев Ю.В. Спартанская гинекократия // Женщина в античном мире. М., 

1995. 
Андреев Ю.В. Спартанские всадники // ВДИ. 1964. N4.  
Андреев Ю.В. Спартанский эксперимент: "община равных" или 

тоталитарное государство? // Античность и современность. М., 1991. 
Андреев Ю.В.К проблеме "Ликургова законодательства" // Проблемы 

античной государственности. Л., 1982. 
Бергер А.К. Социальные движения в Спарте. М., 1936. 
Доватур А.И. Политика и политии Аристотеля. Л., 1965, с.213. 
Дьяконов И.М. Рабы, илоты и крепостные в ранней древности // ВДИ. 

1973. N 4. 
Казаманова Л.Н. Очерки социально-экономической истории Крита V-IV 

вв. до н.э. М., 1964. 
Лурье С.Я. О фашистской идеализации Спарты // ВДИ. 1939. №1. 
Печатнова Л.Г. Гипомейоны и мофаки (Структура гражданского 

коллектива Спарты) // ВДИ. 1993. №3. 
Печатнова Л.Г. История Спарты. Период архаики и классики. СПб., 2001 
Печатнова Л.Г. Спартанские мофаки // Античный полис. СПб., 1995. 
Печатнова Л.Г. Формирование спартанского государства. СПб., 1998. 
Строгецкий В.М. Истоки конфликта эфората и царской власти в Спарте// 

Античный полис. Л., 1979. 
Строгецкий В.М. Некоторые особенности внутриполитической борьбы в 

Спарте в к. VI - нач. IV вв. до н.э. Клеомен и Демарат // ВДИ. 1982. №3. 
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Фролов Э.Д. Из предыстории младшей тирании (столкновение личности и 
государства в Спарте на рубеже V-IV вв до н.э.) // ВДИ. 1972. №2. 

 
Тема: Культура Древней Греции классического периода 

1. Религиозное сознание, миропонимание и мировоззрение древних греков. 
2. Быт и повседневность. 
3. Общегреческие празднества. Панафинеи. Дионисийский культ. 
4. Древнегреческий театр и драматургия. 
5. Ораторское искусство. 
6. Архитектура, скульптура и живопись. 
7. Философское и научное знание. 
 

Литература: 

Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. Спб., 1998. 
Боннар А. Греческая цивилизация. Ростов-на-Дону, 1994. Т.1-2. 
Вернан Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. 
Видаль-Накэ П. Черный охотник: Формы мышления и формы общества в 

греческом мире. М., 2001. 
Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988. 
Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972. 
Гиро П. Частная и общественная жизнь Греков. М., 1994. 
Гомперц Т. Греческие мыслители. Минск, 1999. 
Доддс Э.Р. Греки и иррациональное. СПб., 2000. 
Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. СПб., 1995. 
Исаева В.И. Античная Греция в зеркале риторики: Исократ. М., 1994. 
Каллистов Д.П. Античный театр. Л., 1970. 
Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990. 
Маринович Л.П., Кошеленко Г.А. Судьба Парфенона. М., 2000. 
Онианс Р. На коленях богов. М., 1999. 
Суриков И.Е. Эволюция религиозного сознания Афинян во второй 

половине V в. до н.э. М., 2002. 
Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. М., 1997. 
Фролов Э.Д. Факел Прометея: Очерки античной общественной мысли. Л., 

1991. 
Ярхо В.Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой 

трагедии. М., 1978. 
Ярхо В.Н. У истоков европейской комедии. М., 1979. 

 

Тема: Греческий полис. Кризис полисной системы 

1. Сведения античных авторов по истории Греции кон. V–IV вв. до н. э. 
2. Античная гражданская община: определения и характеристики греческого 

полиса. 
3. Общество и экономика Греции в IV в. до н. э.: 

1) Пелопоннесской война и ее последствия; 
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3) Институты собственности, землевладение, формы экономической 
зависимости. 
4) Развитие ремесла, торговли и денежных отношений в Греции в IV в. до 
н. э. 

4. Социально-политическое развитие Греции после Пелопоннесской войны 
(социальные противоречия в греческих полисах; отношение к военной 
службе; институт наемничества, система налогообложения). 

 
Литература: 

Аристотель. Политика. Афинская полития. М., 1997. 
Аристотель. Афинская полития. М-Л., 1937. 
Исократ Речи / Пер. под ред. К.М. Колобовой. // ВДИ. 1965. №3-4; 1966. 

№1. 
Исократ Речи // ВДИ. 1969. № 1-2. 
Демосфен. Первая речь против Филиппа о мире; Вторая речь против 

Филиппа /Пер. С.И. Радцига // Демосфен. Речи. М., 1954. 
Ксенофонт Греческая история. / Пер. С.Я. Лурье. Л., 1935. 
Ксенофонт Сократические сочинения. Воспоминания о Сократе. Защита 

Сократа на суде. Домострой / Пер. С.И. Соболевского. М-Л., 1935. 
Ксенофонт Анабасис / Пер., статья и прил. М.И. Максимовой. М-Л., 1951; 

Под ред. И.И. Толстого. 2-е изд., М, 1994; или по изд.: Историки Греции. М., 
1976. 

Ксенофонт Киропедия / Пер. В.Г. Боруховича и Р.Д. Фролова. 2-е изд., М., 
1993. 

Лисий Речи /Пер. С.И. Соболевского. М-Л., 1994. 
Плутарх Сравнительные жизнеописания (Демосфен). (любое издание) 
Хрестоматия по истории Древнего мира / Под ред. Д.П. Каллистова. М., 

1964, с.310-429. 
Андреев В.Н. Аттическое общественное землевладение // ВДИ. 1972. № 4. 
Андреев В.Н. Размеры земельных отношений в Аттике IV в. до н.э. // ВДИ. 

1959. №2. 
Бокщанин А.Г. История дипломатических отношений и дипломатия в 

Древнем мире. М., 1948. 
Борухович В.Г., Фролов Э.Д. Публицистическая деятельность Исократа // 

ВДИ. 1960. №2. 
Гафуров В.Б., Цибукидис Д.М. Александр Македонский и Восток. М., 

1978. 
Глускина Л.М. Проблемы кризиса полиса // Античная Греция. М., 1983, 

т.2. 
Глускина Л.М. Проблемы социально-экономической истории Афин IV в. 

до н.э. Л., 1975. 
Глускина Л.М. О специфике греческого полиса в связи с проблемой его 

кризиса // ВДИ. 1973. №2. 
Доватур А.И. Рабство в Аттике VI-V вв. до н.э. Л., 1980. 



17 

Исаева В.И. Идеологическая подготовка эллинизма // Эллинизм: 
экономика, политика, культура. М., 1990. 

Исаева В.И. Особенности политической публицистики Исократа // ВДИ. 
1978. №2. 

Маринович Л. П. Греки и Александр Македонский. М.,1993. 
Маринович Л. П. Греческое наемничество IV в. до н.э. и кризис полиса. 

М.,1975. 
Фролов Э.Д. Исторические предпосылки эллинизма // Эллинизм: 

экономика, политика, культура. М., 1990. 
Фролов Э.Д. Панэллинизм в политике IV в. до н.э. // Античная Греция. М., 

1983. 
Фролов Э.Д. Социально-политическая борьба в Афинах в конце V в. до н.э. 

(материалы и документы). Л., 1964. 
Шофман А.С. История античной Македонии. Казань, 1963. 
 

Тема: Источниковедение и историография раннего эллинизма: Филипп II 

и Александр Великий 

1. Понятие «эллинизм» в зарубежной и отечественной науке. 
2. Античная Македония: общий исторический обзор, источники и 

археологическое изучение, историография. 
3. Правление Филиппа II, установление македонской гегемонии в Греции: 

источники и историография. 
4. Александр Великий: личность и деятельность. Образ и характеристика 

Александра и его времени в античной историографии, литературе и 
искусстве. 

5. Проблемы истории Александра Великого в зарубежной и отечественной 
историографии.  

Литература: 
Арриан. Поход Александра. СПб., 1993. 
Курций Руф Кв. История Александра Македонского. М., 1993. 
Плутарх. Биография Александра. 
 
Александр Великий. Путь на Восток / Ред. И.Ф. Гурвиц. Спб., 2007. 
Бриан П. Александр Великий. Из Греции на Восток. М., 2003. 
Гафуров В. Г., Цибукидис Д. И. Александр Македонский и Восток. М., 

1980. 
Дройзен История эллинизма. Ростов на Дону, 1995. Т. 1–3. 
Источниковедение Древней Греции. Эпоха эллинизма. М., 1982 
Левек П. Эллинистический мир. М., 1989. 
Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский. М., 1993. 
Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. М.; Л., 1950. 
Роджерс Г.М. Александр Македонский – философ, царь, воин. М., 2006. 
Тарн В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949. 
Уилер М. Пламя над Персеполем. М., 1972. 
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Фор П. Александр Македонский. М., 2001. 
Шахермайр Ф. Александр Македонский. М., 1986. 
Шифман И.Ш. Александр Македонский. М., 1988. 
Шофман А.С. Восточная политика Александра Македонского. Казань, 

1976. 
Шофман А.С. История античной Македонии. Казань. 1960. Ч. 1. 
Эллинизм: Восток и Запад. М., 1992. 
Эллинизм: Экономика, политика, культура. М., 1990. 

 

Тема: Источниковедение и историография эллинизма 
1. Проблемы источниковедения и историография эллинистического Египта. 

2. Проблемы источниковедения и историография Государства Селевкидов. 
3. Проблемы источниковедения и историография истории Западной, Юго-

западной и Центральной Азии эллинистического периода. 
4. Проблемы источниковедения и историография эллинистической Греции, 

Македонии, Эпирского царства. 
5. Эллинистические историки.  

Литература: 
Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. 1982. 
Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. 
Гафуров В.Г., Цибукидис Д.И. Александр Македонский и Восток. М., 

1980. 
Дройзен И. История эллинизма. Ростов-на-Дону, 1995. Т. 1–3. 
Источниковедение Древней Греции. Эпоха эллинизма. М., 1982. 
Казаров С.С. История царя Пирра Эпирского. СПб. 2009. 
Кошеленко Г.А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. 1979. 
Кошеленко Г.А. Родина парфян., М., 1977. 
Левек П. Эллинистический мир. М., 1989. 
Попов А.А. Греко-бактрийское царство (Res Militaris). 2008. 
Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. М.; Л., 1950. 
Тарн В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949. 
Цибукидис Д.И. Древняя Греция и Восток. Элл-кая проб-ка греч. истр-фии 

(1850-1974). 1981. 
Шаму Ф. Эллинистическая цивилизация. Екатеринбург, М., 2008. 
Шифман И.Ш. Распад империи Александра Македонского. Казань, 1984. 
Эллинизм: Восток и Запад. М., 1992. 
Эллинизм: Экономика, политика, культура. М., 1990. 

 

Тема: Культура эллинистического мира 

6. Специфика эллинистической культуры. 
7. Эллинистическая религия. Культ царя. Религиозный синкретизм. 
8. Философия и интеллектуальная жизнь. 
9. Научное знание. 
10. Греческая литература эллинистического периода. 
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11. Искусство. 
 

Литература: 

Блаватская Т.В. Из истории греческой интеллигенции эллинистического 
времени. М.: Наука,1983. 

Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 3: От Еврипида до Александрии. М.: 
Искусство, 1992. 

Дройзен И.Г. История эллинизма. Т. 1-2. М.: Изд-во Эксмо Изографус; 
СПб.: Terra fantastica, 2003; другие издания. 

Зелинский Ф.Ф. Религия эллинизма. Пг.: Академия, 1922; др. издания. 
Кюмон Ф. Мистерии Митры. М., 2002. 
Левек П. Эллинистический мир. М.: Наука, 1989. 
Пети П., Ларонд А. Эллинистические цивилизации. М.: Изд-во «Астрель», 

2004. 
Рожанский И.Д. История естествознания в эпоху эллинизма и Римской 

империи. М., 1988. 
Свенцицкая И.С. Раннее христианство: Страницы истории. М., 1988. 
Тарн В. Эллинистическая цивилизация. М.: Изд-во иностранной 

литературы, 1949. 
Хабихт Х. Афины: история города в эллинистическую эпоху. М., 1999. 
Шаму Ф. Эллинистическая цивилизация. Екатеринбург, М., 2008. 
Эллинизм: экономика, политика, культура / Под общей ред. Е.С. 

Голубцовой. М.: Наука, 1990. 
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3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тестовые задания к разделу «Древняя Греция в Крито-микенскую эпоху» 

 

1. Укажите хронологические рамки Раннеминойского периода: 

1) 25–20 вв. до н. э., 2) 28–23 вв. до н. э., 3) 30–23 вв. до н. э.,  
4) 29–26 вв. до н. э., 5) 26–23 вв. до н. э. 
 

2. Укажите хронологические рамки Среднеминойского периода: 

1) 22–18 вв. до н. э., 2) 21–15 вв. до н. э., 3) 25–19 вв. до н. э.,  
4) 22–17 вв. до н. э., 5) 21–20 вв. до н. э. 
 
3. Укажите хронологические рамки Позднеминойского периода: 

1) 18–15 вв. до н. э., 2) 16–10 вв. до н. э., 3) 21–12 вв. до н.э.,  
4) 18–12 вв. до н. э., 5) 20–15 вв. до н. э. 
 
4. Какой из трех указанных периодов характеризуют разложение 

родовых отношений и появление первых государственных образований на 

Крите: 

1) Раннеминойский период, 2) Среднеминойский период,  
3) Позднеминойский период. 
 
5. Соотнесите указанные периоды истории ахейской Греции с 

соответствующими им хронологическими рамками: 
1) Раннеэлладский период,    1) 20–17 вв. до н. э., 
2) Среднеэлладский период,   2) 30–23 вв. до н. э., 
3) Позднеэлладский период,   3) 22–18 вв. до н. э., 

4) 30–21 вв. до н. э., 
5) 18–12 вв. до н. э., 
6) 16–12 вв. до н. э. 

 
6. Какой из трех указанных периодов характеризуют появление 

первых государственных образований ахейских греков и появлением 

письменности. 
1) Раннеэлладский период, 2) Среднеэлладский период,  
3) Позднеэлладский период. 
 
7. В конце II тысячелетия до н. э. происходило: 
1) Создание критской морской державы,  
2) проникновение греческих племен (дорийцев) в Грецию,  
3) расцвет микенской цивилизации,  
4) строительство дворца Миноса в Кноссе,  
5) проникновение греческих племен (ахейцев) в Южную Грецию. 
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8. Шахтовые гробницы ахейских вождей в Микенах датируются: 

1) 20 в. до н. э., 2) 13 в. до н.э., 3) 16 в. до н.э.,  
4) 14 в. до н. э., 5) 18 в. до н. э. 
 
9. Укажите принятую дату Троянской войны: 

1) сер. 10 в. до н.э., 2) 1150–1140 гг. до н. э., 3) 1330–1320 гг. до н. э.,  
4) 1240–1230 гг. до н. э., 5) сер. 14 в. до н. э. 
 
10. Какие исторические источники не относятся к Крито-микенской 

эпохе: 
1) письменные памятники, написанные слоговым письмом Б, 
2) поэмы Гомера, 
3) данные раскопок Кносского дворца, 
4) укрепленные поселения, обнаруженные в Лерне и Рафине, 
5) нумизматический материал, 
6) хеттские надписи 14–13 вв. до н. э. 
 
11. Кносский дворцовый комплекс был впервые исследован: 
1) Г. Шлиманом, 2) Л. Вулли, 3) А. Эвансом,  
4) Г. Винклером, 5) Г. Картером. 
 
12. Культ бога-быка у минойцев был связан: 
1) с солярными представлениями, 2) с земледельческими культами, 
3) с культом царской власти, 4) с культом великой богини, 
5) с сейсмическими фобиями.  
 
13. Укажите причины гибели критской цивилизации: 

1) вторжение на Крит греков – ахейцев,  
2) прекращение связей с Египтом, 
3) диспропорции социально-экономического развития, 
4) извержение вулкана на о. Фера (совр. Санторин), 
5) возвышение Кносского дворца. 
 
14. Что объединяет следующие термины: пропилеи, продомос, 

мегарон? 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
15. На какие категории делилась земля в Пилосском царстве: 

1) сакральная, принадлежащая божеству и его храму, 
2) частная, принадлежащая свободным земледельцам, 
3) дворцовая, государственная земля, 
4) общинная земля. 
 



22 

16. Коренными жителями Балканского полуострова до вторжения 

ахейцев были: 
1) ионийцы, 2) пеласги, 3) лидийцы, 4) карийцы,  
5) дарийцы, 6) лелеги, 7) хетты. 
 

Тестовые задания к разделу «Древняя Греция в Гомеровский и 

Архаический периоды» 
 

1. Укажите хронологические рамки Гомеровского периода: 

1) 12–8 вв. до н. э., 2) 10–7 вв. до н. э., 3) 11–7 вв. до н. э.,  
4) 10–8 вв. до н. э.,  
5) 11–9 вв. до н. э. 
 
2. Укажите хронологические рамки Архаического периода: 
1) 8–5 вв. до н. э., 2) 6–4 вв. до н. э., 3) 7–5 вв. до н. э.,  
4) 8–6 вв. до н. э., 5) 6–3 вв. до н. э. 
 
3. Великая греческая колонизация относиться к следующему периоду 

истории Древней Греции: 

1) Классическому периоду,  
2) Позднеэлладскому (микенскому) периоду, 
3) Архаическому периоду,  
4) Гомеровскому периоду, 
5) Раннеэллинистическому периоду. 
 
4. В 776 г. до н. э. в Греции: 
1) состоялись первые Олимпийские игры,  
2) родился Гомер, 
3) была основана первая греческая колония, 
4) были основаны Афины, 
5) прекратилось вторжение дарийских племен. 
 
5. Соотнесите даты и события: 

1) 754 г. до н.э.,   1) Законодательство Драконта в Афинах, 
2) 683 г. до н.э.,   2) основание Сиракуз, 
3) 733 г. до н.э.,  3) начало составления списка эфоров в Спарте, 
4) 621 г. до н.э.,   4) Килонова смута 
5) 632 г. до н.э.,  5) начало ведения списка архонтов в Афинах. 
 
6. Назовите пять любых исторических областей материковой Греции: 

 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 



23 

7. В 594 г. до н. э. в Афинах: 

1) началась тирания Писистрата, 
2) закончилось строительство Парфенона, 
3) был создан Пелопоннесский союз, 
4) введены законы Клисфена, 
5) начались реформы Солона. 
 
8. Возрастанию роли тяжеловооруженной пехоты в армии полисов 

Архаического периода способствовало: 

1) имущественный принцип комплектования войска, 
2) переход к широкому использованию железного оружия, 
3) постоянная военная экспансия, 
4) увеличение численности войска, 
5) профессионализация армии. 
 
9. Первые монеты в Греции появились: 
1) в 7 в. до н. э. в Афинах, 2) в. 7 в. до н. э. в Спарте,  
3) в 7 в. до н. э. на о. Эгина, 4) в 8 в. до н. э. на о. Саламин,  
5) в 7 в. на о. Эвбея. 
 
10. Какой процесс стал общим для следующих греческих полисов в 7–6 вв. 

до н. э.: Коринф, Мегары, Сикион, Милет, Афины? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
11. Почему Южная Италия и Сицилия получили название «Великая 

Греция»? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
12. Что объединяет следующие термины: фриз, архитрав, капитель, 

карниз. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
13. Что являлось главной причиной Мессенских войн? 
1) военизированность спартанского государства, 
2) агрессия жителей Мессении против Спарты, 
3) дефицит земельного фонда Спарты и ее перенаселение, 
4) изоляция Спарты от торговых путей, 
5) нехватка рабской рабочей силы в Спарте. 
 
14. Главным политическим принципом, на основе которого 

действовал «Ликургов строй» был: 
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1) принцип обогащения гражданина и государства, 
2) принцип активного вмешательства государства в личную жизнь 

граждан, 
3) принцип военного воспитания молодежи, 
4) принцип равенства полноправных граждан, 
5) принцип беспрекословного подчинения власти эфоров.  
 
15. Первый разряд афинских граждан, согласно законодательству 

Солона составляли: 

1) пентакосиомедимны (пятисотники), 2) всадники, 3) зевгиты, 4) феты. 
 
16. Расположите эти термины в порядке убывания: 
1) дема, 2) фила, 3) трития. 

 
Тестовые задания к разделу «Древняя Греция в Классический и 

Эллинистический периоды» 
 
1. Соотнесите даты и события греко-персидских войн: 
1) 490 г. до н. э.,   1) битвы при Фермопилах и Саламине, 
2) 449 г. до н. э.,   2) битва при Марафоне, 
3) 479 г. до н. э.,   3) Каллиев мир, 
4) 469–468 гг. до н. э.,   4) битва при Платеях, 
5) 480 г. до н. э.,   5) битва при Эвримедонте. 
 
2. Укажите хронологические рамки Пелопоннесской войны: 

1) 431–404 гг. до н. э., 2) 450–414 гг. до н. э., 3) 428–406 гг. до н. э.,  
4) 435–408 гг. до н. э., 5) 429–410 гг. до н. э. 
 
3. Укажите дату падения тирании «тридцати» и восстановления 

демократического строя в Афинах: 
1) 405 г. до н. э., 2) 403 г. до н. э., 3) 406 г. до н. э.,  
4) 408 г. до н. э., 5) 402 г. до н. э. 
 
4. Укажите хронологические рамки Коринфской войны: 
1) 390–378 гг. до н. э., 2) 383–360 гг. до н. э., 3) 393–380 гг. до н. э.,  
4) 395–385 гг. до н. э., 5) 395–387 гг. до н. э. 
 
5. Укажите хронологические рамки Второго Афинского морского 

союза: 

1) 376–334 гг. до н. э., 2) 378–338 гг. до н. э., 3) 370–343 гг. до н. э.,  
4) 369–330 гг. до н. э., 5) 371–329 гг. до н. э. 
 
6. Укажите дату образования Этолийского союза: 

1) 390 г. до н. э., 2) 360 г. до н. э., 3) 365 г. до н. э.,  
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4) 367 г. до н. э., 5) 363 г. до н. э. 
 
7. Укажите хронологические рамки правления Филиппа II в 

Македонии: 
1) 359–336 гг. до н. э., 2) 357–336 гг. до н. э., 3) 352–336 гг. до н. э.,  
4) 350–336 гг. до н. э., 5) 355–336 гг. до н. э. 
 
8. Укажите хронологические рамки Священной войны: 
1) 350–343 гг. до н. э., 2) 355–346 гг. до н. э., 3) 353–340 гг. до н. э.,  
4) 351–345 гг. до н. э., 5) 352–346 гг. до н. э. 
 
9. Укажите дату установления македонской гегемонии в Греции: 
1) 338 г. до н. э., 2) 335 г. до н. э., 3) 333 г. до н. э.,  
4) 334 г. до н. э., 5) 337 г. до н. э. 
 
10. По достижении скольких лет, включались в гражданские списки 

Афин юноши и девушки Аттики: 

1) 16 лет, 2) 17 лет, 3) 18 лет, 4) 19 лет, 5) 20 лет. 
 
11. Что являлось важнейшей прерогативой Народного собрания 

Афин: 

1) законотворчество,  
2) дарование прав гражданства иностранцам, 
3) контроль управления и администрации полиса, 
4) утверждение государственного бюджета, 
5) судопроизводство. 
 
12. На какой срок избирались члены Совета 500 (Буле): 
1) 1 год, 2) 3 года, 3) 5 лет, 4) 7 лет, 5) 10 лет.  
 
13. Назовите высший государственный орган Спарты: 

1) коллегия эфоров, 2) геруссия, 3) апелла, 4) цари, 5) агелы. 
 
14. Укажите лишнее имя в ряду перечисленных имен афинских 

ораторов и политических деятелей: 

1) Эвбул, 2) Эсхин, 3) Исократ, 4) Демосфен, 5) Фокион. 
 
15. Священную войну Персидской монархии объявил: 
1) Александр Македонский, 2) Коринфский конгресс, 3) Филипп II, 4) 

Эллинский союз. 
 
16. Укажите годы правления Александра Македонского: 
1) 337–320 гг. до н. э., 2) 335–321 гг. до н. э., 3) 332–319 гг. до н. э.,  
4) 338–332 гг. до н. э., 5) 336–323 гг. до н. э. 
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17. В 331 г. до н. э. произошло: 
1) битва при Гранике,  
2) основание Александрии в Египте,  
3) завоевание Северо-Западной Индии,  
4) начался Восточный поход Александра,  
5) сражение при Гавгамелах. 
 
18. Укажите хронологические рамки трех Римско-македонских войн: 

1) 230–227 гг. до н. э., 2) 215–205 гг. до н. э., 3) 200–196 гг. до н. э.,  
4) 211–203 гг. до н. э., 5) 171–167 гг. до н. э. 
 
19. Укажите дату завоевания Греции и Македонии Римом: 

1) 146 г. до н. э. 2) 140 г. до н. э., 3) 138 г. до н. э.,  
4) 144 г. до н. э., 5) 130 г. до н. э. 

 
Ключ к тестам 

 
Древняя Греция в Крито-Микенскую эпоху 

1. 3 
2. 1 
3. 4 
4. 2 
5. 1-4, 2-1, 3-6 
6. 3 
7. 1, 5 
8. 3 
9. 4 
10. 5 
11. 3 
12. 5 
13. 1, 4 
14. это архитектурные части дворцовых построек микенского времени: 

пропилеи – вход, портик, продомос – вестибюль, мегарон – обширный 
прямоугольный зал в центре дворца 

15. 3, 4 
16. 2, 4, 6 

 
Древняя Греция в Гомеровский и Архаический периоды 

1. 5 
2. 4 
3. 3 
4. 1 
5. 1-3, 2-5, 3-2, 4-1, 5-4 
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6. Фессалия, Аркадия, Лаконика, Элида, Аттика, Этолия и т.д. 
7. 4 
8. 2 
9. 3 
10. установление тиранических режимов 
11. потому что этот регион подвергся интенсивной греческой колонизации 
12. это архитектурные части колоны греческого храма 
13. 3 
14. 4 
15. 1 
16. 2 3 1 

 
Древняя Греция в Классический и Эллинистический периоды 

1. 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1 
2. 1 
3. 2 
4. 5 
5. 2 
6. 4 
7. 5 
8. 2 
9. 5 
10. 3 
11. 4 
12. 1 
13. 3 
14. 4 
15. 2 
16. 5 
17. 5 
18. 2, 3, 5 
19. 1 
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Основные особенности Древнегреческой цивилизации. Периодизация 
истории Древней Греции. 

2. Источники по истории Древней Греции. Географическое положение и 
природные условия Древней Греции. 

3. Источники по истории Древней Греции. Население Древней Греции. 
4. Крито-микенская эпоха в истории центрального Средиземноморья: 

минойская цивилизация. 
5. Крито-микенская эпоха в истории центрального Средиземноморья: 

микенская Греция. 
6. Древняя Греция в «Гомеровский период». Поэмы Гомера как исторический 

источник. Гомеровский вопрос. 
7. «Архаическая революция». Развитие древнегреческого полиса. 
8. Великая Греческая колонизация. 
9. Раннее греческое законодательство. Реформы Солона в Афинах. 
10. Раннее греческое законодательство. Старшая тирания. 
11. Реформы Клисфена. 
12. История Спарты архаического периода. 
13. Культура Древней Греции архаического периода. 
14. Причины и начало Греко-персидских войн. 
15. Поход Ксеркса на Грецию. Последний этап Греко-персидских войн. 

Делосский союз. 
16. Афинская демократия. Деятельность Перикла. 
17. Причины и ход Пелопоннесской войны. 
18. Культура Древней Греции классического периода. 
19. Древняя Греция в IV в. до н.э. 
20. Кризис греческого полиса. 
21. Социальная история греческих полисов. 
22. История Македонии: правление Филиппа II. 
23. Александр Великий. Начало эллинистической эпохи. 
24. Эллинистические государства. 
25. Культура эллинистического периода. 
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5. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Абдера – примор. город во Фракии. Основан ионийцами в 650 до н.э., 

однако вскоре был разрушен и заново восстан. ок. 543. 
Акарнания – зап. прибреж. обл. Цент. Греции между Амбракским зал. 

(совр. Артрийский зал.) и Коринфским зал. (совр. Калидонический зал.), омыв. 
Ионическим м. 

Александрия – город в Египте, осн. в 332 – 331 до н.э. Александром 
Македонским как удоб. мор. база для дальнейш. завоев. Востока. После разруш. 
Тира Александром Македонским А. стала новым центром торговли между 
Европой и Востоком. Город рос очень быстро и уже к концу эпохи Птолемеев 
(305 – 300 до н.э.) преврат. во второй по велич. город антич. мира (после Рима) 

Антиохия на Оронте – город в Др. Сирии. Осн. Селевком I Никатором в 
300 до н.э. и назван им по имени отца. Одна из столиц державы Селевкидов, а 
после 64 до н.э. – резиденция наместника рим. провинции Сирии. 

Аравийское море – окраинное море в северной части Индийского океана. 
Ограничено Аравийским полуостровом на западе и полуостровом Индостан на 
востоке. 

Арголида – сев.-вост. обл. Др. Пелопоннеса с гг. Аргос, Микены, Тиринф, 
Эпидавр и др. 

Аргос – др.-греч. полис в Арголиде, на С.-В. Пелопоннеса. 
Аркадия – обл. в центре Пелопоннеса. На С. гранич. с Ахайей, на З. – с 

Элидой, на Ю. – с Мессенией и Лаконикой, на В. – с Арголидой. Горная страна, 
исконное население – ахейцы (избежали дорийск. завоев.). 

Аттика – юго-восточная область Центральной Греции, соединительное 
звено между Балканским полуостровом и Архипелагом, площадью 
приблизительно в 3808 км², граничит на севере с Беотией, на западе через 
Коринфский перешеек – с Мегаридой и всем Пелопоннесом. 

Афины – крупнейший экономич., политич. и культурный центр, гор.-
госуд. в Аттике. 

Ахайя – в древности назв. сев. примор. обл. Пелопоннеса. На В. граничила 
с обл. Сикиона и Флиуса, на Ю. – с Арголидой, Аркадией и Элидой (границей 
служила р. Ларис); с З. и С. омывалась морем. 

Ахелой – р. в Этолии. 
Балканский полуостров – п-ов на ю.-в. Европы; омывается Средиземным, 

Адриатическим, Ионическим, Мраморным, Критским, Эгейским и Чёрным 
морями с юго-запада, юга и юго-востока. 

Беотия – ист. обл. в Ср. Греции. 
Боспор – 1) Фракийский Б., прол. между Европой и Азией, соед. 

Пропонтиду (Мраморное м.) с Понтом Эвксинским (Черное м.). 2) 
Киммерийский Б., ныне Керченский прол., соед. Черное и Азовское мм. 

Вавилон – древ. город в сев. части Двуречья на берегу Евфрата; ныне – 
Хилла (Ирак). 
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Великая Греция – группа греч. городов, находящ. в Юж. Италии. 
Основание греч. городов нач. здесь в 8 в. до н.э., древнейшим городом были 
Кимы, наиболее важную роль играли Тарент, Сибарис, Кротон, Регий, 
Посидония, Неаполь. 

Византий – др.-греч. полис, располож. на европ. стороне Босфора. Осн. ок. 
660 до н.э. выходцами из Мегар. 

Гавгамелы – селение в Месопотамии, к С.-З. от г. Арбелы, возле к-рого в 
331 до н.э. Александр Македонский нанес решит. поражение перс. армии Дария 
III Кодомана. 

Галикарнас – в древности круп. примор. город, торг. и культурный центр 
на Ю.-З. М. Азии (совр. Бодрум в Турции). 

Ганг – вторая по длине река Индии. Первые сведения о Г. дошли до греков 
ок. 400 до н.э. через Ктесия. 

Геллеспонт – пролив (совр. Дарданеллы), соедин. Мраморное и Эгейское 
мм. 

Гераклея – назв. более 30 др.-греч. и др.-рим. городов. Наиболее 
известны: 1) Г. Понтийская (совр. Эрегли в Турции) – богатый др.-греч. 
примор. город в Вифинии, осн. мегарск. и танагрск. колонистами ок. 550 до н.э. 
на юж. побережье Понта Эвксинского. 2) Г. у Латмоса (совр. Капикерикишна) – 
др.-греч. город на ионийском побережье М. Азии, у Юго-зап. подножия горы 
Латмос (древнейшее назв. Г. – Латмос). 3) Г. в Юж. Италии (совр. Поликоро), в 
сражении у к-рого в 280 до н.э., во время войны Рима с Тарентом, наемная 
армия союзного Таренту эпирск. царя Пирра (23 тыс. ч. и 20 боевых слонов) 
ценой тяжелых потерь нанесла пораж. рим. легионам (40 – 50 тыс. ч.) консула 
Публия Валерия Левина. 

Гермонасса - антич. город на Таманском п-ове. (совр. Тамань). Осн. в 6 в. 
до н.э. ионийцами, видимо, вместе с эолийцами, жителями Г. Митилены; 
входил в состав Боспорск. госуд. 

Гидасп – др.-греч. наимен. р. Джелама (Битаста, Бехата), одного из левых 
притоков Ср. Инда в Индии. На левом берегу Г. в 326 до н.э. Александр 
Македонский разбил войска инд. царя Пора. 

Граник – речка в М. Азии, впадающая в Мраморное м., на к-рой 
Александр Македонский в 334 до н.э. разбил перс. войско. 

Греко-Бактрия – назв. в ист. лит-ре гос. образования на терр. Ср. Азии 
(Таджикистана, Узбекистана и частично Туркменистана), а также Афганистана 
и Сев.-Зап. Индии в 250 – 130 до н.э. 

Греции. 2) Колонизован. дорянами обл. в юго-зап. части М. Азии с 
прилегающ. о-вами Родос, Кос, Калимнос и др. 

Декелея – в древности небольшой город в Аттике (Греция), имевший воен. 
значение во время Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой. 

Делос – маленький греч. о-в (площ. 15,19 км2) в Эгейском м. (в центре 
Кикладских о-вов). 

Дельфы – город и религ. центр Др. Греции (у подножия горы Парнас в 
юго-зап. Фокиде). Д. возникли вокруг храма Аполлона Пифийского и 
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находивш. при нем Дельфийского оракула, игравших большую роль в политич. 
и религ. жизни Др. Греции. 

Додона – др.-греч. храм в одноим. городе Эпира, центр культа Зевса. 
Дорида – назв. 2 обл. в Др. Греции: 1) Небольшая обл. в цент. части Ср. 
Европа – под Е. древ. греки подразумевали греч. и фрак. обл. басс. 

Эгейского м. издавна восприним. как естеств. граница, и поэтому уже в 
древности Е. отделяли от Азии. 

Еврот – река в Лаконии. 
Илион – эолийская колония близ Др. Трои со святилищем Афины 

Илионской, получившем особенное знач. в эпоху эллинизма и Рим. империи. 
Иллирия – ист. обл. в сев.-зап. части Балканск. п-ова, включавшая терр. 

расселения иллирийцев. 
Инд – крупнейшая река Индии, давшая назв. стране, берет нач. в 

Трансгималайской обл. и впадает в Индийский ок., образуя дельту. Греки 
впервые узнали об И. от Скилака из Карианды. 

Ионическое море – ионический залив – для греков обознач. И. м. 
подразумевало прежде всего нынеш. Адриатич. м. 

Иония – др.-греч. назв. прибрежной полосы ср. части зап. берега М. Азии 
и прилегающих о-вов между гг. Фокеей и Милетом. Во 2-й пол. 2-го тыс. до н.э. 
И. была заселена греками – хейцами, позднее колонизована ионийцами. 

Ипс – город в Др. Фригии (М. Азия), близ к-рого в 301 до н.э. произошло 
сраж. между диадохами: Антигоном I и соедин. силами Селевка I, Лисимаха и 
Кассандра. 

Исс – город в Др. Киликии (М. Азия), под к-рым осенью 333 до н.э. 
произошло сраж. между войсками перс. царя Дария (120 – 130 т.ч.) и армией 
Александра Македонского (30 – 40 т.ч.), к-рый двигался на Ю. (на Финикию). 

Истм – древ. назв. Коринфского перешейка, соед. Ср. Грецию с 
Пелопоннесским п-овом. 

Итака – один из семи Ионических о-вов. В эпосе антич. Греции И. – 
родина и царство Одиссея. 

Кария – ист. обл. на Ю.-З. М. Азии (в совр. Турции); назыв. по имени 
племени карийцев, расселивш. здесь во 2-м тыс. до н.э.; с кон. 2-го тыс. до н.э. 
здесь расселяются также греки (ионийцы и дорийцы). 

Кефис – назв. неск. рек Греции: 1) Гл. река в р-не Афин; берет нач. в горах 
Пентеликона, протекает к З. от Др. Афин и впадает в Саронический зал. 2) Река 
в Фокиде и Беотии; берет нач. на Парнасе; некогда впадала в ныне осушенное 
оз. Копаида. 

Киклады – Кикладские о-ва, о-ва в Эгейском м., в целом напомин. круг 
вокруг о. Делос; в отличие от них Спорады рассеяны за пределами круга 
Кикладских о-вов. Наиболее крупные о-ва (Наксос, Парос, Андрос, Тенос) 
были заселены в древнейшие времена ионийцами, а Мелос, Феру и Антипарос 
заселили дорийцы. 

Киферон – горный хребет в Греции. 



32 

Кносс – древний город в центральной части сев. Крита; один из центров 
крито-микенской культуры. 

Колхида – греческое название исторической области Абхазии и Зап. 
Грузии. 

Коринф – полис на С.-В. Пелопоннесского п-ова. 
Крит – остров в вост. части Средиземного моря. 
Лакедемон – др.-греч. госуд. Спарта на терр. Лаконии. Именов. также 

Лаконикой. В кач-ве офиц. назв. Спарты всегда употреблялось «Л.». 
Лаконика – обл. Др. Греции на Ю.-В. Пелопоннеса, граничившая с 

Арголидой и Аркадией на С., с Мессенией на З. В 12 в. до н.э. завоев. 
дорийцами, образовавш. на ее терр. крупное греч. госуд. Спарту, офиц. назв. к-
рого было Лакедемон. 

Левктры – город в Беотии (Цент. Греция) в 11 км от Фив, ок. к-рого 5 авг. 
371 до н.э. произошло сраж. между спартанцами под команд. царя Клеомброта 
(10 тыс. гоплитов и 1 тыс. всадников) и фиванцами под команд. Эпаминонда (6 
тыс. гоплитов и 1,5 тыс. всадников). 

Лесбос – плодородный о-в недалеко от Эолиды, был заселен эолийцами и 
ионийцами; политич. центр – г. Митилена. 

Лидия – в древности госуд. на З. М. Азии, располож. в плодородной 
долине р. Герма. 

Локрида – в древности обл. ср. части Др. Греции между Эвбейским прол. 
и Коринфским зал. Населена была племенами локров (в зап. части Л. – локры 
озольские, в вост. – локры опунтские и эпикнемидские). 

Македония – древн. госуд. 5 – 2 вв. до н.э. в сев.-вост. части Балканского 
п-ова. 

Малая Азия – полуостров на западе Азии; омывается Чёрным, 
Мраморным, Эгейским и Средиземным морями и проливами Босфор и 
Дарданеллы, отделяющими Азию от Европы. Полуостров далеко по сравнению 
со всеми остальными частями Азии выдвинут на запад. Восточной границей 
Малой Азии как физико-географической зоны обычно считают линию от 
побережья Средиземного моря южнее залива Искендерун, далее между 40-м 
меридианом и озером Ван, а на севере граница примерно совпадает с нижним 
течением реки Чороха. 

Марафон – др.-греч. поселение, располож. на одноим. равнине в Аттике (в 
40 км от Афин). Близ него 13 сент. 490 до н.э. произошло одно из крупнейших 
сраж. периода греко-перс. войн. 

Массалия - колония ионич. торг. г. Фокея, основана ок. 600 до н.э. близ 
устья р. Рона, превращена в центр греч. торговли в Зап. Средиземноморье. 

Мегары – др.-греч. полис в сев.-вост. части Коринфского перешейка (обл. 
Мегарида). 

Мессения – обл. Др. Греции в юго-зап. части Пелопоннеса. 
Мидия – в древности первонач. наименов. племенного союза, затем – 

царства в сев.-зап. обл. Иранского нагорья и, наконец, значит. державы. 
Микены – др.-греч. город в Арголиде (Пелопоннес). 
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Милет – др.-греч. полис у устья р. Меандра, на зап. побережье М. Азии. 
Олимпия – др.-греч. город в Элиде (сев.-зап. часть Пелопоннеса), религ. 

центр, место культа Зевса и посвящ. ему Олимпийских игр; важнейший худож. 
центр Др. Греции, созданный в теч. веков усилиями большинства греч. городов. 

Ольвия – др.-греч. гор.-госуд. на Бугском лимане (остатки городища и 
могильника теперь близ. с. Парутино). Осн. переселенцами из Милета и др. 
ионийских городов в 1-й пол. 6 в. до н.э. 

Палестина – страна между побережьем Средиземного м. и Иорданским 
оз., т.е. Мертвым м., к-рая получила назв. по филистимлянам, пришедшим в П. 
в кон. 2-го тыс. до н.э. и принадлежавшим к т.н. народам моря. 

Пантикапей – антич. город в Вост. Крыму (совр. г. Керчь). Осн. в 1-й пол. 
6 в. до н.э. выходцами из Милета; столица Боспорского царства. 

Парнас – священная гора в Греции (на западе Фокиды), связанная, 
подобно Олимпу, Геликону, Китерону, с мифическими сказаниями и известная 
местонахождением на её южном склоне дельфийского оракула. 

Парос – один из Кикладских о-вов в Эгейском м., знаменитый своим 
мрамором. 

Парфия – госуд., существовавшее с 250 до н.э. по 226 н.э. Возникло в 
результате возгл. Аршакидами освободит. движ. населения Парфии против 
владычества Селевкидов. Первонач. ядром П. ц. явл. обл.: Парфиена, 
Апаварктикена и Астауена. По мере расширения П. ц. в юго-зап. направл. его 
столицами по-следоват. были: Ниса, Дара, Гекатомпил, Экбатаны, Ктесифон. В 
состав П. ц. входили Иран, Сев.-Зап. Индия и др. 

Пелла – древ. город (первонач. назв. – Буномос; совр. – Агии-Апостоли), 
столица Македонии (Древней) с кон. 5 в. до 168 до н.э. 

Пелопоннес – полуостров, связан. с материковой частью Истмийским 
перешейком. 

Пеней – две реки Греции: 1) Фессалийский П., вытекает из гор Пинда, 
течет по Фессалийской равнине между Олимпом и Оссой, через Темпейскую 
равнину и впадает в сев. часть Эгейского м. (Фермский зал.). 2) П. в Элиде, 
важнейшая река этой обл., к-рая вытекает из гор Эриманфа и впадает в 
Ионийское м. у гор Элиды, пересекая плодородную аллювиальную равнину. 

Пентелекон – др. назв. Брилесс; отрог горы Парнет к С.-В. от Афин (до 
1109 м высоты), известен, кроме прочего, мраморными разработками, к-рые 
поставляли строит. материал для сооруж. в Афинах. 

Пергам – древ. город (совр. Бергама в Турции) в Мизии (С.-З. М. Азии), в 
плодородной долине р. Каика (совр. р. Бакыр). 

Персеполь – город в Др. Иране (в 50 км к С.-В. от Шираза), одна из столиц 
госуд. Ахеменидов. Осн. в начале правл. Дария I (522 – 486 до н.э.). 

Пилос – упомин. Гомером резиденция легенд. греч. царей Пелея и 
Нестора, располож. к-рой уже в антич. время не было известно. В древности П. 
локализовали в Трифилии и в Мессении против о. Сфактерия. Позднее П. 
упомин. в связи с историей Пелопоннесской войны, когда он был захвачен в 
425 до н.э. десантом афинского флота вместе с о. Сфактерия. Остатки этого П., 
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возобновл. в 365 до н.э., находятся у совр. Корифазиона (в 10 км от Ано-
Энглианоса). 

Пинд – горный массив на С. Греции, протянувш. с С. на Ю. между 
Фессалией и Эпиром, без удобных горных перевалов. 

Пирей – крупнейший порт Греции. Первые поселения на месте П. 
появились в глубокой древности. В 5 в. до н.э. П. – торг. и воен. гавань, 
опорный пункт Афин. 

Платеи – др.-греч. гор.-госуд. в Юж. Беотии, в р-не к-рого 26 сент. 479 до 
н.э. во время 1-й греко-перс. войны произошло крупное сраж. между войсками 
24 греч. госуд. во главе с Афинами и Спартой под команд. спарт. полководца 
Павсания и перс. армией под команд. Мардония. 

Понт – древ. обл. в сев. части М. Азии. Была населена различ. племенами 
(тибарены, мосинойки, макроны, бехиры, халибы, санны и др.), плативш. дань 
перс. царям. В 502 до н.э. перс. царь Дарий I превратил П. в свою сатрапию. Со 
2-й пол. 4 в. до н.э. П. входил в состав империи Алесандра Македонского, после 
распада к-рой стал независимым. В 301 до н.э. при Митридате III П. получил 
назв. Понтийского царства. 

Родос – о-в в Эгейском м., близ юго-зап. побережья М. Азии. 
Саламин – о-в в Эгейском м., у берегов Аттики (Греция), около к-рого 28 

(или 27) сент. 480 до н.э., во время греко-перс. войны 500 – 449 до н.э., греч. 
флот (350 – 380 триер, команд. Эврибиад, действовавший по плану афин. 
стратега Фемистокла) разбил перс. флот (св. 800 кораблей, команд. царь 
Ксеркс). 

Самос – о-в в Эгейском м. 
Сарды – древ. город в М. Азии, на правом берегу р. Пактол (совр. Сарт-

Чай); столица древн. гос. Лидии. 
Синопа – город на юж. побережье Черн. моря; колония Милета. 
Сиракузы – др.-греч. полис на Ю.-В. о. Сицилия. Осн. ок. 734 до н.э. 

коринфянами. 
Сирия - страна между Евфратом и Средиземным м. 
Сифнос - один из о-вов архипелага Киклад, был заселен ионийцами, богат 

благород. металлами. Расположен между Серифосом, Мелосом и Паросом. 
Сицилия – крупнейший о-в в Средиземном м. 
Спарта –полис в Др. Греции, располож. в Лаконике – плодородной, замкн. 

с трех сторон горами и спускающ. к морю долине в юго-вост. части 
Пелопоннеса. 

Спорады – все о-ва Эгейского м., не входящие в группу Киклад. 
Стагиры – город на В. Халкидики, место рожд. Аристотеля. 
Сузы – древ. город в 20 км к Ю.-З. от Дизфуля (Иран). 
Тайгет – высокая, до 2409 м, горная цепь, отделяющая Лаконию на В. от 

Мессении на З. 
Танагра – др.-греч. город в Беотии. 
Тарент – др.-греч. колония в Италии на берегу Тарентского зал., на месте 

к-рой расположен совр. г. Таранто. 
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Тира – др.-греч. город основ. в 6 в. до н.э. на зап. берегу лимана р. Тирас 
(совр. Днестр) переселенцами из Милета. 

Тиринф – др.-греч. город в Арголиде, один из центров микенской 
культуры в Др. Греции. 

Троя – древ. город на С.-З. М. Азии, крупный политич. центр Троады 3 – 
2-го тыс. до н.э. 

Фанагория – антич. город, находивш. близ совр. поселка Сенного на 
Таманском п-ове. Основан во 2-й пол. 6 в. до н.э. выходцами из ионийского г. 
Теоса. 

Фасос – о-в на С. Эгейского м. 
Фера (Санторин, Тира) – самый юж. из о-вов архипелага Киклады. В 

результате сильного извержения вулкана примерно в сер. 2-го тыс. до н.э. Ф. 
была разрушена, при этом был уничтожен цветущий минойский город (совр. 
Акротири). 

Фермопильское ущелье – горный проход на границе Фессалии и Ср. 
Греции юго-восточнее г. Ламия, место боя между греками и персами в 480 до 
н.э. во время греко-перс. войн. 

Фессалия – ист. обл. в Сев. Греции, обильная плодород. землями и лесами. 
Фивы – др.-греч. полис в Беотии. 
Фокида – обл. в Ср. Греции. 
Фракия – ист. обл. в вост. части Балканского п-ова, между Эгейским, 

Черным и Мраморным мм. 
Халкида – др. – греч. город на о. Эвбея (совр. Халкис в Греции). 
Халкидика – др.-греч. назв. Халкидонского п-ова. Назв. «Х.» происходит 

от имени эвбейского г. Халкиды, выходцы из к-рого оттеснили местные 
фракийские племена и в 8 в. до н.э. основали здесь ряд городов-колоний. 

Херонея – древ. город в обл. Беотия (Др. Греция), ок. к-рого в 338 до н.э. 
произошло сраж. между греч. (афиняне, беотийцы и др.) и макед. войсками. 

Херсонес – древ. город в Крыму (в черте г. Севастополя). Осн. в 422 – 421 
до н.э. греками, переселивш. из Гераклеи Понтийской. 

Хиос – о-в в Эгейском м., у зап. побережья М. Азии. 
Эвбея – большой, вытянутый в длину, гористый о-в у вост. побережья 

Цент. Греции, отдел. от нее узким прол. Эврип (у Халкиды шир. прол. 15 м). О-
в был заселен гл. обр. ионийцами. 

Эгейское море - полузамкнутое море с большим количеством островов 
(около 2000) в восточной части Средиземного моря, между Балканским 
полуостровом, Малой Азией и о. Крит. 

Эгоспотамы – древнегреческое название маленькой реки на Геллеспонте. 
В 479 году до н. э., после взятия афинянами персидского города Сеста, афиняне 
догнали бежавших персов за рекой Эгоспотамы и в стычке перебили, а 
остальных взяли в плен, в том числе и их вождя Артаикта. А в 404 году до н. э. 
возле устья реки произошло решающее сражение Пелопоннесской войны, в 
котором спартанский наварх Лисандр одержал победу над последним афинским 
флотом. 
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Экбатаны – др.-греч. назв. г. Хамадана. 
Элевсин – город в Аттике (Греция), в 22 км к З. от Афин. 
Элида – в Др. Греции область на С.-З. Пелопоннеса. Изобиловала 

пастбищами и плодородными долинами. 
Эллада – в древности первонач. (у Гомера) назв. небольшой терр. в 

Фессалии, родины эллинов, затем наимен. Ср. Греции, впослед. всей Греции. 
Эолида – насел. преим. эолийцами греч. обл. на эгейском побережье М. 

Азии (Троада, Мизия, Лидия) с прилегающими о-вами (Лесбос, Тенедос). 
Эпир – древ. страна в Сев. Греции; предполагают, что Э. был древнейшим 

местопребыванием греч. племен, откуда они в дальнейшем расселились по 
Балканскому п-ову и о-вам Эгейского м. В ист. время Э. был населен родств. 
иллирийцам племенами хаонов, молоссов, феспротов и др. 

Эретрия – др.-греч. город на юго-вост. побережье о. Эвбея. 
Этолия – в древности назв. одной из обл. Ср. Греции населенной 

этолийцами. Э. граничила на З. с Акарнанией (по р. Ахелой), на С. с Эпиром, на 
В. с обл. энианов, этейцев и зап. локров, на Ю. омывалась Коринфским зал. 
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6. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

 
Агиады - один из двух царствов. родов в Спарте, скорее всего ахейск. 

происхожд. Возводили свой род к полулегенд. спарт. царю Агису I, сыну 
Эврисфена. 

Агон, агональность – отличит. черта греч. быта – неудерж. стремл. к 
любым состязаниям почти во всех сферах обществ. жизни. 

Агора - у древ. греков место нар. собраний (гор. площадь, рынок). Сначала 
А. наход. возле дворов басилиев, позже – у подножия укрепл. холмов – 
акрополей. 

Академия – первонач. назв. «А.» носила первая в своем роде строго 
организов. философская школа Платона (от назв. местности в Афинах, где 
располаг. гимнасий, в помещении к-рого и прилегающих садах Платон собирал 
своих учеников). А. была основана Платоном в 388 до н.э. по образцу 
пифагорейск. братства и имела правовой статус культов. союза. 

Акрополь – возвыш. и укрепл. часть др.-греч. города. Как важный элемент 
города А. сложился уже в эгейское время. 

Алтарь – п риродн. или искусств. сделанное возвыш. для жертвопринош. 
умершим, героям или богам. 

Амфора – сосуд, широко распростр. в антич. мире, высокий и стройный, 
сужающ. книзу, расшир. кверху, с довольно узким горлом и двумя вертикал. 
ручками вверху. 

Андрон – мужская часть древнегреческого дома. 
Антигониды – династия царей Македонии, потомков Антигона 

Одноглазого, полководца Александра Македонского. 
Антропоморфизм – перенесение человеческого образа и его свойств на 

неодушевлённые предметы, на одушевлённых существ, на явления и силы 
природы, на сверхъестественных существ, на абстрактные понятия и др. 

Апейрон – в философии др.-греч. материалиста Анаксимандра 
неопределенное по кач-ву, беспредельное и бесконечное по кол-ву 
первовещество. 

Апелла – нар. собрание в Спарте. Участв. в А. могли все полноправ. 
граждане-спартиаты, достигшие 30 лет, владеющие наделом и вносящие взносы 
в фидитии. Созыв. А. сначала цари, позже – эфоры. 

Ареопаг - холм в Афинах, место заседаний древ. судилища того же назв., 
происхожд. к-рого относится к миф. периоду. Суд, заседавший на А., отправлял 
уголов. судо-произ-во.  

Аристократия – 1) Форма госуд., при к-рой правл. осуществл. представит. 
родовой знати. Впервые термин «А.» был применен др.-греч. философами 
Платоном и Аристотелем для обознач. одной из форм госуд. в установл. ими 
классификациях форм госуд. 2) Знать, привилегир. часть к.-л. класса (патриции 
в Риме, эвпатриды в Афинах и т.д.) или обществ. группа, пользующ. особыми 
правами и преимуществами. 
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Архаический период – ранний этап развития греч. иск-ва и общества в 7 – 
6 вв. до н.э. Его хар-рными чертами явл.: замена родовой аристократии 
разбогат. торг.-ремесл. знатью; образов. полисов, колонизации, возникн. 
денежн. обращения; в иск-ве – овладение монумент. иск-вом под влиянием бл.-
вост. образцов. 

Архонты – 1) Старшие начальн., правители, главы обществ откупщиков и 
т.д. в полисах Др. Греции и в ряде эллинистич. госуд. 2) В Афинах до нач. 5 в. 
до н.э. – высшая правительств. коллегия.  

Атом – у греч. философов Левкиппа и Демокрита – мельчайшие, 
конечные, неделимые и вечные тельца, недоступ. восприятию, отличающ. друг 
от друга формой и размером и существующие в бесконеч. множестве; их соед. 
и разъед. лежат в основе возникновения и уничтожения отдел. проявлений 
материал. мира. 

Атталиды – пергамская династия (283 – 133 до н.э.). Основат. династии 
считался Филетер (283 – 263), сын Аттала. 

Афинская морская держава (Афинский морской союз) – совр. обознач. 
двух возглавл. Афинами союзов, куда входили города, располож. гл. обр. на о-
вах и берегах Эгейского м. Первый А. м. с., образов. в 478 – 477 до н.э. – 
антиперс. объед. греч. госуд. Его цель – продолж. войны с Персией за 
освобожд. греч. городов, лежащих в М. Азии. 

Ахейская (микенская) цивилизация – в истории доисторической Греции 
с XVI по XI век до н. э., бронзового века, часть крито-микенской культуры. 

Ахейский союз – политич. объед. др.-греч. полисов и общин Пелопоннеса. 
Ахейцы – общее назв. др.-греч. племен у Гомера. Имя А. отражено в 

крито-микенских текстах в форме, близкой к соотв. ей хеттскому назв. ахиявы и 
егип. акайваша. 

Ахемениды – правители Парсы и Аншана, а в 550 – 330 до н.э. династия 
царей Перс. державы. Династия А. ведет начало от др.-перс. рода, основатель к-
рого Ахемен (др.-перс. Хакаманиш) был, по-видимому, в нач. 7 в. до н.э. 
вождем группы перс. племен, переселивш. к границам Элама – в обл., получ. 
назв. Парсуа (греч. Персида). 

Аэды – др.-греч. певцы, исполнители эпич. песен. В гомеровских поэмах 
А. изображ. как профессион. певцы на службе общин и царей. Но были и 
странствующие А. 

Басилей – 1) В микенскую эпоху, согл. расшифров. пилосским надписям – 
правитель небольш. поселения. 2) В гомеровском эпосе – глава племени или 
союза племен. Первонач. избирался, позже – наследовал власть. 3) Один из 
двух титулов спарт. царей. 4) В Афинах – сначала глава племени или союза 
племен, позже – 2-й архонт. 5) Титул греч. и макед. царей в эллинистич. 
странах и вообще обознач. царя в др.-греч. лит-ре. 6) Титул рим. императора в 
др.-греч. лит-ре, начиная с Августа. 

Беотийский союз - объединение древнегреческих полисов, 
существовавшее в исторической области Беотия в V–II вв. до н. э. 



39 

Вакханалии – религ. празднества, связ. с культом бога Вакха (греч. 
Диониса). Первонач. это были земледельч. празднества: в Др. Риме – 
либералии, справлявш. ежегодно в марте, в Др. Греции – праздники в честь 
Диониса, приурочивавш. к различ. периодам виноделия. 

Ванакт – титул правителя в микенский период. 
Варвары – изнач. В. греки именов. представит. всех др. племен и народов, 

язык к-рых был для них непонятен и казался неблагозвуч. (непонятно 
болтающий). В эллин. времена В. именов. народы, к-рые находились вне среды 
влияния греко-рим. культуры или же находились на более низкой ступени 
культурн. развития (напр., германцы). 

Великая греческая колонизация – масштабное расселение древних 
греков по берегам Средиземного и Чёрного морей на протяжении трёх веков с 
середины VIII века до н. э. 

Всадники – в Др. Афинах и Др. Риме вторая после зем. знати сословная 
группа. В Афинах В. как сословная группа оформились реформами Солона 
(594/593 до н.э.). К В. относили лиц с имуществ. цензом в 300 медимнов. 

Гекзаметр – шестистопный стихотвор. размер гомеровских поэм 
(«Илиады» и «Одиссеи»), перенесен. и в лат. эпич. поэзию. 

Гелиея – суд присяжных в числе 6 тыс. (5 тыс. основных и 1 тыс. 
запасных), учрежд. Солоном в Афинах в нач. 6 в. до н.э., в противовес органу 
земел. аристократии – ареопагу. 

Геометрический стиль – назв., применяемое к др.-греч. иск-ву эпохи 
распада родового строя (12 – 8 вв. до н.э.), преимуществ. к произв. вазописи. 

Герусия – совет старейшин в др.-греч. гор.-госуд., преим. с аристократич. 
устройством; рассматр. важные гос. дела, подлежащие обсуждению нар. 
собрания. 

Гетеры – женщины различ. соц. рангов, ведущие свободный, независ. 
образ жизни. Известные Г. были, как правило, хорошо образованы, знали 
музыку, философию, лит-ру и т.д., играли замет. роль в обществе. 

Гидрия – сосуд для воды, широко распростр. в Др. Греции. По форме Г. 
представл. собой сосуд с довольно узким горлом, яйцевидным, расши-ряющ. 
кверху, корпусом и тремя ручками. 

Гиматий – верхняя одежда в форме плаща для мужчин и женщин, 
изготовл. из шерсти или льняной ткани. 

Гимн – торжеств. песня. Г. – жанр музыки, истоками уходящий в глуб. 
древность. Первонач. Г. предназнач. для прославл. богов и героев. В Др. 
Греции, гимн в честь к.-л. божества исполн. хором, стоя, под аккомпанемент 
кифары. 

Гимнасий - в др.-греч. городах учеб. заведение для детей полноправных 
граждан (в возр. от 16 до 18 лет), содержавш. на гос. и обществ. счет. 

Гимнет – легковооружённый пехотинец в Древней Греции 
Гинекей – Жен. покои, занимавшие заднюю часть дома в Др. Греции. 

Состояли из спальни, помещений для дочерей, рабынь. 
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Гиппарх – титул командующ. макед. конницей; в Афинах и др. греч. 
полисах – магистраты, уполномоч. командовать кавалерией. 

Гоплиты – тяжеловооруж. воины пехоты в армиях древ. греков и 
македонян. 

Грифон – фантастич. животное с туловищем льва, орлиными крыльями и 
головой орла или льва. 

Демагог – назв. политич. деятеля демократич. направления в Афинах 5 в. 
до н.э. В связи с усилением политич. борьбы в полисе в кон. 5 – 4 вв. до н.э. 
термин «Д.» приобрел однознач. смысл, обозначая политич. деятеля, стремящ. 
создать себе популярность путем обмана, лести и т.д. 

Демос – В Др. Греции первонач., по-видимому, группа лиц, связанных 
узами родства и общим местом поселения. Затем простой народ – крестьяне, а 
также низы гор. населения (ремесленники, мелкие торговцы) – противостоящие 
богатым и влият. эвпатридам. 

Диадохи – крупные полководцы, сподвижники Александра Македонского, 
боровш. после его смерти (323 до н.э.) за верхов. власть и за раздел его 
империи. Среди Д. выделились Пердикка, Антипатр, Кратер, Эвмен, 
Полисперхонт, Кассандр, Антигон Одноглазый, Деметрий Полиоркет, Лисимах, 
Селевк I Никатор, Птолемей. 

Длинные стены – три построен. после 461 до н.э. стены между Афинами с 
мор. портом Пиреем и селением Фалерон. Тем самым был создан укрепл. р-н, в 
к-ром могло найти убежище все население Аттики. 

Дорийцы – одно из осн. греч. племен. Первонач. населяли обл. Ср. 
Греции. 

Дорический ордер – один из ордеров классической архитектуры. 
Драхма – греч. весовая и денежная единица различ. достоинства. 
Зевгиты – третья имуществ. группа гражд. населения Др. Афин (после 

пентакосиомедимнов и всадников) по реформе Солона. Включала афинских 
граждан, получавших урожай размером от 200 до 300 медимнов (прибл. от 10 
500 до 15 750 литров) или его эквивалент. 

Идиллия – поэтич. жанр, в идеализир. тонах изображающий быт простых 
людей, преимуществ. на лоне сел. природы. Возник в греч. античности в творч. 
Феокрита (3 в. до н.э.). 

Иллирийцы – общее назв. группы индоевроп. племен, населявших в 
древности С.-З. Балканск. п-ова от побережья Адриатич. м. до р. Дунай (истры, 
яподы, либурны, далматы, дезитиаты, пирусты, дарданы, бревки, тауланты и 
др.), а также Ю.-В. Апеннинского п-ова (япиги, мессапы). 

Илоты – покоренное дорийцами земледельч. население Др. Спарты. 
Индоевропейцы – народы, говорящие на индоевропейских языках. 
Ионийцы – одна из осн. групп др.-греч. племен. Получили назв. от легенд. 

героя Иона, родонач. племени. Окончат. оформились в период дорийск. 
переселения. Жили в Аттике, на о. Эвбея, о-вах Хиос, Самос, Наксос и др., на 
части побережья М. Азии (обл. Иония) в гг. Милет, Приена, Эфес и др. 
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Ионический ордер – один из трех основных архитект. ордеров, сложивш. 
в др.-греч. зодчестве. 

Истмийские игры – в период античности общегреч. состязания, 
сопровожд. праздник в честь Посейдона. Происходили раз в 2 года летом в 
роще близ Коринфа, где находился храм истмийск. Посейдона. 

Канфар – др.-греч. сосуд для питья. Представляет собой глубокий кубок 
на высокой ножке с двумя вертикал. ручками, к-рые иногда возвышаются над 
краями К. 

Кенотаф – ложный погребал. памятник (греч. – пустая могила). К. 
сооружались мн. народами мира (Греции, Рима, Ср. Азии, Египта и др.), гл. обр. 
в том случае, когда прах покойного по к.-л. причинам оказывался недоступным 
для погребения. 

Килик – др.-греч. сосуд для питья. Представл. собой открытую плоскую 
чашу на ножке или на невысоком поддоне, с двумя тонкими горизонтал. 
ручками, располож. у самого края сосуда. 

Киммерийцы – назв. племен, данное ассирийцами сев. соседям 
урартийцев и маннеев. В др.-греч. лит-ре назв. К. ранее всего появл. в Одиссее 
и у Каллина (7 в. до н.э.) применительно к племенам Сев. Причерноморья. В 6 
в. до н.э. греч. колонисты дали Керченскому проливу наим. Боспора 
Киммерийского, имя К. отразилось также в др. назв. Боспора («Киммерийские 
переправы», «Киммерийские стены», «Киммерик»). 

Кинизм – др.-греч. эклектич. философ. школа. Основана Антисфеном (ок. 
435 – 370 до н.э.) и назв. по им. места (Киносарг), где Антисфен занимался с 
учениками. 

Кифара – струнный, щипковый музыкальный инструмент. 
Клер – участок общинной земли. 
Клерухии – военно-земледельческие поселения, выводимые на 

территорию подчиненных или союзнических государств. 
Койне – название общегреческого языка, сложившегося на основе 

аттического наречия. 
Колония – поселение, основанное греческими гражданами в процессе 

колонизации Средиземноморья и Черноморского побережья. 
Кора – архаические скульптурные изображения девичьих фигур. 
Коринфский конгресс – конгресс древнегореческих государств, 

состоявшийся в Коринфе в338-337 гг. до н. э. после побуды Македонии над 
Афинами в битве при Херонеи. 

Краснофигурный стиль - одна из наиболее известных техник 
древнегреческой вазописи. 

Кратер – сосуд для смешивания вина с водой. 
Курос – архаическое скульптурное изображение мужской фигуры. 
Лабиринт – термин, к-рым антич. писатели (Геродот, Диодор, Страбон и 

др.) назыв. полуподзем. сооружения со сложным и запутан. планом. 
Лабрис - древнегреческий двусторонний боевой или церемониальный 

топор. 
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Лавагет – титул военачальника в Микенский период. 
Лекиф – в Др. Греции глиняный кувшин с узким горлом, широким 

венчиком и высоким туловом. 
Ликей – в древних Афинах гимнасий возле храма Аполлона Ликейского, 

где учил Сократ, затем Аристотель в последние годы своей жизни (335–323 до 
н. э.). 

Линейное письмо А – разновидность критского письма. Развилось из 
критских иероглифов за счёт упрощения их формы и в дальнейшем 
сосуществовало с ними. 

Линейное письмо Б – позднейшая форма критского письма (XV–XII вв. 
до н. э.). Использовалась для записи текстов на древнегреческом языке в эпоху 
микенской культуры. 

Лира – струн. щипковый муз. инструмент, известный с древнейших 
времен народам, населявшим средиземноморское побережье (Ближ. Восток, 
Египет, Грецию, Рим). 

Литургия – гос. повинность в др.-греч. полисах, к-рую в принудит. 
порядке несли богатые граждане и метеки. 

Логографы – 1) Авторы первых соч. греч. ист. прозы. Первые Л. 
появились в Ионии в сер. 6 в. до н.э. 2) Составители речей в суде, за солидное 
вознагражд. готовившие выступления участвующим в тяжбе и зачитывавшие 
их. 

Лох – подразделение спарт., афинской и макед. фаланги. 
Лохаг – командир лоха. 
Мегарон – один из типов жилища, распростр. в странах басс. Эгейского м. 

(у Гомера М. – парадная, жилая часть дома, преим. царского дворца). 
Медимн – основная единица меры сыпучих тел в древней Греции. 
Метеки – чужеземцы, переселивш. в тот или иной др.-греч. полис. М. 

становились также рабы, отпущ. на волю. 
Метрополия – Др. Греции назв. гор.-госуд. (полиса) по отношению к 

основанным им поселениям (колониям) на терр. др. стран. 
Минойская (критская) цивилизация - относящаяся к эгейской 

цивилизации бронзового века острова Крит (2700–1400 гг. до н. э.). 
Мусейон – первонач. место, посвящ. музам, затем созданное Птолемеями в 

3 в. до н.э. в Александрии Египетской и отданное под покровит. муз науч. 
учреждение, в к-ром наряду с разработкой филологич. проблем занимались 
исследованиями в обл. астрономии, математики, ботаники и зоологии с 
использованием самого совр. для того времени оборудования. 

Наварх – в Спарте со времен Пелопоннесской войны (431 – 404 до н.э.) 
командующий флотом, имевший заместителя – эпистолевса. В Афинах 5 в. до 
н.э. – капитан одного из кораблей, принадлежавших госуд. («Саламиния», 
«Парал», «Аммоний»). Начальники афинских воен. кораблей (не только триер) 
именовались триерархами. Во флоте Александра Македонского – командир 
одного корабля. 
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Народы моря – группа плем. объед., вторгш. ок. 1200 до н.э. с Балкан в 
Переднюю Азию через Эгейское м. 

Некрополь – могильник, кладбище. Назв., обычно распростр. на 
комплексы погребений древ. мира. 

Немейские игры – общегреч. состязания в Немейской долине в Арголиде 
(Пелопоннес), при храме Зевса. 

Обол – четырехгран. стержень; назв. восходит к тем временам, когда 
средством денеж. обращения были железные прутики, шесть штук к-рых, 
зажатых в горсть, составляли драхму. Весовая единица; серебряная, а впослед. 
медная монета в Др. Греции. 

Одеон – Др. Греции помещение, предназнач. для муз. выступлений и 
состяз. певцов. 

Ойкист – основатель колонии, предводитель колонистов. 
Ойкумена – термин для обознач. населенной человеком части земли. 
Ойнахоя – древнегреческий кувшин с одной ручкой и круглым или 

трилистниковым венчиком, напоминающим лист клевера. 
Олигархия – гос. форма правления, при к-рой политич. и экономич. 

господство осуществл. небольшой группой аристократов или богачей. 
Олимпийские игры – древнейшие и наиболее популяр. общегреч. 

празднества и состязания. Устраивались в честь Зевса, происходили 1 раз в 4 
года (согл. традиции, с 776 до н.э.) в Олимпии. 

Олимпионик – победитель на Олимпийских играх. 
Оракул – у древ. греков, римлян и народов Др. Востока предсказание, 

якобы исходившее от божества и дававш. жрецами вопрошавшим верующим; 
О. наз. также место, где давалось предсказание. 

Оргии – религ. обряды в празднествах, связ. с культом мн. др.-вост. 
божеств, напр. Астарты, Кибелы, а также др.-греч. – Орфея, Диониса, др.-рим. – 
Вакха и др. О. нередко принимали разнузд. хар-р. 

Орфические культы - древности система религ. верований и обрядов, 
возникшая во Фракии в 8 – 6 вв. до н.э. и получившая распростр. в Македонии, 
Греции, Юж. Италии и Сицилии, позднее в Риме. 

Орхестра – цент. часть театра в Др. Греции, находивш. между местами для 
зрителей и сценой. 

Осракизм – Др. Афинах изгнание отд. лиц из города по постановл. нар. 
собрания. О. был введен Клисфеном в кон. 6 в. до н.э. как мера против 
восстановл. тирании (впервые применен в 487 – 485 до н.э.), позднее к О. стали 
прибегать как к мере политич. борьбы. 

Остракон – часть стенки разбитого сосуда, использовавш. для записей, как 
расписка, особенно как избират. бюллетень при остракизме. 

Палестра – школа физич. воспитания для мальчиков 13 – 15 лет в Др. 
Афинах. 

Панафинеи - древ. аттич. праздник в честь богини Афины; происходил 
ежегодно. 

Папирус – древ. рукопись на изготовл. из папируса писчем материале. 
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Парфенон – храм богини Афины-девы в Афинах, величайший памятник 
др.-греч. иск-ва. Построен на афинском Акрополе в 447 – 438 до н.э. Иктином и 
Калликратом; скульпт. отделка, к-рая велась под руковод. Фидия, закончена в 
432 до н.э. 

Патриархальное рабство – начальная форма рабства. Ограничено 
рамками натурального хозяйства патриархальной семьи, в составе которой 
рабы выполняли наиболее тяжелые работы. 

Педагог – в классич. период домашний раб, к-рый ежедневно сопровождал 
ребенка в школу и следил за ним дома. 

Педотриб – руковод. физич. воспитания в палестрах – гимнастич. школах 
Др. Афин. 

Пеласги – согл. антич. традиции, догреч. население материковой Греции, 
Эгейского архипелага и зап. побережья М. Азии. П. населяли, по-видимому, 
также р-ны Фессалии, Эпира и Крита. 

Пелопоннесская война – война 431 – 404 до н.э. между двумя 
группировками гор.-госуд. Др. Греции – Пелопоннесским союзом, возгл. 
Спартой, и Афинской мор. державой. 

Пелопоннесский союз – объед. др.-греч. полисов Пелопоннеса (кроме 
Аргоса и частично Ахайи) во главе со Спартой (2-й пол. 6 в. – сер. 4 в. до н.э.). 

Пельтасты – род пехоты в Др. Греции. Появились во время 
Пелопоннесской войны во 2-й пол. 5 в. до н.э. Вооружение П. было более 
легким и дешевым, чем у гоплитов – меч, дротики, холщовый панцирь и легкий 
кожаный щит (пелта). 

Пентакосиомедимны – по реформе Солона первая имуществ. группа 
гражд. населения Афин. В нее входили наиболее состоят. граждане с годовым 
доходом в 500 медимнов зерна (1 медимн равен прибл. 52,5 л.). 

Пеплос – греч. жен. одежда, в осн. из шерсти, заколотая на плечах, справа 
открытая, с поясом. П. могли носить и без пояса. 

Пергамент – спец. обработ. кожи животных, применявш. до изобретения 
бумаги как осн. материал для письма. 

Периптер – тип др.-греч. храма: прямоугольное в плане здание, с четырех 
сторон обрамлен. колоннадой. 

Перистиль - открытое пространство, как правило, двор, сад или площадь, 
окружённое с четырёх сторон крытой колоннадой. 

Периэки – неполноправ. часть населения нек-рых др.-греч. полисов (в 
Спарте, Аргосе, Элиде, Фессалии). П. в Спарте – потомки коренного населения, 
покорен. дорийцами и оттесн. к окраинам Лаконики. 

Пифагорейцы – пифагорейская школа, религ.-этич. и философское 
братство, похожее на секту, основан. Пифагором. Как политич. партия союз 
распростр. свое влияние на греч. полисы Юж. Италии и частично Сицилии и 
проводил антидемократич., аристократич. политику. 

Пифийские игры – общегреч. празднества и состязания при храме 
Аполлона Пифийского в Дельфах, вторые по значению после Олимпийских 
игр. 
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Пифия – жрица-прорицат. в храме греч. бога Аполлона в Дельфах. 
Пифос – большой остродонный глиняный сосуд, применявш. в Др. Греции 

для хранения зерна, воды, вина и др. хоз. запасов. Имел яйцевидную форму, 
высота его достигала 1,5 2 м. 

Полис – госуд., особая форма гражданской, соц.-экономич. и политич. 
организации общества, типич. для Др. Греции. 

Проксения – в Др. Греции форма межполисной связи, устанавл. через 
проксенов. Проксенами наз. граждане, оказывавшие в своем полисе по личной 
инициативе или по поручению госуд. гостеприимство и помощь (размещение 
приезжих, посреднич. в дипломатич. переговорах и т.д.) гражданам или послам 
др. полиса и пользовавш. в чужом полисе за это рядом привилегий (право 
непосредств. обращения к совету, народу, должностным лицам, в суд, 
приобретения недвижимости и т.д., иногда – полных гражд. прав). 

Пропилеи – парадный, архитектурно обработ. вход, ворота. Сооружались 
в Др. Греции в крито-микенский период (в Фесте, Трое, Тиринфе и др.), в 
периоды классики и эллинизма. 

Птолемеи – царская династия, правившая в 305 – 30 до н.э. в Египте в 
эллинистич. период его истории. Основана Птолемеем, сыном Лага, одним из 
диадохов, бывш. полководцем и телохран. Александра Македонского. 

Риторика – наука об ораторском иск-ве. Зародилась в Др. Греции. 
Теоретич. обоснование получила в книге Аристотеля (384 – 322 до н.э.) 
«Риторика». В Др. Риме наиболее значит. труды по Р. принадлежали Цицерону 
(106 – 43 до н.э.) и Квинтилиану (ок. 35 – 95 н.э.). 

Сарисса – основное вооруж. тяжелой пехоты в Др. Греции, Македонии и 
др. госуд. Первонач. С. была длиной 3 м и примен. как метател. и рукопаш. 
оружие; позднее максим. длина С. увелич. до 6 – 7 м. 

Сатировская драма – первонач. местные веселые сценич. представ. на 
Пелопоннесе. Их основн. персонаж. были сатиры из свиты Диониса. Единств. 
полностью дошедшая до нас С. д. – «Киклоп» Еврипида. Сцены из С. д. были 
излюбл. сюжетами рисунков на вазах. 

Сатрап – правитель провинции (сатрапии) в Мидии, а также в Др. Персии 
(при династии Ахеменидов 558 – 330 до н.э.), а позднее в державе Александра 
Македонского, царстве Селевкидов (4 – 1 вв. до н.э.), Парфянском царстве (250 
до н.э. – 226 н.э.) и сасанидской Персии (226 – 651). 

Селевкиды – династия правителей Селевкидов госуд. (312 – 64 до н.э.). 
Сикофант – по-видимому, первонач. лица, доносившие о запрещен. 

вывозе смоквы из Аттики (Др. Греция). Уже со 2-й пол. 5 в. до н.э. слово «С.» 
стало нарицат.; в Афинах и др. полисах Др. Греции С. назыв. профессион. 
доносчиков, клеветников и шантажистов, к-рые собирали сведения, 
компрометир. влият. граждан, чтобы, возбудив против них судеб. процесс, 
свести политич. счеты, получить взятку или в случае осужд. – часть конфисков. 
имущества. 

Симпосий – пирушка, попойка, организуемая, как правило, после совмест. 
трапезы. 
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Синойкизм – др.-греч. термин для обознач. процесса слияния, объед. неск. 
прежде самостоят. поселений или городов в единый полис. 

Сиссетия – обществ. обеды в Спарте, на Крите и нек-рых др. обл. Др. 
Греции. 

Скена – одна из трех основных частей др.-греч. театра (С., орхестра и 
места для зрителей). Вначале – времен. дерев. строение для переодев. и выхода 
актеров, располож. вне поля зрения публики. Использов. С. для обознач. места 
действия (храма, дворца, перед к-рым развертыв. события пьесы и т.п.) было, 
как предполагают, введено Эсхилом в 1-й пол. 5 в. до н.э. 

Скифы – общее назв. ираноязыч. населения, обитавш. в 7 в. до н.э. – 
первые века н.э. в Сев. Причерноморье и состоящ. из разных племен. Наиболее 
обстоят. сведения о С. оставил греч. историк Геродот (5 в. до н.э.). 

Софисты – первонач. в Др. Греции С. назыв. мудрого, искусного в к.-л. 
делах человека. После греко-перс. войн, в период расцвета афинской 
демократии, С. стали назыв. себя появивш. в Афинах платные преподават. 
философии, математики, мифологии, поэтики, этики, политики и др. наук и 
иск-в, а в особен. ораторск. ис-ва риторики. 

Стадий – ед. измерения расст. в древ. системах мер мн. народов, введ. 
впервые в Вавилоне и затем получившая свое греч. назв. С. представлял расст., 
проходимое человеком спокойным шагом за время восхода солнца, т.е. в теч. 2 
минут. 

Стоицизм – одно из значит. философских учений эпохи эллинизма. С. 
возник в кон. 4 в. до н.э. в Афинах. С. был основан Зеноном из Китиона (ок. 336 
– 264 до н.э.). 

Стратег – должность военач., главноком. в Др. Греции, выполнявш. также 
финанс. и суд. функции по воен. делам и ведавш. вопросами внеш. политики; 
существовала с кон. 6 в. до сер. 1 в. до н.э. 

Темные века (Гомеровский период) – период в истории Древней Греции, 
охватывающий XI–IX века до н. э. (иногда продлевается до середины VIII века). 

Теократия – форма госуд., при к-рой управл. осуществл. преим. 
жречеством или духовенством, а глава церк. иерархии обладает высшей 
духовной и светской властью. 

Тирания – в Др. Греции форма гос. власти, установл. насильств. путем и 
основ. на единолич. правлении. 

Трапезит – менялы в Др. Греции. Появивш. в 6 в. до н.э., Т. сыграли 
важную роль в расшир. торговли между греч. полисами. Кроме обмена и 
экспертизы денег, Т. производ. бонковско-ростовщич. операции: выдавали 
ссуды под высокие проценты (от 10 – 12 до 36%) в залог движим. и недвижим. 
имущества – кораблей, рабов и корабел. грузов (наиболее хар-рный для Афин 
залог). 

Триера – воен. гребное судно в Др. Греции. Имело до 170 гребцов, 
располагавш. тремя ярусами (в верхнем – по 31, в следующих – по 27 гребцов с 
каждой стороны). 
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Триерархия – обязанность богатых граждан полисов снаряжать 
построенную триеру и содержать ее (одна из форм литургии). 

Триттии – в Др. Греции терр. округа, на к-рые была разделена Аттика по 
реформам Клисфена (510 или 509 до н.э.). Всего было тридцать Т. Три Т. (по 
одной от г. Афин, внутр. и береговой полосы Аттики) составляли одну из 10 
клисфеновских фил. 

Фаланга – боевой порядок др.-греч. войск в виде тесно сомкнутого 
линейного построения гоплитов с глубиной строя в 8 – 16 рядов (реже – до 25). 
По фронту Ф. занимала до 500 м (при ряде в 1000 чел.). 

Феты – по реформе Солона четвертая (после пентако-сиомедимнов, 
всадников, зевгитов), низшая имуществ. группа гражд. населения Афин. В нее 
входили граждане с годовым доходом с земли меньше 200 медимнов (1 медимн 
прибл. 52,5 л): мелкие земледельцы, арендаторы, батраки, поденщики, 
городская беднота. 

Фибула – пряжка для скрепл. одежды, состоящая из иглы и скобы, соед. с 
помощью шарнира или сделанная из цельной пружинящей спирали. 

Фила – осн. подразделение гражд. коллектива в греч. полисе, по своему 
происхожд. восходит к родовому обществу. Она состояла из неск. фратрий, 
образовывала культовое сообщество со своими собств. жрецами, в периоды 
войны представляла собой воин. подразделение. 

Форос – в Др. Греции ден. подать (взносы), регулярно вносивш. полисами 
– членами Делосского союза (или Архе Афинской) в общесоюзную казну и 
предназначавш. на покрытие общих воен. расходов. 

Фракийцы – общее назв. группы индоевроп. племен, близких по языку 
иллирийцам и населявших в древности С.-В. Балканского п-ова, а также С.-З. 
М. Азии (геты, бессы, одрисы, даки, трибаллы и др.). 

Фратрия – наим. родовых объед. в Др. Греции; каждое из четырех аттич. 
племен состояло из трех Ф., деливш. на 30 родов каждая. 

Фреска – техника живописи, при к-рой краска наносится на влажную 
штукатурку стены, в противоположность секко, когда краски наносятся на 
сухую стену. 

Фронтон – треугол. плоскость, завершающая фасад здания. 
Халк – назв. старинной греч. медной монеты, к-рое, по-видимому, 

происходит от слова «медь» или от назв. г. Халцис, торговавшего медью. 
Предполагают, что ее начали чеканить во время Пелопоннесской войны (431 – 
404 до н.э.). 

Хитон - мужская и женская одежда (нижняя) у древних греков; подобие 
рубашки (льняной или шерстяной), чаще без рукавов 

Хламида – у древ. греков Х. назывался муж. плащ из плотной шерстяной 
материи, округл. формы, покрывавший оба плеча и застегивавш. на груди или 
на правом плече с помощью пряжки. 

Хора – назв. различ. поселений, преим. крупных, располож. на нек-ром 
удалении от мор. побережья деревень; в Др. Египте назв. терр. в целом, за 
исключ. городской терр., прежде всего столицы госуд. Александрии. 
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Чернофигурный стиль – чернофигурная техника – прием росписи 
сосудов в др.-греч. вазописи, господствовавший в иск-ве 6 в. до н.э., но 
применявш. и позже. В Ч. с. силуэтные изображ. наносились черной лаковой 
краской на светлый фон глины. 

Экклесия – в Др. Греции наиболее распростр. назв. нар. собрания. 
Элегия – скорбная песнь. Э., видимо возникла в ионийской М. Азии из 

оплакивания усопших 
Эллины – самоназв. греков, распростр. еще в древности на все население 

Вост. Средиземноморья, говорившее на греч. языке. 
Эмпорий – в древности крупный рынок, складочное место. Ввиду мор. 

хар-ра греч. оптовой торговли назв. «Э.» применялось гл. обр. к торг. гаваням 
крупных портовых городов. 

Энкаустика – техника живописи, где в кач-ве связующ. краски вещества 
используется воск. 

Эолийцы – одна из основных групп др.-греч. племен (наряду с ионийцами 
и дорийцами). Древнейшим центром расселения Э. была, по-видимому, Вост. 
Фессалия. Отсюда в кон. 2-го тыс. до н.э. началась колонизация Э. остальной 
части Фессалии и Беотии, затем сев.-зап. части М. Азии (обл., получившей назв. 
Эолида, где были осн. гг. Кима, Илион, Антандр и др.) и близлежащих к ней о-
вов Лесбос и Тенедос. 

Эпоним – у древ. афинян один из правителей – архонтов, по имени к-рого 
назыв. год. 

Эрехтейон - храм на Акрополе в Афинах, выдающ. произв. др.-греч. 
архитектуры. Построен в 421 – 406 до н.э. из мрамора и темного известняка. 
Представляет собой сложное сооружение, включающее в себя посвящ. Афине 
вост. часть (в к-рую ведет шестиколонный портик), посвящ. Посейдону-
Эрехфею зап. часть, располож. на 3 метра ниже вост. части (в нее ведет 
глубокий портик с четырьмя колоннами по фронту, выходящий на С.; зап. 
портик поднят на высоком цоколе). 

Этруски – рим. назв. одного из самых значит. племен Др. Италии Греки 
называли Э. тирренами (или тирсенами) и считали их народом вост. 
происхожд.; по Геродоту, Э. – выходцы из Лидии, по Гелланику (историку 5 в. 
до н.э.), они – пеласги.  

Эфебы - в Афинах и нек-рых других др.-греч. полисах особая возрастная 
категория граждан, в к-рую зачислялись юноши, достигшие совершеннолетия 
(в Афинах в 18 лет), после внесения их в гражд. списки по делам и принесения 
присяги, для прохождения двухлетнего воен. обучения. 

Эфоры – коллегия высших должностных лиц в Спарте. Избирались 
ежегодно в кол-ве 5 чел. на собрании полноправных граждан. 

Ямб – стихоторная стопа, состоящая из короткого и долгого слогов. 
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Аполлодор. Мифологическая библиотека. М., 1993. 
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Аристотель. Афинская полития. М., 1937. 
Аристотель. История животных. М., 1996. Т. 1–4. 
Аристотель. Политика. Афинская полития. М., 1997. 
Аристотель. Сочинения. М., 1975–1984. Т. 1–2. 
Аристофан. Комедии. М., 1983. 
Арриан. Поход Александра / Пер. М.Е. Сергеенко. М.: Миф, 1993. 
Архимед. Сочинения. М., 1973. 
Афиней. Пир мудрецов: Книги 1–8. М., 2003. 
Гелиодор. Эфиопика. Минск, 1993. 
Геродот. История в 9-ти кн. / Пер. Г.А. Стратановского. М.-Л., 1972, 2-е 

изд. М., 1993. 
Гигин. Мифы. СПб., 1997. 
Гиппократ. Избранные книги. М., 1994. 
Гомер. Илиада. Пер. Н.И. Гнедича. Л., 1990. 
Гомер. Одиссея. Пер. В.А. Жуковского. М., 1984. 
Греческие ораторы второй половины IV в. до н. э.: Гиперид, Ликург, 

Динарх, Эсхин // Вестник древней истории. 1962. № 1–4; 1963. № 1. 
Демосфен. Речи. М., 1994–1996. Т. 1–3. 
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов. М., 1986. 
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека: Греческая мифология. 

М., 2000. 
Еврипид. Трагедии. М., 1998–1999. Т. 1–2. 
Исократ. Речи // Вестник древней истории. 1965. № 3, 4; 1966. № 1–4; 1967. 

№ 1, 3, 4; 1968. № 1–4; 1969. № 1, 2. 
Каллистрат. Описание статуй. Томск, 1996. 
Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах. Из книги о 

римских историках / Пер. Н.Н. Трухиной. М.: МГУ, 1992. 
Ксенофонт. Анабасис. М., 1994. 
Ксенофонт. Афинская полития // Аристотель. Афинская полития. М., 1937. 
Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. М., 1993. 
Ксенофонт. Греческая история. СПб., 1993. 
Ксенофонт. Киропедия / Пер. В.Г. Боруховича и Р.Д. Фролова. 2-е изд., М., 

1993. 
Ксенофонт. Лакедемонская полития. М., 1936. 
Ксенофонт. Сократические сочинения. Воспоминания о Сократе. Защита 
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Сократа на суде. Домострой / Пер. С.И. Соболевского. М-Л., 1935. 
Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского. М.: Изд-во МГУ, 

1993. 
Лисий. Речи /Пер. С.И. Соболевского. М-Л., 1994. 
Лукиан. Избранная проза. М., 1991. 
Малые римские историки. Веллей Патеркул. Римская история. Анней 

Флор. Две книги Римских войн. Луций Ампелий. Памятная книжица. М.: 
Ладомир, 1995 

Менандр. Комедии. М., 1964. 
Павсаний. Описание Эллады / Пер. С.П. Кондратьева. Т. 1-2. СПб.: 

Алетейя, 1996. 
Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980. 
Платон. Собрание сочинений. М., 1990–1994. Т. 1–4. 
Плутарх. Застольные беседы. Л., 1990. 
Плутарх. Сравнительные жизнеописания в 2-х томах / Изд. подгот. С.С. 

Аверинцев, М.Л. Гаспаров, С.П. Маркиш, 2-е изд., М, 1994.  
Полибий. Всеобщая история / Пер. Ф.Г. Мищенко. Т. 1-3. СПб.: Наука, 

Ювента, 1994-1995. 
Полиэн. Стратегемы. СПб., 2002. 
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Софокл. Драмы. М., 1990. 
Страбон. География В 17-ти кн. / Пер. Г.А. Стратановского. М.-Л., 1964. 
Феофраст. Характеры. М., 1993. 
Фронтин Секст Юлий. Военные хитрости (Стратегемы). СПб., 1996. 
Фукидид. История. М., 1993. 
Харитон. Повесть о Херее и Каллирое. СПб., 1994. 
Элиан Клавдий. Пестрые рассказы. М., 1995. 
Эсхил. Трагедии. М., 1989. 
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История греческой литературы. М.-Л., 1949. 
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9. СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ 

 

Периодизация истории Древней Греции 

 
I. Крито-микенский период 
(конец III–II тыс. до н. э.) 

1. Минойская (крито-
минойская) 
цивилизация Крита 

1. Раннеминойский период  
(XXX–XXIII вв. до н. э.) 
2. Среднеминойский 
период  
(XXII–XVIII вв. до н. э.) 
3. Позднеминойский 
период  
(XVII–XII вв. до н. э.) 

2. Элладская 
цивилизация 
Балканской Греции 

1. Раннеэлладский период 
(XXX–XXI вв до н. э.) 
2. Среднеэлладский период 
(XX–XVII вв. до н. э.) 
3. Позднеэлладский период 
(Микенская цивилизация) 
(XVI–XII вв. до н. э.) 

II. Полисный период 
(XI–IV вв. до н. э.) 

1. Гомеровский период (период темных веков) 
(XI–IX вв. до н. э.) 
2. Архаический период 
(VIII–VI вв. до н. э.) 
3. Классический период 
(V–IV вв. до н. э.) 

III. Эллинистический 
период 
(IV–I вв. до н. э.) 

1. Эпоха Александра Македонского. Распад 
империи Александра. Возникновение 
эллинистических государств. 
(334–281 до н. э.) 
2. Подъем эллинистического мира 
(281–150 до н. э.) 
3. Кризис эллинистического мира. Подчинение 
Риму. 
(150–30 до н. э.) 
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Греческие меры 

 
Меры длинны 

 
Тысяча оргий = 1 1/3 мили = 10 стадиям = 1,851 км 
Миля = 7 ½ стадиям = 1,388 км  
Стадий = 6 плетрам  = 10 аммам = 185,136 м 
Плетр = 1 ½ аммы = 10 акенам = 30,856 м 
Амма = 6 акенам = 10 оргиям = 18,514 м 
Акена 
(декапод) 

= 1 2/3 оргии = 10 подам = 3,086 м 

Оргия 
(гексапод) 

= 2 2/5 бемы = 6 подам = 1,851 м 

Бема (шаг) = 1 ¼ пехиса = 2 ½ пода = 77,14 см 
Пехис 
(локоть) 

= 1 1/3 короткого 
пехиса 

= 2 подам = 61,712 см 

Пехис 
короткий 

= 1 ½ подам = 46,284 см  

Пус = 1 1/3 спитама = 2 дихасам = 30,856 см 
Спитам = 1 ½ дихасам = 23,142 см  
Дихас = 2 палестрам = 15,428 см  
Палестра 
(ладонь) 

= 2 кондилям = 7,714 см  

Кондиль = 2 дактилям = 3,857 см  
Дактиль 
(палеу) 

= 1,928 см = 1,928 см  

Стадий 
олимпийский 

= 192, 27 м   

Стадий 
аттический 

= 184, 98 м   

Стадий 
птолемеевский 

= 185 м   

 
Меры площади 

 
Кв. плетер = 100 кв. декаподам = 9,52 а 
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Кв. декапод = 100 кв. подам = 9,52 м2 
Кв. под = 0,095 м2 = 0,095 м2 

 
Меры объема (измерение по массе) 

 
Медимн = 1 1/3 метрета = 39,17 кг 
Метрет = 4 ½ гектам = 29,38 кг 
Гект = 2 гемиектам = 6,53 кг 
Гемиект = 1 1/3 хуса = 3,26 кг 
Хус (конгия) = 3 хеникам = 2,45 кг 
Хеника = 2 ксестам = 816 г 
Ксест = 2 котилам = 408 г 
Котила = 4 оксибафам = 204 г 
Оксибаф = 1 ½ киафам = 51 г 
Киаф = 34 гр  

 
Меры массы 

 
Талант = 60 минам = 25,5 кг 
Мина = 25 тетрадрахмам = 425 г 
Тетрадрахма = 4 драхмам = 17 г 
Драхма = 3 диаболам = 4,25 г 
Диобол = 2 оболам = 1,42 г 
Обол = 8 халькам = 0,71 г 
Хальк = 0,09 г  

 
Греческий календарь 

 
В Древней Греции существовали лунно-солнечные календари, которые 

возникли в начале 1 -го тыс. до н.э. Каждый полис имел свою календарную 
систему. Аттические месяцы (гекатомбеон, метагейтнион, боэдромион, 
пианепсион, мемактерион, посейдеон, гамелион, антестерион, элафеболион, 
мунихион, фаргелион, скирофорион и 13-й (эмболисмический) месяц – 2-й 
посейдеон) начинались с новолуний, однако расчет сельскохозяйственных 
работ велся по восхождению созвездий. Начало года обычно относили к месяцу 
летнего солнцестояния (июнь). Добавочный месяц вставлялся перед началом 
весны. Греки не знали семидневной недели, месяц делился на три декады. С 6 – 
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5 вв. до н.э. в Аттике действовала система «октаэтериды»: из 8 лет 3 года – 
эмболисмические (по 13 месяцев). При этом расхождение солнечного и лунного 
годов составляло 3 дня в 8 лет. В 432 до н.э. по предложению афинского 
астронома Метона, который высчитал, что 235 лунных месяцев = 19 солнечным 
годам (6940 суток), вводился девятнадцатилетний цикл с 7 эмблисмическими 
годами. Цикл Метона достаточно точен: 19 солнечных лет = 6939,6884 суток, а 
235 месяцев = 6939,6018 суток. Разница = 0,0866 суток в 19 лет, что дает 
расхождение на 1 день за 312 юлианских календарных лет.  

В Древней Греции события датировались по именам должностных лиц 
(например, в Афинах – архонтов-эпонимов). С 4 в. до н.э. распространилось 
общеэллинское летоисчисление по спортивным состязаниям в Олимпии, 
которые проводились 1 раз в 4 года. Начало эры – 776 до н.э. (происходившая 
летом этого года олимпиада условно считается первой). Годы рассчитывались с 
полнолуния порядковым номером олимпиады и номером года в четырехлетии 
(например, Саламинская битва – 75,1, т.е. первый год 75-й олимпиады). После 
Александра Македонского вводились различные эры: Филиппа Аридея (с 12 
ноября 324 до н.э.), Селевкидов (с 1 октября 312 до н.э.) и много местных 
эллинистических эр (например, в Херсонесе Таврическом с 25 до н.э.). 

 
Названия месяцев в аттическом календаре 

 
1. Гекатомбео́н (др.-греч. 

Ἑκατομβαιών, «месяц 
жертвоприношения 
(Гекатомбы)») 

вторая половина июля – 
первая половина августа 

2. Метагитнио́н (др.-греч. 
Μεταγειτνιών, «месяц 
новоселий») 

вторая половина августа – 
первая половина сентября 

3. Боэдромио́н (др.-греч. 
Βοηδρομιών, «месяц праздника 
Помощи (Боэдромии)») 

вторая половина сентября – 
первая половина октября 

4. Пианепсио́н (др.-греч. 
Πυανεψιών, «месяц праздника 
Варки бобов») 

вторая половина октября – 
первая половина ноября 

5. Мемактерио́н (др.-греч. 
Μαιμακτηριών, «месяц бурь») 

вторая половина ноября – 
первая половина декабря 

6. Посидео́н (др.-греч. Ποσιδειών, 
«месяц Посейдона») 

вторая половина декабря – 
первая половина января 

7. Гамелио́н (др.-греч. Γαμηλιών, 
«месяц свадеб») 

вторая половина января – 
первая половина февраля 

8. Анфестерио́н или антестерио́н вторая половина февраля – 



65 

(др.-греч. Ανθεστηριών, «месяц 
праздника Виноградной лозы 
(Анфестерии, в честь 
Диониса)») 

первая половина марта 

9. Элафеболио́н (др.-греч. 
Ἐλαφηβολιών, «месяц 
праздника Охоты (в честь 
Артемиды)») 

вторая половина марта – 
первая половина апреля 

10. Мунихио́н (др.-греч. 
Μουνυχιών, «месяц Мунихии 
(Артемиды)») 

вторая половина апреля – 
первая половина мая 

11. Таргелион или фаргелио́н (др.-
греч. Θαργηλιών, «месяц 
жатвы») 

вторая половина мая – 
первая половина июня 

12. Скирофорио́н (др.-греч. 
Σκιροφοριών, «месяц праздника 
Скирофорий (Ношения Полога 
– белый полог носился во время 
религиозных процессий в честь 
Афины)») 

вторая половина июня – 
первая половина июля 
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