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Александр Павлович Беликов родился 2 мая 
1957 года в г. Актюбинске Казахской ССР, ныне 
это город Актобе Республики Казахстан. После 
окончания школы работал в строительной 
организации, затем была служба в армии, работа на 
производстве.  

В 1980 году поступил на исторический 
факультет Ленинградского государственного уни-
верситета, специализировался на кафедре истории 
древней Греции и Рима (1980 – 1985 гг.). После 
окончания университета работал преподавателем в 
Актюбинском педагогическом институте.  С 1987 
по 1990 гг. учился в аспирантуре ЛГУ.  

Кандидатская диссертация «Политика Рима на 
Балканах (229-146 гг. до н.э.)» защищена в Ленинграде в 1990 году, научный 
руководитель - известный отечественный cпециалист по истории древнего Рима  
д.и.н. проф. А.Б. Егоров. Оппонентами диссертации выступили А.А. Нейхардт  и  
В.И. Кащеев.  

После защиты диссертации А.П. Беликов вернулся на работу в Актюбинский 
педагогический институт, где трудился до февраля 1994 года. В 1994 году переехал в 
Ставрополь. Сейчас является профессором кафедры зарубежной истории, политологии 
и международных отношений Северо-Кавказского федерального университета.   

Вот уже почти 40 лет, как наш юбиляр занимается исследованием проблем 
восточной политики древнего Рима периода Республики, проблемами политических, 
экономических, культурных и этнических контактов римлян с эллинами и народами 
Ближнего Востока. Таким образом, в поле зрения ученого оказалась территория от 
Балканского полуострова до Среднего Востока, включая Парфянское государство, а 
позже - Сасанидский Иран в момент его основания. Все это нашло отражение не только 
в многочисленных научных статьях, опубликованных исследователем как во многих 
ведущих российских научных журналах («Вестник Ленинградского университета», 
«Вестник древней истории», «Мнемон», «Вестник Северо-Кавказского федерального 
университета», «Вестник Удмуртского университета», «Адам и Ева», «Проблемы 
истории и археологии» (Уфа), так и зарубежных изданиях. Идеи автора  опубликованы 
в материалах различных конференций, в том числе и зарубежных. 

В своих многочисленных публикациях автор в основном обращался к вопросам 
политики Рима в эпоху эллинизма и частично - постэллинизма. Если рассмотреть 
научные интересы А.П. Беликова в содержательнем аспекте, то их можно разделить 
на следующие большие подгруппы:  
1.  Политика и дипломатия Рима. Он приходит к выводу, что одна из главных причин  
всех побед Республики на Востоке заключается не в грубой военной силе, а именно в 
его тонкой и изощрённой дипломатии. В связи с этим уделяет особое внимание проб-
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леме  «царских завещаний», когда эллинистические правители передавали свои цар-
ства «народу и сенату римскому». 
2.  Связь внутренней политики с внешней. В этой сложнейшей и дискуссионной 
проблеме А.П. Беликов акцентирует внимание на том, как внутриполитическая борь-
ба в самом Риме определяла его внешнеполитические шаги, в том числе  - и в вопро-
се причин перехода от внешней клиентелы к провинциальному устройству державы.   
3.  Роль филэллинизма в римской политике. В отличие от многих историков, он счи-
тает, что филэллинизм был средством, а не целью, и не оказывал никакого влияния 
на конкретные политические действия сената.  
4.  Взаимоотношения и взаимное восприятие римлян и эллинов, причины их взаим-
ной неприязни, которая реально ощущалась даже в V в. н.э. (см.: «Римляне и греки: 
причины взаимной неприязни», Гуманитарные и юридические исследования, № 1. 
Ставрополь, 2016).  
5.  Вопросы историографии Восточной политики Рима, особенно периода Республики. 
6.  Исторические судьбы культурного наследия, оставленного Римом на территориях 
к востоку от Италии. 
7. Проблемы, посвященные деятельности известных исторических деятелей. 
8. Гендерные и бытовые аспекты истории античности. 

Началом восточной политики Республики считаются Иллирийские войны (конец 
III в. до н.э.). Этот вопрос подробно изучен А.П.Беликовым - одним из первых отече-
ственных исследователей данной проблемы. При этом он пытается проанализировать 
весь комплекс иллирийской политики Рима в целом (см.: «Последние Иллирийские 
войны Римской Республики», альманах «Древности», Харьков, 2009).  

Ученым рассмотрены также вопросы истории Македонских воин, войны Рима с 
Парфией и Арташесидской Арменией (особенно при армянском царе Артавазде II 
(55-34 гг. до н.э.). Юбиляром детально и многосторонне изучена деятельность 
Ганнибала, Аттала III Пергамского и Красса. До сих пор остается загадкой смерть 
Аттала III. Этому вопросу посвящена статья А.П. Беликова, в которой данный вопрос 
рассмотрен в медицинско-историческом аспекте (см.: «Медицинские мотивы в исто-
рическом источнике: Юстин о болезни царя Аттала III», Медицина в художествен-
ных образах. Статьи - Вып. 7. Донецк, 2009).  

Многочисленны работы А.П. Беликова, посвященные проблемам имущественных 
прав и военной добычи («Право на часть добычи как проявление элитарного 
самосознания римских нобилей». Мнемон. Исследования и публикации по истории 
античного мира. Вып. 9. СПб., 2010), вопросам эмиграции («Кто оставил страну, бу-
дут лишены гражданских прав (OGIS. I. 338. стрк. 27-30): к причинам эмиграции из 
Пергама в 133 г. до н.э.»,  Древности. Вып. 13. Харьков, 2012),  

Вопросы, затронутые автором, имеют особую значимость и в наши дни, особенно 
в ракурсе событий, происходивших на Ближнем Востоке.  

Кроме активной научной деятельности важное место в жизни нашего юбиляра за-
нимает преподавательская работа. На его плечах лежит чтение в бакалавриате таких 
сложных и объемных курсов, как «История первобытного общества», «История 
древнего Востока», «История древней Греции и Рима», и пользующегося огромной 
популярностью у студентов спецкурса «Быт, обычаи и нравы древних греков и рим-
лян». В магистратуре он ведёт такие предметы, как «Сравнительная история мировых 
цивилизаций», «Ментальные особенности античности и средневековья», и научно-
исследовательскую работу магистров «Источниковедческие практики по всеобщей 
истории». Однозначно, для чтения любого из перечисленных курсов требуются энци-
клопедические знания.  
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Говоря о преподавательской деятельности А.П.Беликова, нельзя обойти внима-
нием его  объёмное учебно-методическое пособие (см.: Беликов А.П. «История древ-
него мира. Учебно-методическое пособие»,  Ставрополь.: Изд-во СГУ, 2011. - 90 с.). 
В общей сложности юбиляр является автором 15 учебно-методических работ, более 
120-и научных статей и одной монографии.  

А.П. Беликов имеет особый интерес к истории древней Армении, поэтому хорошо 
знаком  с трудом Мовсеса Хоренаци и другими источниками. Ему наиболее интересны 
события, связанные с историей древней Армении II - I вв. до н.э., когда эта страна была 
особенно сильно вовлечена в военно-дипломатическое противостояние на всём Пе-
реднем Востоке, и оказалась на пересечении интересов Рима, Селевкидов и Парфии.  
Касаясь дискуссии о степени эллинизации Армении, он считает, нет достаточных 
оснований соглашаться с широко распространённым мнением, что её следует относить 
к эллинистическим государствам. Эта позиция  автора была развёрнуто аргументиро-
вана в двух публикациях («Я.А. Манандян об эллинизации древней Армении». Ис-
торик и его эпоха. Международная научно-практическая конференция. Тюмень, 2009; 
«К вопросу об эллинизации древней Армении». Материалы и исследования по 
отечественной и зарубежной истории. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2011). 

Основные аргументы А.П. Беликова заключаются в следующем - Верхушка ар-
мянского общества была достаточно сильно затронута влиянием эллинистической 
культуры.  Известно, что Артавазд II (55-34 гг. до н.э.) даже писал трагедии, речи и 
исторические сочинения на греческом языке (Plut. Crass. XXXIII). При его дворе да-
вались представления на греческом языке, и, как можно судить по тексту Плутарха, 
многие присутствующие  аристократы  понимали их без перевода.      

Однако, эллинизм – это синтез политики, экономики, культуры и общественных 
отношений. В экономике и социальной жизни Армении сложно найти какие-то чер-
ты, сильно сближающие её с традициями эллинистических государств. 

При этом сами эллины, даже вместе с эллинизированным населением, составляли 
всё же ничтожно малый процент населения армянского царства, даже при Тигране 
Великом. Немногочисленные аристократы только чисто внешне и поверхностно бы-
ли затронуты эллинским влиянием. Оно было модным, позволяло щегольнуть своей 
«образованностью», и заодно, что немаловажно, угодить царю Артавазду II, который 
одно время демонстрировал подчёркнутый филэллинизм. Но отметим, что при том 
же Артавазде II царский двор одновременно испытывал сильнейшее парфянское 
влияние, не только политическое, но и культурное тоже. Уже в начале новой эры оно 
заметно потеснило эллинистическую культуру. Позже некоторые армянские цари да-
же носили типично парфянские имена. Современник Артавазда II, царь Парфии Ород 
II (58-39 гг. до н.э.) тоже был не чужд греческого языка и литературы (Plut. Ibid.). «Но 
это ведь не даёт ни малейших оснований считать Парфию «эллинистическим» госу-
дарством».  

В настоящее время Александр Павлович Беликов продолжает свою разносторон-
нюю  научную деятельность.  

Пожелаем нашему юбиляру дальнейших творческих успехов на нелегком 
 поприще служения науке! 

 
А. Ж. Арутюнян 

Доктор исторических наук (РФ, РА), доцент ЕГУ 
 




