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Аннотация
Учебное пособие разработано в соответствии с

требованиями государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования.

В учебном пособии автор рассматривает важнейшие вопросы
всех разделов курса истории Древнего Востока, обращает
внимание студентов на дискуссионные проблемы, излагает
различные точки зрения на них.

Учебное пособие предназначено для студентов
всех специальностей, изучающих дисциплину «Всемирная
история» в  Гуманитарно-экономическом и информационно-
технологическом институте.
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Предисловие

 
Перед вами пособие, посвященное истории Древнего Во-

стока. Именно здесь впервые произошли революционные из-
менения в жизни человека, способствовавшие появлению
цивилизации. Здесь возникли первые государства, зароди-
лись мировые религии.

Многие достижения культуры науки, которые имеют зна-
чение и сегодня, своими корнями уходят в прошлое Древне-
го Востока.

Этот регион передал импульсы развития Европе, пребы-
вавшей в состоянии первобытности. Много столетий, вплоть
до перехода Европейских держав к капиталистическому раз-
витию, общества Древнего Востока первенствовали в своем
развитии. На использовании их ресурсов как материальных,
так и человеческих, будет построено благополучие передо-
вых стран Европы, осуществлявших политику колониализ-
ма.

История Древнего Востока имеет огромное значение.
Знание фактов прошлого помогает понять настоящее и
предвидеть будущее. Многие из проблем современного Во-
стока тесно связаны именно с фундаментальной традицией,
мировоззрением, влиянием религии и культуры, с мощным
воздействием цивилизаций, в русле которых веками и тыся-
челетиями рождались, вызревали и существовали страны и



 
 
 

народы Востока.
Общество Древнего Востока развивалось на иных, нежели

в Европе основах. Многообразие мировой истории – в соеди-
нении неповторимых черт Азиатского, Европейского, Аме-
риканского регионов.

Понять своеобразие истории Древнего Востока, ее непо-
вторимые черты вам поможет предлагаемое пособие.

Следует отметить, что исходя из специфики научных ин-
тересов автора, значительное место в пособии отведено Ки-
таю.



 
 
 

 
Введение

 
История Древнего Востока может рассматриваться как со-

ставная часть общей истории стран Востока. Собирательный
термин «Восток» включает в себя территории северной Аф-
рики и Азии, когда рассматривается начало всей человече-
ской истории. Именно здесь возникли первые человеческие
сообщества, первые государства.

Античный мир Греции и Рима имел своим истоком кри-
то-микенские традиции, возникшие под влиянием Восто-
ка. Однако именно в Древней Греции возникают и стано-
вятся господствующими отношения частной собственности,
что совершенно не было характерно для восточных обществ.
Греки прекрасно осознавали свою непохожесть на других.
Тогда и появилось противопоставление Запад-Восток.

Восток характеризуют мощная роль государства, бюро-
кратии, преобладание государственной собственности, вли-
яние общинных институтов в ущерб правам личности. Это –
совсем иной путь развития по сравнению с Западом. Однако,
на этом пути при сохранении стабильности и традиционно-
сти восточные общества добивались впечатляющих успехов,
многие столетия превосходя Европу как в хозяйственном,
так и в культурном развитии. История Древнего Востока, в
качестве составной части истории стран Востока, – ключ к
пониманию всего неевропейского мира.



 
 
 

Ее рассмотрение может быть традиционно представлено
этапом древности, средневековья, нового и новейшего вре-
мени. Однако известные специалисты говорят о том, что не
стоит привязывать историю Востока к европейским датам.
Некоторые из них считают важным отметить самобытность
стран Востока и определенным рубежом считать проявление
в этих обществах западного влияния. Поэтому, например,
эпоха средневековья Европы – V–XV вв. – не совпадает с
эпохой средневековья на Востоке: I в. н. э. – XIX в.

В данном пособии мы будем соотносить хронологические
рамки истории Древнего Востока с традиционно принятой
хронологией истории Европы. Данное пособие посвящено
эпохе древности и включает рассмотрение основных про-
блем вплоть до начала первых веков н. э.



 
 
 

 
Лекция 1. Предыстория

Древнего Востока
 
 

Основные понятия лекции:
 

✓ Неолитическая революция.
✓ Протогосударственные образования.
✓ Деспотия.
✓ Феномен власти-собственности.
✓ Иерархичная структура общества.
✓ Командно-административная система.



 
 
 

 
Вопрос 1. Предыстория региона

 
Обратимся к началам истории человечества и предысто-

рии Древнего Востока.
Род «Человек» (Homo) выделился из царства животных

свыше двух миллионов лет назад. Ближневосточно-среди-
земноморские земли, узким перешейком соединяющие Аф-
рику с Евразией, на протяжении многих сотен тысячелетий
были тем естественным мостом-перекрестком, по которо-
му перемещались, встречаясь и смешиваясь друг с другом,
древнейшие популяции гоминид (предлюдей), архантропы и
палеоантропы. Не все из них смогли продолжить свое разви-
тие в последующих поколениях. Ученые отмечают наличие
тупиковых ветвей в эволюционном процессе. Например, си-
нантроп. Его останки были найдены в Китае.

Смешение популяций и связанная с этим метисация рез-
ко ускорили процесс трансформации гоминид, сыграв суще-
ственную роль в подготовке тех благоприятных мутаций, ко-
торые привели, в конечном счете, к возникновению именно
в этом районе мира человека разумного – Homo sapiens.

И хотя специалисты расходятся во мнениях по вопросу о
том, была ли ближневосточная зона сапиентации единствен-
ной, есть веские основания полагать, что именно здесь в кон-
це древнекаменного века, палеолита, около сорока тысяче-
летий назад появился последний представитель эволюцион-



 
 
 

ного процесса – человек разумный разумный (Homo sapiens
sapiens). Его миграция в различные районы Земли с вытес-
нением из них обитавших там прежних гоминид и с мети-
сацией с этими последними послужила основой для появле-
ния в различных районах земного шара многочисленных ра-
совых типов.

От предков, принадлежавших к более древним челове-
ческим видам, Человек разумный унаследовал умение тру-
диться и производить для этого простейшие орудия. Но от
конца древнекаменного века он еще очень долго – тридцать
тысяч лет своей истории – все еще, так же как и эти его пред-
ки, только извлекал для себя дары природы с помощью про-
изведенных им орудий, но не воспроизводил ее плоды снова.

Его способы добывания пищи – собирательство дикорас-
тущих растений, охота и рыболовство, – конечно, были тру-
дом. Мало того, для поддержания своего существования че-
ловеку и тогда уже нужно было не только производство, но и
воспроизводство орудий труда; но сами добываемые им про-
дукты природы он воспроизводить не умел. В соответствии
с материалом, используемым для изготовления орудий труда
принято подразделять историю человечества на три перио-
да: каменный, бронзовый, железный века.

Каменный век – самый длительный из них. Ученые выде-
ляют: древний каменный век, или палеолит; средний камен-
ный век, иди мезолит, и новый каменный век, или неолит. В
это время основные орудия труда и оружие человек изготав-



 
 
 

ливал из дерева, камня, рога и кости без шлифовки и свер-
ления, методом оббивки.

Жизнь человеческих коллективов (общин, обычно объ-
единявшихся по родству) в огромной степени зависела от
внешних природных, даже климатических условий, от оби-
лия или скудости добычи, от случайной удачи. Удача же сме-
нялась периодами голода, смертность была очень высока,
особенно среди детей и пожилых. На огромных простран-
ствах земного шара людей было очень мало, и число их почти
не увеличивалось, временами, пожалуй, даже падало. Основ-
ными занятиями человека были охота и собирательство, ис-
пользование в качестве основных орудий труда каменных ру-
бил и скребков.

Мезолит принес новшества. Наряду с охотой и собира-
тельством стали развиваться рыболовство, в том числе и
морское, охота на морских млекопитающих, собирание мор-
ских моллюсков. Человек научился применять уменьшен-
ные в размерах каменные орудия труда – микролиты.

Однако главное событие в развитии человеческого сооб-
щества происходит в эпоху неолита. Именно тогда присваи-
вающий тип хозяйства заменяется на производящий. На сме-
ну охоте, собирательству, рыболовству приходят земледелие
и скотоводство. Этот важнейший рубеж называется неолити-
ческой революцией, так как кладет основу для возникнове-
ния новой стадии в развитии человеческого общества – ста-
дии цивилизации.



 
 
 

В самом конце каменного века древние люди впервые по-
знакомились с медью, но использовали ее преимущественно
для изготовления украшений. Ученые выделяют так называ-
емый меднокаменный век (энеолит, халколит).

Бронзовый век в истории человечества характеризуется
рядом особенностей. Появление бронзы в древности обычно
шло рука об руку с возникновением урбанистической циви-
лизации, т. е. со строительством городских центров с их хра-
мами и дворцами. В развитии передовых древних обществ
это был принципиальный качественный рубеж, знаменовав-
ший формирование надобщинных (протогосударственных)
политических образований. Для возникновения протогосу-
дарственных структур нужны были какие-то существенные
предпосылки, важные условия, оптимальное сочетание ко-
торых рождалось далеко не везде. Не случайно наука насчи-
тывает лишь очень немного так называемых первичных оча-
гов урбанистической цивилизации, причем и они, эти пер-
вичные очаги, обычно были как-то связаны между собой.

Наконец, на рубеже II–I тыс. люди знакомятся с железом,
и начинается железный век в истории человечества, продол-
жающийся по настоящее время.

Как же произошел переход к цивилизации. Что способ-
ствовало этому процессу?

10—12 тыс. лет назад в экологически благоприятных ре-
гионах некоторые из человеческих общин научились сеять
хлеб, обеспечивавший их пищей круглый год, и разводить



 
 
 

скот, что позволяло им регулярно питаться мясом, а также
молоком и сыром (творогом). Скот обеспечивал их шкура-
ми и кожей лучше, чем охотничья добыча, и, кроме того, да-
вал еще и шерсть, которую люди научились прясть и ткать.
Вскоре после этого люди смогли сменить пещерное жилье,
шалаши из веток и землянки на постоянные дома из глины
или обмазанного глиной камня, а затем и из сырцового кир-
пича. Жизнь общин стала более обеспеченной, смертность
несколько снизилась.

Первым злаком, который люди стали сначала сжинать в
диком виде (с помощью деревянных или костяных серпов со
вставленными кремневыми зубьями), а затем и сеять, был
ячмень, росший на нагорьях Малой Азии, Палестины, Ира-
на и Южной Туркмении, а также в Северной Африке. Позже
были одомашнены и другие злаки. Где это произошло рань-
ше всего, сказать трудно. Во всяком случае, в Палестине,
Малой Азии и на западных склонах Иранского нагорья хлеб
сеяли уже между Х и VIII тысячелетиями до н. э., а в Южной
Туркмении его стали сеять не позже VI тысячелетия до н. э.
Примерно в ту же эпоху и в тех же местах приручили козу,
овцу, осла. Собаку приручили гораздо раньше ещё охотники
древнекаменного века. Позже был одомашнен крупный ро-
гатый скот и кое-где— свиньи.

С VIII–VI тысячелетий до н. э. люди научились делать бо-
лее совершенные шлифованные каменные орудия, плетеные
корзины, ткани, а затем и обожженную на огне глиняную по-



 
 
 

суду, что позволило лучше готовить и хранить пищу. Жиз-
ненный уровень людей еще несколько повысился. Появляет-
ся племенная организация жизни человеческого коллектива.
Это произошло в эпоху неолита.

Увеличивавшееся население расселялось за пределы род-
ного поселка, быстро осваивало новые пригодные для зем-
леделия территории – сначала в районе плодородных речных
долин Ближнего Востока, затем в других землях, например,
в Иране и Средней Азии, Индии и Китае. При этом новые
дочерние поселения, как правило, сохраняли выработанный
уже ранними земледельцами генеральный стереотип суще-
ствования, включая социально-семейную и общинно-родо-
вую организацию, мифологию, ритуалы, производственные
навыки и технологию и т. п. Со временем и в зависимости
от обстоятельств на новых местах обитания все это подвер-
галось определенной трансформации и обогащалось новыми
элементами культуры.

В Малой Азии, Сирии и Палестине уже в VIII–VI ты-
сячелетиях до н.  э. в  ходе неолитической революции воз-
никали развитые и богатые поселки, иногда даже окружен-
ные стеной. Однако, такого уровня развития достигали очень
немногочисленные поселения: Иерихон в Палестине, Ча-
тал-Хююк в Малой Азии и др.

Поселение Чатал-Хююк в нынешней Турции существова-
ло в 7500–5700 гг. д.н. э. Здесь жили земледельцы, они за-
нимались скотоводством. Возможно, именно здесь впервые



 
 
 

была осуществлена плавка меди из руды. Еще много неясно-
го в образе жизни этого поселения, изучение которого про-
должается по сей день. Интересной особенностью являются
дома поселенцев. Они лепились друг к другу, как пчелиные
соты. В них не было дверей. По приставным лестницам жи-
тели входили в дом. В хорошую погоду они располагались на
своих крышах. Религиозные обряды во многом неясны. По-
видимому, древние поселенцы поклонялись Великой боги-
не-матери. Священную роль играл, кажется, бык. В зданиях
археологи обнаружили древние рисунки, скульптуры богов,
керамическую посуду.



 
 
 

Рис. 1



 
 
 

Рис. 2. Керамика



 
 
 

Рис. 3. Возможно, так выглядело поселение



 
 
 

Рис. 4. Реконструкция святилища

С ростом земледельческого населения в предгорьях часть
его стала уходить все далее в глубь степей. По мере того
как подобные общинные группы удалялись от районов бо-
лее или менее обеспеченного дождевого или ручьевого оро-
шения, в их хозяйстве все большее значение приобретал вы-
пас скота, а посев ячменя и полбы, как экономически менее
надежный, играл все более подсобную роль. Однако, не одо-
машнив ещё ни коня, ни верблюда, скотоводы не могли со-
вершать далеких сезонных перекочевок, необходимых для
восстановления травяного покрова па пастбищах, и вообще
они не могли еще слишком далеко отходить от воды. Да и
земледелие они обычно не совсем забрасывали. Когда же в
результате хищнического скармливания овцам скудных юж-
ных степных пастбищ пли после какого-либо периода ката-



 
 
 

строфических засух выпас скота в данном районе становил-
ся невозможным, скотоводы массами переселялись на дру-
гие места.

Так в течение VIII–VI тысячелетий до н. э. совершалось
расселение афразийских племен (видимо, потомков мезоли-
тического населения Передней Азии) по Северной Африке, а
также по степным районам Ближнего Востока (Аравии, Си-
рии, Месопотамии, где сохранились – или куда переселились
– племена семитской языковой семьи афразийской языковой
надсемьи).

Начиная с V–III тысячелетий до н. э. расселялись в разные
стороны племена, говорившие на диалектах индоевропей-
ского языкового семейства. Уже ко II тысячелетию до н. э.
эти племена, передавая язык местному населению и вовле-
кая его в дальнейшую миграцию, распространились от Ат-
лантического до Индийского океана.

Такие переселения были, конечно, не случайны. С одной
стороны, они были связаны с вековыми колебаниями клима-
та: так, в VI и II тысячелетиях до н. э. господствовали усло-
вия засух, и это могло стимулировать уход племен в поисках
более благоприятных условий для жизни. С другой сторо-
ны, в V–IV тысячелетиях климатические условия были бла-
гоприятны, у племен, живших скотоводством и земледели-
ем, смертность падала, и возникал относительный избыток
населения, начинавшего растекаться в разные стороны, но в
основном в пределах климатической зоны, благоприятство-



 
 
 

вавшей типу хозяйства данных племен.
Население Земли тогда было очень редким, и передви-

жение племен приводило, по данным исторической лингви-
стики, не столько к уничтожению или вытеснению коренных
жителей, сколько к ассимиляции пришлого населения с ко-
ренным, так что в этническом (по не в языковом) отношении
волна дальнейшего передвижения могла совершенно отли-
чаться от первоначальной.

Люди, принесшие в VI–V тысячелетиях до н. э. афразий-
ские (семито-хамитские) языки в глубь Африки, и люди, с
которыми во II–I тысячелетиях до н.  э. индоевропейские
языки пришли к берегам Бенгальского залива (совр. Бангла-
деш), нисколько не походили по внешнему облику и мало
походили по культуре на тех, которые дали первый толчок
распространению земледельческо-скотоводческих племен.

Хотя эти относительно подвижные скотоводческо-земле-
дельческие племена еще не были истинными кочевниками,
можно все же говорить об отделении земледельцев, сидев-
ших на орошенных землях, от скотоводов-полуземледель-
цев степей как о первом великом разделении труда. Меж-
ду земледельцами и скотоводами уже тогда установился об-
мен; впрочем, он был необходим и раньше – ведь уже в позд-
не-каменном веке ни одна группа людей не могла обеспечить
себя всем необходимым ей без обмена, предметом которо-
го был, например, камень, годный для изготовления орудий
(кремний, обсидиан). Такой камень на земле относительно



 
 
 

редок. С открытием первых металлов (золота, меди, сереб-
ра) начался также и обмен металлов на различные ручные
изделия, например ткани, причем обмен шел из рук в руки
на значительные расстояния.

Возникновение производящего типа хозяйства, земледе-
лия и скотоводства, создадут предпосылки для зарождения
первых городов, письменности, расслоения общества (стра-
тификации), наконец, государств.

Для появления из общин протогосударственных образо-
ваний необходимы были определенные условия.

В земледельческой общине, давшей основу новой полити-
ческой структуре, выстраивались отношения на основе важ-
нейших принципов: во-первых, обмена-дара на престиж (то
есть на подчеркнутое уважение коллектива по отношению к
тем, кто способней других и чаще приносит им свою богатую
добычу или щедро делится со всеми тем, что имеет). Скла-
дывались зависимые (патронажно-клиентные) связи, так как
получатели даров и потребители дарованной всем продук-
ции оказывались в зависимости от тех, кто щедрой рукой да-
рил и давал остальным то, чем обладал.

Вторым важнейшим принципом была практика централи-
зованного перераспределения. Каждое домохозяйство обыч-
но принадлежало большой семейноклановой группе (отец-
патриарх с его женами, младшими братьями и взрослыми
сыновьями; жены и дети братьев и сыновей; иногда также
прибивавшиеся к группе одинокие аутсайдеры, потерявшие



 
 
 

семейные связи). Глава группы имел право от имени коллек-
тива распоряжаться всем его совокупным имуществом.

Право перераспределения помогало главе семейноклано-
вой группы с помощью щедрых раздач имущества группы
повышать свой престиж, обзаводиться клиентами и благода-
ря этому претендовать на выборные должности старейшины
общины или его помощников.

Именно эти два принципа создали условия для возникно-
вения усложненной структуры общества в виде земледель-
ческой общины с ее выборным руководством.

Однако необходим был и ряд благоприятных обстоя-
тельств: климатическо-экологический оптимум для земле-
делия, необходимую демографическую насыщенность дан-
ного региона, прежде всего плодородной долины реки, а
также высокий уровень производственного потенциала, до-
стигнутый лишь в позднем неолите и в эпоху бронзы.

Например, местонахождение в долинах великих рек, рас-
положенных в теплом и мягком климате, с плодородными
почвами и регулярными либо время от времени происходя-
щими удобряющими их разливами. Кроме того, определен-
ный уровень производственной деятельности людей, вклю-
чавший рациональное использование ресурсов, регулярный
обмен с соседями, кооперацию и координацию труда и, как
следствие всего этого, устойчивый и имеющий тенденцию к
возрастанию избыточный продукт.

Все эти условия, объективно достаточные для регулярно-



 
 
 

го производства такого количества продуктов, прежде все-
го, пищи, которое позволяет коллективу содержать необхо-
димые для функционирования аппарата администрации и
освобожденные от обязательного физического труда по ве-
дению земледельческого хозяйства слои (имеются в виду
правитель и его родственники, чиновники, жрецы, воины,
обслуживавшие их нужды ремесленники, слуги и рабы).

Появление первых протогосударственных образований
было большим шагом вперед в развитии человеческого об-
щества. Постепенно власть вождя, верховного лица приоб-
ретала божественное значение. Формируется легитимизация
божественного права на власть. Власть становилась пожиз-
ненным правом, а выборы нового вождя – более редким яв-
лением. Устанавливается и порядок наследования. Счита-
лось, что наиболее пригодными являются родственники или
помощники вождя.

Вождь выступает как носитель божественной благода-
ти, как могущественный посредник между миром живых и
сверхъестественными силами, включая и всех умерших во-
ждей. На службу возникающей в связи с этим более слож-
ной религиозно-мифологической системе привлекаются все
существовавшие до того колдуны и иные служители культа.
Так жречество приобретает свой особый статус в ранних об-
ществах.

С течением времени власть вождя стала наследственной в
его семье, что сыграло огромную роль в деле стабилизации



 
 
 

всей структуры. При этом личность вождя сделалась свя-
щенной вне зависимости от его индивидуальных качеств и
способностей, недостаток которых должен был восполнять-
ся опытом и знаниями помощников. Закрепленные же за се-
мьей вождя привилегии и прерогативы теперь воспринима-
лись всем коллективом как проявление высшего божествен-
ного статуса его персоны и безусловного его права распоря-
жаться всем достоянием протогосударства.

Протогосударство – это политическая структура,
основанная на нормах генеалогического родства,
знакомая с социальным и имущественным
неравенством, разделением труда и обменом
деятельностью, возглавляемая сакрализованным
правителем с наследственной властью. Среди функций
структуры – административно-экономическая,
военная, судебно-посредническая и ряд других.

Именно в рамках этой переходной по типу политической
структуры ее вождь из вчерашнего слуги общества, старав-
шегося завоевать общественный авторитет и с его помощью
трудиться на благо коллектива, начинает становиться над об-
ществом, стремится подчинить общество себе и стать его
господином.



 
 
 

 
Вопрос 2. Особенности

древних обществ Востока
 

Появление государства – процесс длительный. В обще-
ствах азиатского региона он протекал в разные хронологиче-
ские периоды. Однако сами эти общества имели общие чер-
ты.

Прежде всего, надо сказать о власти и о собственности.
Наследственная власть сакрализованного вождя-царя в про-
тогосударствах Востока достаточно быстро – в отличие от
античной Греции – трансформировалась в деспотическую,
хотя не везде одинаково ярко выраженную. Главной причи-
ной этого было отсутствие здесь развитого рыночно-частно-
собственнического хозяйства, сыгравшего решающую роль
в той социальной мутации, которую пережила античная Гре-
ция. Деспотизм как форма власти, а если взглянуть глубже,
то как генеральная структура общества, возникает там, где
нет частной собственности. На Востоке, и в том числе в Азии
власть и собственность неразделимы, нерасчленимы. Это –
феномен власти-собственности.

Появление феномена власти-собственности было важным
моментом на пути утверждения общества и государства в
неевропейском мире. Практически это означало, что преж-
няя свободная община теряла свои исключительные права
владения ее угодьями и продуктом. Теперь она вынуждена



 
 
 

была делить эти права с теми, кто в силу причастности к вла-
сти мог претендовать на долю ее имущества, начиная от ре-
гионального вождя-администратора, будущего владетельно-
го аристократа, которому верховный вождь передавал часть
своих высших прерогатив, и кончая общинным главой, все
более превращавшимся в чиновника аппарата администра-
ции.

Иными словами, возникал и надолго закреплялся фено-
мен перекрывающих друг друга владельческих прав: одна и
та же земля (а точнее, право на продукт с нее) принадлежит и
обрабатывающему ее крестьянину, и общине в целом, от ли-
ца которой выступает распределяющий угодья старейшина,
и региональному администратору, и верховному собствен-
нику.

Второй важной чертой древних обществ становится
иерархичность.

Иерархия – последовательное расположение
общественных слоёв или служебных званий от низших
к высшим, в порядке их подчинения.

В обществе, прежде ориентировавшемся в основном на
заслуги и престиж, появились новые критерии для деления
на верхи и низы. Верхи стали комплектоваться из числа на-
следственных аристократов и причастных к власти долж-
ностных лиц, причем те и другие, тесно связанные клановы-
ми связями, образовывали своего рода потомственный слой
людей, занятых в сфере управления и включенных в систему



 
 
 

социально-имущественных привилегий. Нижний слой со-
ставляли производители, прежде всего, общинные крестья-
не. Между верхами и низами была еще прослойка обслужи-
вающего верхи персонала – рабов, слуг, ремесленников и др.

Расширяясь, ранние государства включали в свой со-
став многочисленное население, совершенно различное по
этническому составу. Раннее государство обычно оказы-
валось перед необходимостью усложнить администрацию,
следствием чего был дальнейший рост иерархичности струк-
туры в целом: все стоявшие над общиной в свою очередь вы-
страивались в сложную иерархическую лестницу должност-
ных лиц, прав, статусов, привилегий.

Иерархическая лестница управления оказывалась трех-
ступенчатой. Возникали три уровня – высший общегосудар-
ственный, средний региональный и местный. При этом на
высшем уровне фиксируется заметная специализация адми-
нистративной деятельности – военачальники, жрецы, главы
канцелярий или ремесленных служб, администраторы ши-
рокого профиля, казначеи и хранители казенных амбаров,
управители дворцовых или храмовых служб, домашних по-
коев правителя и т. п., вплоть до возникновения кое-где кон-
трольно-ревизорской службы.

На региональном уровне администрация обычно бывала
много проще и имела чаще всего двойное подчинение – гла-
ве регионального подразделения и соответствующим служ-
бам и управлениям центра. Здесь специализация была мно-



 
 
 

го слабее и функции нередко совмещались. Тем более все
это было характерно для местного уровня, где по традиции
на главу общины падала львиная доля всех административ-
ных забот о благосостоянии общинного коллектива, а также
о своевременных выплатах ренты-налога в казну и органи-
зации необходимых для коллектива и для государства обще-
ственных работ.

Рента – часть прибавочного продукта, который
производили крестьяне, присваемого землевладельцем.

Говоря об общественных работах, следует сказать следу-
ющее. Для ранних государств урбанизация была непремен-
ным условием существования, чем они принципиально от-
личались от протогосударств. Все монументальные город-
ские и иные сооружения (дамбы, каналы, дороги) сооружа-
лись же за счет труда крестьян, привлекавшихся к обще-
ственным работам в свободное от сельскохозяйственных за-
бот время, к тому же поочередно. Именно в порядке об-
щественной обязанности крестьяне участвовали в создании
престижных сооружений, находясь в эти дни на полном го-
сударственном обеспечении и даже получая для работ казен-
ные орудия и средства труда. Стоит специально подчеркнуть,
что такого рода общественные работы никогда не считались
подневольными отработками, а напротив, всегда рассматри-
вались всеми, включая и массы работников, как сооружения,
имеющие важный ритуальный смысл и общественное значе-
ние.



 
 
 

Еще одной особенностью ранних государств древности
было обожествление правителя. Государь провозглашался
сыном бога или даже живым божеством, а вся система богов,
имевших теперь внушительные и возвышавшие их статус
монументальные храмы в их честь, способствовала укреп-
лению в умах населения представлений о могуществе боже-
ственных сил. Тем самым обеспечивался необходимый ду-
ховно-идеологический комфорт.

Наконец, особенностью, свидетельствующей о переходе к
развитому древнему государству, было появление товарно-
го рынка и денег. Рабочая сила превращается в товар, след-
ствием чего является институт частного рабства (до того ра-
бы, будучи чаще всего военной добычей, считались коллек-
тивным достоянием и от имени коллектива использовались в
храмовых и дворцовых хозяйствах, в услужении власть иму-
щих).

Таким образом, раннее государство – это многоступенча-
тая иерархическая политическая структура, основанная на
клановых и внеклановых связях, знакомая со специализа-
цией производственной и административной деятельности.
Главными функциями такого государства являются центра-
лизованное управление крупным территориально-админи-
стративным комплексом с этнически разнородным населе-
нием, расширение пределов своей территории за счет воен-
ных захватов, а также обеспечение благосостояния общества
и престижного потребления привилегированных верхов за



 
 
 

счет ренты-налога с производителей, дани с зависимых со-
седей.

Раннее государство хорошо знакомо с урбанизацией и мо-
нументальными сооружениями, осуществляемыми населе-
нием в счет общественных работ, причем эти работы рас-
сматриваются как закономерный обмен деятельностью и ле-
гитимизируются общепризнанной религиозно-идеологиче-
ской доктриной. Именно на этапе раннего государства закла-
дываются основы новой формы социально-экономических
отношений – отношений частнособственнических, связан-
ных с товарно-денежным хозяйством и рынком рабочей си-
лы.

Для развитых древних государств характерной особенно-
стью будут командно-административная система, создание
для правящих верхов режима наибольшего благоприятство-
вания и полная подконтрольность государству частной соб-
ственности и рынка.

На Востоке рынок и собственник находятся в зависимости
от государства и обслуживают нужды, прежде всего, правя-
щего слоя. Государство же здесь твердо стоит над обществом
и соответственно над экономикой общества, а его правящие
слои живут за счет достояния общества и выполняют в этом
обществе функции господствующего класса.

И, что особенно важно подчеркнуть, эти функции правя-
щие верхи традиционно выполняют не потому, что они узур-
пировали власть и навязали свою волю искусственно ослаб-



 
 
 

ленным собственникам, но именно потому, что они управля-
ют обществом принципиально иным, чем европейское. Ко-
мандно-административная структура опирается на принцип
власти-собственности. Она строго контролирует и сурово
ограничивает частную собственническую стихию, иначе дез-
интеграция угрожала бы нормальному функционированию
системы.

Собственники были подавлены и поставлены в зависи-
мость от носителя власти, от произвола администрации, при-
чем наиболее преуспевшие из них нередко расплачивались
за это конфискацией имущества, а то и жизнью, благо фор-
мальный предлог для этого найти было несложно. История
Азии как часть истории Востока, свидетельствует о том,
что расцветала частнособственническая экономика только в
условиях стабильности и сильной власти центра со всеми ее
контролирующими функциями, включая жесткий админи-
стративный контроль над экономикой всей страны.

Таким образом, в Азии, на Востоке, частная собствен-
ность здесь, даже появившись и укрепившись, всегда была
второстепенной и никогда не была защищена от произвола
власти какими-нибудь привилегиями либо гарантиями, сво-
бодами или правами.

Альтернативой господству частной собственности как в
Европе здесь была власть-собственность. Функции господ-
ствующего класса выполняли организованные в аппарат вла-
сти верхи общества.



 
 
 

Государство в Азии, на Востоке абсолютно довлело над
обществом. Именно в этом – ключ к пониманию структуры
традиционных неевропейских обществ, пониманию сути Во-
стока, как древнего, так и современного.

Итак, отличительными чертами древних обществ, возник-
ших в Азии, на Востоке, являлись:

✓ феномен власти-собственности;
✓ восточная деспотия как тип политической власти;
✓ иерархичная структура общества;
✓ обожествление правителя;
✓ командно-административная система;
✓ абсолютное преобладание государственной собствен-

ности;
✓ подчиненное государству и зависимое от него положе-

ние частной собственности и рынка;
✓ абсолютный приоритет государства над обществом.

В Азии выделяются три важнейших центра, где были со-
зданы удивительные культуры, наиболее ранние по времени
IV тыс. – I тыс. до н. э.: Месопотамия, Индия и Китай. Имен-
но здесь впервые возникают протогосударственные и госу-
дарственные образования, складываются мировые империи.
С их рассмотрения и начинается собственно история Древ-
него Востока.



 
 
 

 
Основные выводы

 
1. История обществ Древнего Востока является частью

общей истории Востока. Именно здесь впервые произошла
неолитическая революция, создавшая условия для форми-
рования протогосударственных образований и государств.
Кроме того, здесь возникло разделение между земледельца-
ми и скотоводами, которые вступили между собой в отноше-
ния обмена.

2. Расселение людей происходило в разные регионы Древ-
него Востока, причем путем смешения с местным населе-
нием. На протяжении нескольких тысячелетий носители се-
митской ветви афразийской языковой семьи, а затем индо-
европейцы распространились по Востоку.

3. Отличие Востока от Европы – преобладающая мощь го-
сударства, отсутствие условий для реализации всего потен-
циала частной собственности и рынка, которые им жестко
контролируются.

4. Условиями возникновения протогосударственных об-
разований являлись наличие благоприятных экологических
факторов, производственный уровень общества, значитель-
ная концентрация населения.

5.  Протогосударственные образования возглавлялись
правителем, чья власть постепенно становилась наследствен-
ной, а сам он признавался сыном бога или приравнивает-



 
 
 

ся к богу. Жречество было привилегированным слоем, ко-
торый обслуживал власть. Общество строилось на принци-
пах иерархии, где верхи, куда входят правитель и его окру-
жение, жречество и бюрократия разного ранга, содержались
за счет низов – крестьян-общинников. Имелся промежуточ-
ный слой из слуг, ремесленников, рабов и прочих.

6. Для обществ Азии, как и всего Востока, характерен фе-
номен власти-собственности. Это приводит к утверждению
государственной собственности и не дает развиться в пол-
ной мере потенциалу частной собственности и рынка. Сама
власть приобретает характер деспотии.

7. Наличие привилегий, захват чужеземных территорий,
выплата дани и другие источники постепенно вели к появ-
лению излишков, которые стимулировали появление товар-
ного рынка, денег. Товаром стала и рабская сила. Это был
показатель появления государственных структур. В отличие
от протогосударственных образований оно характеризуется
процессом урбанизации, организацией общественных работ
в масштабе всей страны.

 
Контрольные вопросы

 
1. Каковы особенности эпохи неолита?
2. Каковы последствия неолитической революции?
3. Какие условия необходимы для перехода к новой орга-

низации человеческого сообщества в условиях неолита?



 
 
 

4. Как менялась роль первого лица в древнем сообществе
людей?

5. Каковы условия возникновения протогосударственных
образований?

6.  Какова структура общества в протогосударственных
образованиях?

7. Что отличало государственные образования на раннем
этапе?

8. Каковы особенности азиатского восточного общества?
9. Представители каких языковых семей расселялись по

просторам Азии?
10.  Как связаны между собой господствующая в Азии

форма собственности и форма политического устройства?



 
 
 

 
Лекция 2. Месопотамия в ранней

древности и судьба первых
государственных образований

 
 

Основные понятия:
 

✓ ном
✓ деспотия
✓ город-государство
✓ депортация
✓ зиккурат
✓ ирригация



 
 
 

 
Вопрос 1. Введение

 
От гор Армении на севере до Персидского залива на юге,

от горных областей Ирана на востоке до Сирийско-Месо-
потамской степи на западе протянулась обширная террито-
рия, названная древнегреческими географами Месопотами-
ей, что в переводе означает «Междуречье». В литературе на
русском языке чаще употребляется название «Двуречье» (от
двух рек – Евфрата и Тигра). Сейчас это в основном терри-
тория Иракской Республики.

Именно Месопотамия является тем местом, где человече-
ство раньше всего вступило на путь формирования прото-
государственных и государственных структур. Это произо-
шло в период древности, который определяется учеными
для данного региона, начиная с IV тыс. для н. э. Выделяют
раннюю древность: IV тыс. для н. э. – II тыс. до. н. э и позд-
нюю древность – I тыс. до н. э.

Отличие этих периодов состоит в тех изменениях, кото-
рым подверглось общество. Для раннего периода будут ха-
рактерны сохранение соседской общины, которая была соб-
ственником земли, взаимопомощь и коллективная ответ-
ственность людей. Кроме того, верования, уходящие корня-
ми в первобытность, «номовое» устройство государства.

К эпохе же поздней древности человечество проделало
огромный путь в своем развитии. Это выразилось в распаде



 
 
 

общинной собственности на землю, в превращении общины
в налоговую единицу, в новых представлениях о человече-
ской личности, росте индивидуализма, в возникновении ми-
ровых религий, а также в появлении государств нового типа
– мировых империй.

Ном – первые протогосударственные образования
Древнего Востока

Евфрат и Тиф берут начало на Армянском нагорье и впа-
дают в Персидский залив, в древности – двумя раздельными
устьями, а сейчас – одним обширным устьем Шатт-эль-Араб.

Реки, питаемые водой горных ручьев, прорезают в верх-
нем течении малоазиатские горные хребты Тавр и Антитавр
(Евфрат) и район горного Курдистана (Тигр) и в среднем и
нижнем течении текут по глинистой равнине. На подступах
к месту своего впадения в Персидский залив они разлива-
ются по плоской территории, образуя обширное заболочен-
ное пространство, которое древние обитатели Месопотамии
звали «Горькой рекой». Реки имеют ряд притоков: у Евфра-
та наиболее крупные – Балих и Хабур, у Тигра – Верхний и
Нижний Заб, Дияла. Тигр был значительно полноводнее Ев-
фрата и имел более быстрое течение.

Разливы Тигра и Евфрата зависят от таяния снегов на Ар-
мянском нагорье. Обычно их разлив приходится на март –
апрель. Однако его сроки в отличие от режима реки Нил не
были точными, ибо Тигр и Евфрат пересекали на своем пу-
ти различные климатические зоны, таяние горных снегов не



 
 
 

всегда наступало в одно и то же время.
Воды рек несли ил, который содержал растительные остат-

ки и растворенные соли горных минералов и во время поло-
водья оставался на полях, удобряя их. Земли Месопотамии
отличались исключительным плодородием. Однако для того
чтобы в долине Междуречья можно было заниматься земле-
делием, необходим был целый комплекс мелиоративных ра-
бот, осуществлявшихся круглый год.

Примерно в VIII–VI тысячелетиях до н. э. земледельцы
ближневосточных предгорий, уже освоившие достижения
неолитической революции и с каждым поколением все уве-
личивавшиеся в числе, стали спускаться в равнины и актив-
но заселять плодородные долины Тигра и Евфрата.

С древнейших времен жители Месопотамии рыли кана-
лы, постоянно следили за их состоянием, сооружали дамбы,
плотины, шлюзы, колодцы и т. д. Приходилось бороться с
засоленностью почв от насыщенных минеральными солями
речных и подпочвенных вод, использовавшихся для ороше-
ния, а также от недостатка дождевой влаги, промывающей
почву.

Угрозу для плодородия месопотамских земель представ-
ляли сильные ветры из района пустынь, приносившие тучи
песка. А ветры, дувшие с Персидского залива, гнавшие на
берег большие волны и поднимавшие уровень воды в Тигре
и Евфрате, могли привести к сильным наводнениям. Неда-
ром именно в Двуречье родилась знаменитая легенда о все-



 
 
 

мирном потопе. Только на севере Месопотамии можно бы-
ло рассчитывать на естественное орошение (дожди, таяние
снегов), но и там устраивались колодцы, бассейны и прово-
дились небольшие каналы, что гарантировало снабжение по-
лей водой.

Климат Месопотамии был неодинаков на севере и юге.
На севере, в зоне сухих субтропиков, зимой иногда выпадал
снег, весной и осенью бывали дожди. Юг отличался исклю-
чительно жарким и сухим климатом.

На территории Месопотамии в изобилии имелись глина
и природный асфальт. В северной части страны встречались
месторождения металлов (свинца, олова, железа), гористые
районы давали много камня.

Флора Месопотамии была довольно скудной. Лишь на се-
вере, в горном районе, произрастали различные породы де-
ревьев. По берегам рек росли ивы. Много было, особенно на
заболоченном юге, разных видов камыша.

Особое значение в жизни страны имела финиковая паль-
ма. В древности знали 360 ее полезных свойств. Выращи-
вали виноград и фруктовые деревья (яблоню, смоковницу и
др.), зерновые (ячмень, полбу, просо), технические (сезам,
лен), огородные (лук, чеснок, огурцы, баклажаны, тыкву), а
также бобовые культуры (чечевицу, фасоль, горох).

Фауна в древние времена была богатой. Реки изобилова-
ли рыбой. В камышовых зарослях, на болотах, по берегам
рек водилось много птиц. Дикие быки, ослы, свиньи, газели,



 
 
 

зайцы, страусы, львы и другие животные обитали в окрест-
ных степях и приречных зарослях.

Месопотамия расположена на открытом пространстве и
в центре Ближнего Востока, что обеспечивало ей издревле
ведущую роль в международной торговле, ибо многие сухо-
путные дороги проходили через нее с запада на восток и с
севера на юг. Торговля шла также по рекам (хотя судоход-
ство по ним было сопряжено с большими трудностями) и по
Персидскому заливу (из Передней Азии в Аравию и Индию).

Население Месопотамии благодаря ее открытости чрез-
вычайно пестрое. Наиболее ранние культуры, изученные ис-
следователями – Хассунская (VI тыс. до н. э.) и Халафская
(V тыс. до н. э.).

Хассунская культура уже отражает образ жизни оседлых
земледельцев и скотоводов. Хассунцы жили в глинобитных
многокомнатных домах с плоской крышей. Обязательной
принадлежностью каждого жома являлась печь, иногда в ви-
де довольно массивного сооружения. Заметное место в ра-
ционе хассунцев занимала вареная пища, в том числе разные
каши. Полы в доме покрывались циновками из камыша. Бла-
гоустроенный быт хассунцев дополняла нарядная глиняная
посуда. Она украшалась орнаментом в виде крупных тре-
угольников и узорами, нанесенными темной краской, оттен-
ки которой варьируют от черного до красного.

Халафская культура характеризуется глинобитными
круглоплановыми домами, керамикой с монохромной, а за-



 
 
 

тем и полихромной росписью, глиняными фигурками пол-
ных сидящих женщин. Специфика халафского зодчества
преобладание круглых строений. Наиболее интересны круг-
лые постройки на каменном фундаменте с примыкающими
к ним прямоугольными помещениями. Тонкостенная халаф-
ская посуда представляет собой едва ли не наиболее совер-
шенные глиняные изделия древности. По желто-оранжево-
му фону орнамент расписывался красно-коричневой и ко-
ричневой краской. Тщательно сделанная глиняная посуда
украшалась разноцветным геометрическим и растительным
узором, а также изображениями пятнистых барсов, оленей,
птиц, рыб, змей. Излюбленный мотив халафских мастеров
головы быков. Впервые появляется техника глазури.

Однако племенная принадлежность носителей Халаф-
ской и Хассунской культур неизвестна.

Еще одна из изученных археологам культур представлена
раскопками в Эль-Убейде. Ученые относят ее к концу V ты-
сячелетия до н. э. Поселки имели крупные храмовые ком-
плексы на высоких земляных платформах, окруженные го-
родскими стенами. Раскопки этих поселений свидетельству-
ют о многочисленном населении, развитом ремесле, вклю-
чая знакомство с гончарным кругом, металлургией, ткаче-
ством, принципами архитектуры и монументального стро-
ительства. Интересны раскопки некрополя жителей Эреду,
принадлежавшего к истокам Эль-Убейд. Примерно 1000 мо-
гил из сырцового кирпича содержали захоронения людей с



 
 
 

личными вещами, посудой, пищей, домашними животными
(например, собаками), сопровождавшими в загробный мир
хозяев.

Какой народ создал эту культуру? Ведь регион Месопота-
мии представлял из себя своеобразный «котел», где посто-
янно смешивались различные племена и народы.

Принято считать культуру Эль-Убейда протошумерской.
Известно, что на рубеже V–IV тысячелетий до н. э. на тер-
ритории Южного Двуречья появляются шумеры, с именем
и деятельностью которых связывается возникновение древ-
нейшего мирового очага цивилизации и государственности.

Загадка шумеров до сих пор не разгадана. Их собственные
легенды указывают в качестве прародины юг – приморские
районы Персидского залива; специалисты видят ее то на во-
стоке, то на севере. Ясно одно: шумерский язык значитель-
но отличался от группы семитских языков, распространен-
ных среди большинства древних обитателей ближневосточ-
ной зоны. Похоже на то, что пришельцы-шумеры, появив-
шись в зоне обитания насельников культуры Убейд, быстро и
энергично заимствовали все достижения их культуры и, воз-
можно, сыграли важную роль внешнего толчка в ускорении
поступательного ее развития – теперь уже на их, шумерской,
этнической основе.

Постепенно шумеры заняли значительную территорию
Месопотамии, от Персидского залива на юге до места наи-
большего сближения Тигра и Евфрата на севере.



 
 
 

В северной части Месопотамии с начала III тысячелетия
до н. э., а возможно, и ранее, жили восточносемитские ското-
водческие племена. Язык их называется аккадским. Он имел
несколько диалектов: в Южной Месопотамии был распро-
странен вавилонский, а к северу, в средней части долины
Тигра, – ассирийский диалект. В течение нескольких веков
семиты сосуществовали с шумерами, но затем стали продви-
гаться на юг и к концу III тысячелетия до н. э. заняли всю
Месопотамию.

В результате этого аккадский язык постепенно вытеснил
шумерский. К началу II тысячелетия до н.  э. шумерский
язык был уже мертвым языком. Однако как язык религии и
литературы он продолжал существовать и изучаться в шко-
лах до I в. до н. э. Вытеснение шумерского языка вовсе не
означало физического уничтожения его носителей. Шумеры
слились с семитами, но сохранили свою религию и культуру,
которые у них лишь с небольшими изменениями заимство-
вали аккадцы.

В конце III тысячелетия до н. э. с запада, из Сирийской
степи, в Месопотамию начали проникать западносемитские
скотоводческие племена сутиев. Аккадцы называли их амо-
реями. По-аккадски Амурру означало «Сирия», а также и
«запад» вообще. Среди этих кочевников было много племен,
говоривших на различных, но близких друг к другу диалек-
тах. В конце III – первой половине II тысячелетия амореям
удалось осесть в Месопотамии и основать ряд царских дина-



 
 
 

стий.
К северо-востоку от Месопотамии, от верховьев Диялы до

приурмийского района и далее к северу жили горные пле-
мена кутиев, по-видимому, родственные современным наро-
дам Дагестана. В конце XXIII в. кутии вторглись в Месопо-
тамию и на целое столетие установили там свое господство.
Лишь в конце XXII в. их власть была свергнута, а сами они
отброшены к верховьям Диялы, где продолжали жить еще в
I тысячелетии до н. э.

Касситы с древнейших времен жили в СевероЗападном
Иране. Во второй четверти II тысячелетия до н. э. части кас-
ситских племен удалось утвердиться в долине реки Диялы и
оттуда совершать набеги в глубь Месопотамии.

В начале XVI в. они захватили крупнейшее из месопотам-
ских государств – Вавилонское – и основали там свою ди-
настию. Касситы, осевшие в Вавилонии, были полностью ас-
симилированы местным населением и приняли его язык и
культуру. В то же время касситские племена, оставшиеся на
своей родине, сохранили родной язык, отличный от шумер-
ского, семитских и индоевропейских языков.

Во второй половине II тысячелетия до н. э. из Северной
Аравии в Сирийскую степь и далее в Северную Месопота-
мию двинулась обширная группа западносемитских племен
арамеев. В конце XIII в. до н. э. они создали в Западной Си-
рии и Юго-Западной Месопотамии множество мелких кня-
жеств. К началу I тысячелетия до н. э. они почти полностью



 
 
 

ассимилировали местное население Сирии и Северной Ме-
сопотамии. Арамейский язык начал широко и прочно рас-
пространяться на этой территории.

Начиная с IX  в. до н.  э. в  Южную Месопотамию стали
вторгаться и оседать там родственные арамеям халдейские
племена. После завоевания Вавилонии персами в VI в. до
н. э. арамейский язык стал официальным языком государ-
ственной канцелярии всей Персидской державы. Аккадский
сохранялся лишь в крупных месопотамских городах, но и
там он постепенно вытеснялся арамейским и к началу I в. до
н. э. был окончательно забыт. Вавилоняне постепенно сли-
лись с халдеями и арамеями.

Все население Месопотамии называло себя черноголовы-
ми, независимо от языка, на котором каждый говорил. По-
шумерски санг-нгига, по-аккадски цальмат-каккади.

Пестрота этнического состава Месопотамии была обу-
словлена также осуществлением политики насильственного
переселения народов, которая проводилась в I тысячелетии
до н. э. в Ассирийской и Нововавилонской державах, и силь-
ной этнической циркуляцией, имевшей место в Персидской
державе, куда входила и Месопотамия.

Говоря о древней истории Месопотамии, ученые выде-
ляют ряд периодов. Очень древнее время Нижней Месо-
потамии исследователи изучают по археологическим дан-
ным. Существуют Протописьменный период (2900–2750 гг.
до н.  э.) и Раннединастический период (2750–2310  гг. до



 
 
 

н. э.). В это время образовались первые небольшие государ-
ства в южной части страны, в исторической области Шумер.
В городах-государствах правили династии, соперничающие
между собой. Последняя треть III тысячелетия до н. э. харак-
теризуется созданием обширных деспотических монархий.



 
 
 

Рис. 5

В XXIV–XXIII вв. до н. э. происходит перемещение зо-
ны политической активности Месопотамии из Нижнего ре-
гиона на север, в центральную часть, где возникает государ-
ство Аккад, объединившее под своей властью также Шумер
и северные области Месопотамии. От Аккадского царства,
рухнувшего под натиском кутиев, гегемония в Месопотамии
вскоре переходит к Шумеро-Аккадскому царству.

В начале II тысячелетия до н.  э. в  междуречье Тигра и
Евфрата существовало несколько государств, среди которых
возобладало Вавилонское царство, объединившее под сво-
ей властью обширную страну. Его история, длительностью
почти полторы тысячи лет, делится на несколько периодов:
старовавилонский, или аморейский (XIX–XVI вв. до н. э.),
средневавилонский, или касситский (XVI–XII вв.), период
политического ослабления Вавилонии и борьбы за независи-
мость (XII–VII вв.) и, наконец, нововавилонский кратковре-
менный период подъема и возрождения (VII–VI вв.), завер-
шившийся завоеванием страны Персией.

С XVI по XIII в. до н. э. в западной части Северной Ме-
сопотамии значительную роль играло государство Митанни.
В восточной ее части еще в III тысячелетии до н. э. возник-
ло Ассирийское государство с центром в городе Ашшур, ис-
тория которого в дальнейшем подразделяется на периоды:
староассирийский (XX–XVI вв. до н. э.), среднеассирийский



 
 
 

(XV–XI вв. до н. э.) и новоассирийский (X–VII вв. до н. э.). В
этот последний период государство Ассирия путем завоева-
ний разрастается в огромную, охватившую почти все страны
Ближнего Востока великую державу.

Рис. 6

Рассмотрим в самом общем виде исторические события
древней Месопотамии, выделив шумерский период, вави-
лонский, ассирийский и персидский.



 
 
 

 
Вопрос 2. Шумерские

города-государства
 

Около середины IV тысячелетия до н. э. в Южном Дву-
речье появляются первые политические структуры в форме
городов-государств. Примером их служит Урук. Обществен-
ным и хозяйственным центром Урука был храм в честь Ана,
а жрецы храма исполняли функции управителей во главе с
верховным жрецом, главой протогосударства.

В IV тыс. до н. э. Урук являлся самым крупным городом
региона, занимая площадь примерно 7,5 кв. км., треть кото-
рой была под городом, треть занимала пальмовая роща, а на
остальной площади располагались кирпичные карьеры. Об-
житая территория Урука составляла 45 га. В районе города
находилось 120 различных поселений, что свидетельствова-
ло о стремительном росте населения.

В Уруке располагалось несколько храмовых комплексов,
а сами храмы отличались значительными размерами. Шуме-
ры были великолепными строителями, хотя им не хватало
камня и дерева. Для защиты от воздействия воды они об-
лицовывали здания. Делали длинные глиняные конусы, об-
жигали их, красили в красный, белый или черный цвета, а
затем вдавливали в глиняные стены, образуя красочные мо-
заичные панно с узорами, имитирующими плетенку. Подоб-
ным образом был украшен красный дом Урука – место на-



 
 
 

родных собраний и заседаний совета старейшин.
Огромным достижением Урукского периода было созда-

ние целой системы магистральных каналов в сочетании с
продуманной агротехникой, на которой базировалась регу-
лярное орошение полей.

В городских центрах набирало силу ремесло, специали-
зация которого стремительно развивалась. Появились стро-
ители, металлурги, гравировщики, кузнецы. Ювелирное де-
ло выделилось в особое специализированное производство.
Помимо различных украшений изготовляли культовые фи-
гурки и амулеты в виде разнообразных животных: быков,
овец, львов, птиц. Переступив порог бронзового века, шу-
меры возродили производство каменных сосудов, которые в
руках талантливых безымянных мастеров становились под-
линными произведениями искусства.

Своих залежей металлических руд в Месопотамии не бы-
ло. Уже в первой половине III  тыс. до н.  э. шумеры стали
привозить золото, серебро, медь, свинец из других областей.
Шла оживленная международная торговля в виде бартерных
сделок или обменов дарами. В обмен на шерсть, ткани, зер-
но, финики и рыбу они получали также дерево и камень.
Возможно, происходила и настоящая торговля, которую ве-
ли торговые агенты.

Помимо Урука надо назвать шумерские города Киш, Ур,
Лагаш, Эреду, Ларса, Умма, Шуруппак, Иссин, Ниппур.

Город-государство – это самоуправляющийся город с при-



 
 
 

легающей к нему территорией. Обычно каждый такой го-
род имел свой храмовый комплекс в виде высокой ступенча-
той башни зиккурата, дворец правителя и глинобитные жи-
лые постройки. Города Шумера строились на холмах и бы-
ли окружены стенами. Они делились на отдельные поселки,
из соединения которых и появились эти города. В центре
каждого поселка находился храм местного бога. Бог главно-
го поселка считался господином всего города. В каждом из
таких городов-государств жило приблизительно 40–50 тыс.
человек.



 
 
 

Рис. 7. Древняя Месопотамия



 
 
 

Рис. 8. Древний храм Месопотамии

Ранние протогосударства Двуречья были знакомы с доста-
точно сложным ирригационным хозяйством, которое под-
держивалось в рабочем состоянии усилиями всего населе-
ния во главе с жрецами. Храм, выстроенный из обожжен-
ного кирпича, был не только крупнейшей постройкой и мо-
нументальным центром, но одновременно и общественным
складом, и амбаром, где размещались все запасы, все обще-
ственное достояние коллектива, в который уже включалось и
некоторое количество пленных иноземцев, использовавших-
ся для обслуживания текущих нужд храма. Храм был также
центром ремесленного производства, включая и металлур-
гию бронзы.

Около 3000–2900 гг. до н. э. храмовые хозяйства стано-
вятся настолько сложными и обширными, что понадобился
учет их хозяйственной деятельности. В связи с этим зарож-



 
 
 

дается письменность.
Сначала письмо в Нижней Месопотамии возникало как

система объемных фишек или рисунков. Рисовали на пла-
стичных плитках из глины концом тростниковой палочки.
Каждый знак-рисунок обозначал либо сам изображенный
предмет, либо любое понятие, связывавшееся с этим пред-
метом. Например, небосвод, зачерченный штрихами, озна-
чал «ночь» и тем самым также «черный», «темный», «боль-
ной», «болезнь», «темнота» и т. д. Знак ноги означал «идти»,
«ходить», «стоять», «приносить» и т. д.
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