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1. МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

1.1. История Древнего Египта 

Возникновение древнеегипетского государства. Египет в период Раннего и 

Древнего царств 

Одна из древнейших мировых цивилизаций зародилась в Северо-Востонной Африке, в 
долине Нила. Принято считать, что слово «Египет» происходит от древнегреческого 
«Айгюптос». 

Оно возникло, вероятно, от Хет-ка-Птах — города, который греки впоследствии 
именовали Мемфисом. Сами же египтяне называли свою страну «Та Кемет» — Черная Земля 
— по цвету местной почвы. 

По словам Геродота, Египет— «дар Нила», ибо Нил был источником неиссякаемого 
плодородия, основой всей хозяйственной деятельности населения. В Египте и соседних с 
ним областях имелось почти все ему необходимое. Горы, замыкавшие Нильскую долину, 
были богаты различными породами камня: гранитом, диоритом, базальтом, алебастром, 
известняком, песчаником. В самом Египте металлов не было, но они добывались в приле-
гающих областях: на Синайском п-ове — медь, в пустыне между Нилом и Красным морем — 
золото, на побережье Красного моря — цинк и свинец. Серебро и железо доставляли 
главным образом из Малой Азии. 

Египет занимал выгодное географическое положение. Средиземное море соединяло его 
с переднеазиатским побережьем, Кипром островами Эгейского моря и материковой Грецией. 
Нил являлся важнейшей судоходной артерией, связывавшей Верхний и Нижний Египет, и 
всю страну с Нубией, которую античные авторы именовали Эфиопией.  

В эпоху, предшествовавшую образованию государства, Египет состоял из отдельных 
областей, в результате их объединения возникли два царства — Нижний и Верхний Египет. 
После долгой войны победу одержало Верхнеегипетское царство, произошло слияние обеих 
частей. Точная дата этого события неизвестна, но можно полагать, что около 3000 г. до н. э. в 
долине Нила уже существовало единое государство.  

С именем царя Мина (греч. Менеса) — основателя I династии, тождественного, 
вероятно, Хору Аха,— связано начало летописной египетской традиции. Согласно 
преданию, сохранившемуся у Геродота, Мин основал столицу объединенного царства на 
стыке Верхнего и Нижнего Египта, воздвигнув плотину, чтобы защитить город от 
наводнения. Отсюда удобно было управлять и югом и севером страны. Этот город греки и 
назвали впоследствии Мемфисом.  

В эпоху Раннего царства (XXX— XXVIII вв. до н. э.) Египет управлялся двумя 
династиями, которые происходили из верхнеегипетского г. Тина (у Абидоса). Уже при царях 
I династии египтяне стали продвигаться за пределы своей страны: на юг — в Нубию, на 
запад— в Ливию, на восток — на Синайский п-ов. Фараон II династии Хасехем 
окончательно объединил страну в централизованное государство, подавив волнения на 
севере Египта.  

Одной из важных функций царской власти была организация оросительной системы в 
Нильской долине и поддержание ее в порядке. Уже для Египта Раннего царства была 
характерна высокая продуктивность сельского хозяйства. Многочисленные винные сосуды, 
найденные в Нижнем Египте, свидетельствуют о процветании искусства возделывания 
винограда. Египет был страной высокоразвитого скотоводства. Значительного прогресса 
достигло ткацкое ремесло. Началось изготовление папируса, предназначенного для письма. 
Его изобретение имело исключительное значение. Способствуя широкому распространению 
письменности, оно надолго пережило древнеегипетскую цивилизацию, оказав влияние на 
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культуру более поздних эпох и став известным в греко-римском мире и в средневековой 
Европе.  

В период Древнего царства (XXVIII—XXIII вв. до н. э.) Египет являлся крупным 
централизованным государством, распространявшим свое влияние на области Синайского п-
ова, южную Палестину и Нубию.  

Цари вели постоянные войны. Известно, например, что во время похода в Нубию 
основателя IV династии Снофру (XXVIII в. до н. э.) было уведено 7 тыс. пленных и 200 тыс. 
голов скота, а во время похода на ливийцев—1100 человек. В период правления IV династии 
Египет стал полновластным обладателем района медных рудников на Синайском п-ове. В 
Нубию снаряжались торговые экспедиции за строительным камнем, слоновой костью, 
акацией и эбеновым деревом (оно доставлялось в Нубию из глубинных районов Африки), за 
драгоценными каменьями, ладаном, шкурами пантер и экзотическими животными. Из Пунта 
везли благовонные смолы и «светлое золото». Из финикийского Библа в Египет шел 
строевой лес – кедровое дерево. 

В руках царя была сосредоточена огромная власть, основой которой являлись 
обширный земельный фонд, большие ресурсы рабочей силы и продуктов питания. 
Государство приобретало черты централизованной деспотии, опиравшейся на разветвленный 
бюрократический аппарат. Первым лицом на иерархической лестнице после фараона был 
верховный сановник, он же – главный судья, совмещавший целый ряд государственных 
должностей и управлявший многими отраслями хозяйства. При наличии царского, храмового 
и частного хозяйств определяющую роль в экономике страны, особенно при V – VI 
династиях, играло вельможное хозяйство, где была занята, видимо, подавляющая часть 
трудового населения.  

В эпоху Древнего царства дальнейшее развитие, особенно в Нижнем Египте, получили 
садоводство, огородничество, виноградарство. Египтянам принадлежит честь открытия 
пчеловодства. Пастбища Дельты давали широкие возможности для развития 
животноводства. Его характерная черта - содержание в стаде вместе с домашним скотом 
полностью и полуприрученных животных пустынь: антилоп, козерогов и газелей. Главным 
богатством Верхнего Египта было зерно, прежде всего ячмень и пшеница двузернянка 
(эммер). Часть его по Нилу доставлялась на север. Таким образом, Южный и Северный 
Египет дополняли друг друга.  

Периоду Древнего царства свойствен стремительный рост каменного строительства, 
кульминационным моментом которого явилось возведение царских усыпальниц – огромных 
пирамид с поминальными храмами и «городами» вельможеских гробниц. Со строительством 
пирамиды царя Джосера (III династия), осуществлявшимся в основном с помощью медных 
орудий, Египет окончательно вступил в медный век. Но каменными орудиями продолжали 
пользоваться и впоследствии. 

В конце V династии власть фараонов стала ослабевать. В то же время укреплялись 
позиции номовой знати. Истощенный строительством пирамид, раздираемый социальными 
противоречиями, к концу правления VI династии Египет стал распадаться на полузависимые 
государства. 70 мемфисских царей следующей VII династии. по преданию, сохранившемуся 
у Манефона, правили всего 70 дней. С середины XXIII в. до н.э. начался период упадка 
Египта, его внутренней раздробленности.  

К исходу III тыс. до н. э. хозяйственное положение Египта требовало объединения 
страны; во время смут оросительная сеть пришла в запустение, население часто страдало от 
жестокого голода. В это время на египетский престол претендовали два объединительных 
центра. Одним из них был Гераклеополь, расположенный на севере страны, в плодородной 
низменности недалеко от Фаюмского оазиса, на западном берегу Нила. Номарх 
Гераклеополя Хети I (Ахтой) подчинил своей власти правителей близлежащих областей, 
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ведя одновременно борьбу с азиатскими кочевниками. Правителями всего Египта 
стремились также стать номархи Фив. Победителями вышли фиванские правители, и при 
Ментухотепе I страна была объединена. На одном из дошедших до наших дней рельефов 
этот правитель изображен покорителем египтян, нубийцев, азиатов и ливийцев. Но 
достигнутое единство еще не было прочным.  

Египет в период Среднего и Нового царств 

Расцвет Среднего царства (XXII—XVIII вв. до н. э.) относится к правлению XII 
династии. В это время египтяне вели войны с соседними ливийскими и переднеазиатскими 
племенами, покорили Северную Нубию. При Аменемхете I, родоначальнике династии, 
возводится крепость на западной границе Египта. В царствование Сенусерта III был 
сооружен ряд крепостей в Верхней и Нижней Нубии. Сенусерт III почитался в Нубии в 
качестве бога-покровителя. Овеянная легендой и соединенная с образами великих фараонов-
воителей Нового царства память об этом царе жила на протяжении многих столетий и легла 
в основу сказаний о «Сесострисе». 

В эпоху Среднего царства по-прежнему сильны были позиции номовой знати. Но все 
большее значение приобретают люди незнатного происхождения. Важнейшую опору 
царской власти составляло приближенное воинство. Главными создателями материального 
богатства страны, лишенными прав собственности на орудия и средства производства, 
являлись «хемуу нисут» — царские хемуу, труд которых использовался в царском, храмовом 
и частном хозяйстве. Рабы — «баку», известные еще в эпоху Древнего царства, — в отличие 
от «хемуу нисут» составляли часть личного имущества собственника и могли быть куплены 
и проданы. 

В период Среднего царства продолжают совершенствоваться орудия труда: наряду с 
каменными и медными теперь все чаще используются орудия из бронзы. Интенсивно 
разрабатывались залежи меди на Синае, золотые и медные рудники Северной Нубии. 
Возникло производство стекла. Значительное развитие получило земледелие, чему 
способствовало создание большого водохранилища, соединенного каналом с Нилом, и 
разветвленной сети оросительной системы в Фаюмском оазисе. С появлением множества 
мелких и средних хозяйств были созданы условия для более широкого обмена. На рубеже 
XVIII—XVII вв. до н. э. Египет, вновь впавший в состояние раздробленности, оказался 
легкой добычей гиксосов, вторгшихся из Азии через восточную Дельту. Их владычество 
длилось 100—150 лет, и предание о нем как о страшном времени жило на протяжении всей 
древней истории Египта. Гиксосы не были сплочены и не смогли образовать единую 
державу. Правители Фив, оставаясь относительно независимыми, возглавили борьбу против 
завоевателей.  

Яхмос I, ставший родоначальником XVIII династии, овладел крепостью гиксосов 
Аварисом на северо-востоке Дельты и довел борьбу с завоевателями до победного конца. Так 
началась эпоха Нового царства (1580—1085 гг. до н. э.), время правления XVIII— XX 
династий, при которых Египет занял ведущее положение в Восточном Средиземноморье.  

При фараоне Тутмосе I (вторая половина XVI в. до н. э.) Египет превратился в мощную 
державу, южная граница которой продвинулась за третий порог Нила. Тутмос I совершил 
поход к Евфрату и разгромил в Северной Месопотамии государство Митанни.  

После правления его наследника Тутмоса II престол захватила Хатшепсут, 
сохранившая первоначально номинальным правителем малолетнего царя, своего пасынка, 
Тутмоса III, но впоследствии открыто объявившая себя фараоном. Придя к власти, Тутмос III 
стремился вытравить всякое напоминание о Хатшепсут, уничтожая ее изображения и даже 
имя. Он совершил много походов в Сирию и Палестину, и его империя стала простираться от 
четвертого порога Нила до северной окраины Сирии.  
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На первую половину XIV в. до н. э. приходится царствование Аменхотепа IV 
(Эхнатона), с именем которого связана важнейшая религиозная реформа. При двух 
преемниках Аменхотепа IV начался отход от его политики. Семнехкере восстановил культ 
Амона, при следующем фараоне — Тутанхамоне — утвержденный царем реформатором 
культ Атона лишился государственной поддержки.  

При Рамсесе I (XIX династия) начались длительные войны с хеттами за господство в 
Сирии. В царствование Рамзеса II произошла знаменательная битва с хеттами под стенами 
сирийского города Кадеша, в которой с каждой стороны участвовало до 20 тыс. человек. В 
своем описании этой битвы Рамсес утверждает, что именно он одержал победу. Но известно, 
что египтяне не сумели взять Кадеш и хетты под предводительством царя Муваталлиса 
преследовали их при отступлении. Длительная война завершилась на 21-м году правления 
Рамсеса II мирным договором с хеттским царем Хаттусилисом III. Оригинал договора был 
записан на серебряных табличках, но сохранились лишь его копии на египетском и хеттском 
языках. Несмотря на силу египетского оружия, Рамсесу II не удалось восстановить границы 
империи фараонов XVIII династии.  

При наследнике Рамсеса II, его тринадцатом сыне Мернептахе, и при Рамсесе III, сыне 
основателя XX династии Сетнахта, на Египет обрушились волны завоевателей — «народов 
моря» и ливийских племен. С трудом отразив натиск врага страна оказалась на пороге 
серьезных потрясении, которые во внутриполитической жизни проявились в частой смене 
правителей, мятежах и заговорах, в усилении позиций номовой знати (особенно в Фиваиде, 
на юге Египта), тесно связанной со жреческими кругами, а в сфере внешней политики — в 
постепенном падении военного престижа Египта и в утрате им своих иноземных владений. 

Эпоха Нового царства была для Египта временем не только территориальной 
экспансии, но и бурного экономического развития, стимулированного притоком в страну 
огромного количества сырья, скота, золота, всевозможной дани и рабочей силы в виде 
пленных. 

С XVIII династии начинают широко применяться орудия из бронзы. Но из-за 
дороговизны меди еще продолжают пользоваться и каменными орудиями. От этой эпохи 
сохранилось некоторое количество железных изделий. Железо было известно в Египте и 
раньше. Но даже в конце XVIII династии оно продолжало считаться едва ли не 
драгоценностью. И только в VII—VI вв. до н. э. орудия труда в Египте начали повсеместно 
изготовлять из железа, что имело исключительно важное значение для экономического 
прогресса. 

В эпоху Нового царства стали широко употребляться усовершенствованная соха, 
ножные мехи в металлургии, вертикальный ткацкий станок. Развивается не известное 
египтянам прежде коневодство, обслуживающее египетское войско с его боевыми 
колесницами. От царствования Аменхотепа IV до нас дошло первое изображение 
водоподъемного сооружения — шадуфа. Его изобретение имело огромное значение для 
развития садоводства и огородничества на высоких полях. Делаются попытки выращивания 
новых сортов деревьев, вывезенных из Азии (гранатовое, оливковое, персиковое дерево, 
яблоня, миндаль, вишня и др.) или из Пунта (мирровое дерево). Интенсивно развивается 
производство стекла. Непревзойденного совершенства достигает искусство мумификации. 
Все большее значение получает внутренняя торговля. Международная же торговля, для 
развития которой в Египте эпохи завоеваний не было стимула, ибо все необходимое для себя 
он получал в виде добычи и дани, приобретает определенное значение только во второй 
половине Нового царства. 
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Египет в первом тысячелетии до н.э. 

К началу XI в. до н.э. в Египте образовались два царства: Нижне- египетское с центром 
в Танисе, на северо-востоке Дельты, и Верхне-египетское со столицей в Фивах. К этому 
времени Сирия, Финикия и Палестина уже вышли из-под египетского влияния, северная 
половина Египта была наводнена ливийскими военными поселенцами во главе с вождями, 
находившимися в союзе с местной египетской властью. Один из ливийских военачальников, 
Шешонк I (950—920 гг. до н. э.), основал XXII династию. Но его власть, как и власть его 
преемников, не была прочной, и при ливийских фараонах (IX— VIII вв. до н. э.) Нижний 
Египет распался на ряд отдельных областей. 

В конце VIII в. до н. э. нубийский царь Пианхи захватил значительную часть Верхнего 
Египта, в том числе и Фивы. Местное влиятельное жречество оказало поддержку 
завоевателям, надеясь с их помощью вернуть себе господствующее положение. Но правитель 
Саиса в Нижнем Египте Тефнахт, опиравшийся на ливийцев, сумел возглавить борьбу с 
нашествием. Против нубийцев выступил и Мемфис. 

Однако они в трех битвах разгромили войско Тефнахта и, продвигаясь на север, дошли 
до Мемфиса, взяв город приступом. Тефнахт вынужден был сдаться на милость победителей. 
Следующий нубийский царь, властвовавший над Египтом, был Шабака. По преданию, 
сохранившемуся у Манефона, он захватил в плен нижнеегипетского фараона Бокхориса и 
заживо сжег его. В 671 г. до н. э. ассирийский царь Асархаддон разгромил войско 
нубийского фараона Тахарки и захватил Мемфис. 

Освобождение Египта и его объединение осуществил основатель XXVI (саисской) 
династии Псамметих I. Следующий фараон, Нехо II, стремился установить свое господство в 
Сирии. В 608 г. до н. э. иудейский царь Иосия преградил египетскому войску дорогу у 
Мегиддо (город на севере Палестины), и был смертельно ранен. После того Иудея стала 
платить большую дань золотом и серебром египетскому царю. Власть египтян над Сирией и 
Палестиной длилась три года, и в 605 г. до н. э. египетское войско было оттеснено к своей 
границе вавилонянами. При Априи (589—570 гг. до н. э.), одном из преемников Псамметиха 
I, Египет поддерживал Иудею в борьбе с Вавилонией. Априй одержал победу над флотом 
Сидона — одного из крупнейших финикийских городов. В 586 г. до н. э. египетское войско 
появилось под стенами Иерусалима, но вскоре потерпело поражение от вавилонян. 

К тому времени к западу от Египта, на ливийском берегу Сре-диземного моря, эллины 
создали свое государство — Кирену. Априй решил подчинить его себе и послал против него 
значительные военные силы, но они были разгромлены греками. В египетском войске 
вспыхнул мятеж против Априя, и на престол был возведен Амасис (570—526 гг. до н. э.). 

В 525 г. до н. э. в битве у Пелузия персидское войско во главе с царем Камбизом 
нанесло поражение египтянам. Затем Камбиз был провозглашен царем Египта (XXVII 
династия). Чтобы придать захвату Египта законный характер, создавались легенды о 
матримониальных связях персидских царей с египетскими царевнами и о рождении Камбиза 
от брака его отца Кира с Нитетис, дочерью фараона Априя. 

Египет несколько раз добивался независимости от персидских владык (XXVIII—XXX 
династии), пока не был завоеван в 332 г. до н. э. Александром Македонским, в котором 
египтяне первоначально видели освободителя от гнета персов. Время Египта фараонов 
истекло. Началась эпоха эллинизма. 



9 

 

1.2. История Древней Передней Азии 

 

1.2.1. Древнее Междуречье 

Население Древнего Междуречья 

Месопотамией (Междуречьем) древнегреческие географы называли равнинную область 
между Тигром и Евфратом, расположенную в их нижнем и среднем течении. 

С севера и востока Месопотамия окаймлялась окраинными горами Армянского и 
Иранского нагорий, на западе граничила с Сирийской степью и полупустынями Аравии, с 
юга ее омывал Персидский залив. Центр развития древнейшей цивилизации находился в 
южной части этой территории — в древней Вавилонии. Северная Вавилония носила 
название Аккад, южная — Шумер. В северной Месопотамии, которая представляет собой 
холмистую степь, переходящую в горные районы, была расположена Ассирия. 

Не позднее IV тыс. до н. э. на крайнем юге Месопотамии возникли первые шумерские 
поселения. Некоторые ученые полагают, что шумеры не были первыми обитателями южной 
Месопотамии, так как многие топонимические названия, бытовавшие там после заселения 
низовий Тигра и Евфрата этим народом, не могли происходить из шумерского языка. 
Возможно, что шумеры застали в южной Месопотамии племена, говорившие на языке, 
отличном от шумерского и аккадского, и заимствовали у них древнейшие топонимы. 
Постепенно шумеры заняли всю территорию Месопотамии (на севере — от района, где 
находится современный Багдад, на юге — до Персидского залива). Но откуда шумеры 
пришли в Месопотамию, выяснить пока не удается. Согласно традиции, бытовавшей среди 
самих шумеров, они прибыли с островов Персидского залива. Шумеры говорили на языке, 
родственные связи которого с другими языками еще не установлены. Попытки доказать 
родство шумерского с тюркскими, кавказскими, этрусским или другими языками не дали 
сколько-нибудь положительных результатов. 

В северной части Месопотамии начиная с первой половины III тыс. до н. э. жили 
семиты. Они были скотоводческими племенами древней Передней Азии и Сирийской степи. 
Язык семитских племен, поселившихся в Месопотамии, назывался аккадским. В южной 
Месопотамии семиты говорили на вавилонском, а к северу, в средней части долины Тигра, 
— на ассирийском диалекте аккадского языка. 

В течение нескольких веков семиты жили рядом с шумерами, но затем стали 
продвигаться на юг и к концу III тыс. до н. э. заняли всю южную Месопотамию. В результате 
этого аккадский язык постепенно вытеснил шумерский. Однако последний оставался 
официальным языком государственной канцелярии еще в XXI в. до н. э., хотя в быту он все 
больше заменялся аккадским. К началу II тыс. до н. э. шумерский был уже мертвым языком. 
Лишь в глухих болотах нижнего течения Тигра и Евфрата он смог сохраниться до середины 
II тыс. до н. э., но затем и там его место занял аккадский. Однако как язык религиозного 
культа и науки шумерский продолжал существовать и изучаться в школах до I в. н. э., после 
чего клинопись вместе с шумерским и аккадским языками была окончательно забыта. 
Вытеснение шумерского языка вовсе не означало физического уничтожения его носителей. 
Шумеры слились с вавилонянами, сохранив свою религию и культуру, которые у них с 
небольшими изменениями заимствовали вавилоняне. 

В конце III тыс. до н. э. в Месопотамию из Сирийской степи начали проникать 
западносемитские скотоводческие племена. Вавилоняне называли эти племена амореями. 
По-аккадски Амурру означало «запад», главным образом применительно к Сирии, и среди 
кочевников этого региона было много племен, говоривших на различных, но близких друг 
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другу диалектах. Часть этих племен называлась сутии, что в переводе с аккадского означало 
«кочевники». 

С III тыс. до н. э. в северной Месопотамии, от верховьев реки Диялы до оз. Урмии, на 
территории современного Иранского Азербайджана и Курдистана, обитали племена кутии, 
или гутии. С древнейших времен на севере Месопотамии жили хурритские племена. По-
видимому, они были автохтонными жителями Северной Месопотамии, Северной Сирии и 
Армянского нагорья. В Северной Месопотамии хурриты создали государство Митанни, 
которое в середине II тыс. до н. э. было одной из крупнейших держав Ближнего Востока. 
Хотя хурриты были основным населением Митанни, там проживали и индоарийские по 
языку племена. В Сирии хурриты, по-видимому, составляли меньшинство населения. По 
языку и происхождению хурриты были близкими родственниками урартских племен, 
живших на Армянском нагорье. В III—II тыс. до н. э. хуррито-урартский этнический массив 
занимал всю территорию от равнин Северной Месопотамии до Центрального Закавказья. 
Шумеры и вавилоняне называли страну и племена хурритов Субарту. В отдельных районах 
Армянского нагорья хурриты сохранялись еще в VI— V вв. до н. э. Во II тыс. до н. э. 
хурриты заимствовали аккадскую клинопись, которой они писали по-хурритски и по-
аккадски. 

Во второй половине II тыс. до н. э. из Северной Аравии в Сирийскую степь, в 
Северную Сирию и Северную Месопотамию хлынула мощная волна арамейских племен. В 
конце XIII в. до н. э. арамеи создали в Западной Сирии и юго-западной Месопотамии 
множество мелких княжеств. К началу I тыс. до н. э. арамеи почти полностью 
ассимилировали хурритское и аморейское население Сирии и северной Месопотамии. 

В VIII в. до н. э. арамейские государства были захвачены Ассирией. Однако после этого 
влияние арамейского языка только усилилось. К VII в. до н. э. вся Сирия говорила по-
арамейски. Этот язык начал распространяться и в Месопотамии. Его успехам способствовали 
и многочисленность арамейского населения, и то обстоятельство, что арамеи писали 
удобным и легким для усвоения письмом. 

В VIII—VII вв. ассирийская администрация проводила политику насильственного 
переселения покоренных народов из одного района Ассирийской державы в другой. Цель 
таких «перетасовок» — затруднить взаимопонимание между различными племенами, 
предотвратить их мятежи против ассирийского ига. Кроме того, ассирийские цари 
стремились заселить опустошенные во время бесконечных войн территории. В результате 
неизбежного в таких случаях смешения языков и народов победителем выходил арамейский 
язык, который стал господствующим разговорным языком от Сирии до западных районов 
Ирана, даже в самой Ассирии. После крушения Ассирийской державы в конце VII в. до н. э. 
ассирийцы полностью утратили свой язык и перешли на арамейский. 

Начиная с IX в. до н. э. в южную Месопотамию начали вторгаться родственные 
арамеям халдейские племена, которые постепенно заняли всю Вавилонию. После завоевания 
Месопотамии персами в 539 г. до н. э. арамейский стал официальным языком государ-
ственной канцелярии в этой стране, а аккадский сохранялся лишь в крупных городах, но и 
там постепенно вытеснялся арамейским. Сами вавилоняне к I в. н. э, полностью слились с 
халдеями и арамеями. 

Шумер 

На рубеже IV и III тыс. до н. э., примерно одновременно с возникновением государства 
в Египте, в южной части междуречья Тигра и Евфрата появляются первые государственные 
образования. В начале III тыс. до н. э. на территории южной Месопотамии сложилось нес-
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колько небольших городов-государств. Они были расположены на естественных холмах и 
окружены стенами. В каждом из них жило приблизительно 40—50 тыс. человек. На крайнем 
юго-западе Месопотамии находился город Эриду, близ него — город Ур, имевший огромное 
значение в политической истории Шумера. На берегу Евфрата, к северу от Ура, находился 
город Ларса, а к востоку от него, на берегу Тигра,— Лагаш. Большую роль в объединении 
страны сыграл город Урук, возникший на Евфрате. В центре Месопотамии на Евфрате 
находился Ниппур, являвшийся главным святилищем всего Шумера. 

В первой половине III тыс. до н. э. в Шумере создалось несколько политических 
центров, правители которых носили титул лугаль или энси. Лугаль в переводе означает 
«большой человек». Так обычно называли царей. Энси называли самостоятельного владыку, 
правившего каким-либо городом с ближайшей округой. Титул этот жреческого 
происхождения и свидетельствует о том, что первоначально представитель государственной 
власти был также главой жречества. 

Во второй половине III тыс. до н. э. на преобладающее положение в Шумере стал 
претендовать Лагаш. В середине XXV в. Лагаш в жестокой битве разгромил своего 
постоянного врага — город Умму, расположенный к северу от него. Позднее правитель 
Лагаша Энметена (около 2360—2340 гг. до н. э.) победоносно окончил войну с Уммой. 

Внутреннее положение Лагаша не было прочным. Народные массы города были 
ущемлены в своих экономических и политических правах. Чтобы восстановить их, они 
объединились вокруг Уруинимгины, одного из влиятельных граждан города. Тот сместил 
энси по имени Лугальанда и сам занял его место. За период шестилетнего правления (2318—
2312 гг. до н. э.) он провел важные социальные реформы, которые являются древнейшими 
известными нам правовыми актами в области социально-экономических отношений. Он пер-
вым провозгласил ставший впоследствии популярным в Месопотамии лозунг: «Пусть 
сильный не обижает вдов и сирот!» Были отменены поборы с жреческого персонала, 
увеличено натуральное довольствие подневольных храмовых работников, восстановлена 
независимость храмового хозяйства от царской администрации. Определенные уступки были 
сделаны и рядовым слоям населения: уменьшена плата за совершение религиозных обрядов, 
отменены некоторые налоги с ремесленников, уменьшена повинность на оросительных 
сооружениях. Кроме того, Уруинимгина восстановил судебную организацию в сельских 
общинах и гарантировал права граждан Лагаша, защитив их от ростовщической кабалы. 
Наконец, была ликвидирована полиандрия (многомужество). Все эти реформы Уруинимгина 
выдал за договор с главным богом Лагаша Нингирсу, а себя объявил исполнителем его воли. 

Однако, пока Уруинимгина был занят своими реформами, началась война между 
Лагашем и Уммой. Правитель Уммы Лугальзагеси заручился поддержкой города Урука, 
захватил Лагаш и отменил введенные там реформы. Затем Лугальзагеси узурпировал власть 
в Уруке и Эриду и распространил свое господство почти на весь Шумер. Столицей этого 
государства стал Урук. 

Основной отраслью экономики Шумера было земледелие, основанное на развитой 
оросительной системе. К началу III тыс. до н. э. относится шумерский литературный 
памятник, носящий название «Земледельческий альманах». Облечен он в форму поучения, 
даваемого опытным земледельцем своему сыну, и содержит указания, как сохранять 
плодородие почвы и приостановить процесс ее засоления. В тексте также дается подробное 
описание полевых работ в их временной последовательности. Большое значение в хозяйстве 
страны имело и скотоводство. 

Развивалось ремесло. Среди городских ремесленников было много строителей домов. 
Раскопки в Уре памятников, относящихся к середине III тыс. до н. э., показывают высокий 
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уровень мастерства шумерской металлургии. Среди погребального инвентаря найдены изго-
товленные   из золота, серебра имеди шлемы, топоры, кинжалы и копья, встречаются 
чеканка, гравировка и зернь. Южная Месопотамия не располагала многими материалами, их 
находки в Уре свидетельствуют об оживленной международной торговле. Золото доставляли 
из западных областей Индии, ляпис-лазурь — с территории современного Бадахшана в 
Афганистане, камень для сосудов — из Ирана, серебро — из Малой Азии. В обмен на эти 
товары шумеры продавали шерсть, зерно и финики. 

Из местного сырья ремесленники имели в своем распоряжении лишь глину, тростник, 
шерсть, кожу и лен. Бог мудрости Эа считался покровителем гончаров, строителей, ткачей, 
кузнецов и других мастеровых.   Уже   в   этот   ранний период кирпич подвергался обжигу в 
печах. Для облицовки зданий пользовались глазурованными кирпичами. С середины III тыс. 
до н. э. для производства посуды стал употребляться гончарный круг. Наиболее ценные 
сосуды покрывались эмалью и глазурью. Уже в начале III тыс. до н. э. стали изготовлять 
бронзовые орудия, которые до конца следующего тысячелетия, когда в Месопотамии 
начался железный век, оставались основными металлическими орудиями. 

Для получения бронзы к расплавленной меди добавляли небольшое количество олова. 

Месопотамия в эпоху господства Аккада и Ура 

Начиная с XXVII в. до н. э. северная часть Месопотамии была заселена аккадцами. 
Самым древним городом, основанным семитами в Месопотамии, был Аккад, позднее 
столица государства с тем же названием. Он был расположен на левом берегу Евфрата, там, 
где эта река и Тигр наиболее близко подходят друг к другу. 

Около 2334 г. до н. э. царем Аккада стал Саргон Древний. Он был основателем 
династии: начиная с него самого, пять царей, сын сменяя отца, правили страной в течение 
150 лет. Вероятно, имя Саргон было принято им лишь после восшествия на престол, так как 
оно значит «истинный царь» (по-аккадски Шаррукен). Личность этого правителя еще при 
жизни была окутана множеством легенд. Он говорил о себе: «Мать моя была бедна, отца я не 
знал... Зачала меня мать, родила тайно, положила в тростниковую корзину и пустила по 
реке». 

Лугальзагеси, который установил свою власть почти во всех шумерских городах, 
вступил в долгую борьбу с Саргоном. После нескольких неудач последнему удалось 
одержать решительную победу над своим противником. После этого Саргон совершал 
успешные походы в Сирию, в районы гор Тавра и победил царя соседней страны Элама. Им 
было создано первое в истории постоянное войско, состоявшее из 5400 человек, которые, по 
его словам, ежедневно обедали у него за столом. Это было хорошо обученное 
профессиональное войско, все благополучие которого зависело от царя. 

При Саргоне сооружались новые каналы, в общегосударственном масштабе была 
налажена оросительная система, введена единая система мер и весов. Аккад вел морскую 
торговлю с Индией и Восточной Аравией. 

В конце правления Саргона голод вызвал восстание в стране, которое было подавлено 
уже после его смерти, около 2270 г. до н. э., его младшим сыном Римушем. Но впоследствии 
он стал жертвой дворцового переворота, давшего престол его брату Маништушу. После 
пятнадцати лет правления Маништушу также был убит во время нового дворцового 
заговора, и на трон взошел Нарам-Суэн (2236—2200 гг.), сын Маништушу и внук Саргона. 

При Нарам-Суэне Аккад достиг своего наивысшего могущества. В начале царствования 
Нарам-Суэна города юга Месопотамии, недовольные возвышением Аккада, подняли мятеж. 
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Его удалось подавить лишь после многих лет борьбы. Укрепив свою власть в Месопотамии, 
Нарам-Суэн стал величать себя «могущественным богом Аккада» и повелел изображать себя 
на рельефах в головном уборе, украшенном рогами, которые считались божественными 
символами. Население должно было поклоняться Нарам-Суэну как богу, хотя до него никто 
из царей Месопотамии не претендовал на такую честь. 

Нарам-Суэн считал себя властелином всего известного тогда мира и носил титул «царь 
четырех стран света». Он вел много успешных завоевательных войн, одержав ряд побед над 
царем Элама, над луллу-бейскими племенами, жившими на территории современного 
Северо-Западного Ирана, а также подчинил город-государство Мари, расположенное в 
среднем течении Евфрата, и распространил свою власть на Сирию. 

При преемнике Нарам-Суэна Шаркалишарри (2200—2176 гг. до н. э.), имя которого в 
переводе значит «царь всех царей», начался распад державы Аккада. Новому царю пришлось 
вступить в длительную борьбу с наседавшими с запада амореями и одновременно про-
тивостоять нашествию кутиев с северо-востока. В самой Месопотамии начались народные 
волнения, причиной которых были острые социальные конфликты. Невероятно увеличились 
размеры царского хозяйства, которое подчинило себе храмовое хозяйство и эксплуатировало 
труд безземельных и малоземельных аккадцев. Около 2170 г. до н. э. Месопотамия была 
завоевана и разграблена племенами кутиев, жившими в горах Загроса. 

К 2109 г. до н. э. ополчение города Урука во главе со своим царем Утухенгалем 
нанесло поражение кутиям и изгнало их из страны. Победив кутиев, Утухенгаль претендовал 
на царствование над всем Шумером, однако вскоре владычество над южной Месопотамией 
перешло к городу Уру, где у власти находилась III династия Ура (2112—2003 г. до н. э.). 
Основоположником ее был Урнамму, который, как и его преемники, носил пышный титул 
«царь Шумера и Аккада». 

При Урнамму царская власть приобрела деспотический характер. Царь был верховным 
судьей, главой всего государственного аппарата, он же решал вопросы войны и мира. Было 
создано сильное центральное управление. В царских и храмовых хозяйствах многочислен-
ный штат писцов и чиновников регистрировал вплоть до мелочей все аспекты хозяйственной 
жизни. В стране действовал налаженный транспорт, гонцы рассылались с документами во 
все концы государства. 

Сын Урнамму Шульги (2093 — 2046 гг. до н. э.) добился своего обожествления. В 
храмах ставились его изваяния, которым надо было приносить жертвы. Шульги издал 
законы, свидетельствующие о существовании разработанной судебной системы. В них, в 
частности, устанавливалось вознаграждение за привод беглого раба его хозяину. 
Предусматривалось также наказание за различные виды членовредительства. При этом, в 
отличие от более поздних Законов Хаммурапи, Шульги не руководствовался принципом 
«око за око, зуб за зуб», а установил принцип денежного возмещения пострадавшему. 
Законы Шульги являются древнейшими из пока известных нам правовых актов. 

При преемниках Шульги большую опасность для государства стали представлять 
аморейские племена, которые нападали на Месопотамию из Сирии. Чтобы приостановить 
продвижение амореев, цари III династии Ура соорудили линию укреплений большой протя-
женности. Однако и внутреннее положение государства было непрочным. Храмовое 
хозяйство требовало огромного количества работников, которые постепенно лишались прав 
свободных членов общества. Например, один лишь храм богини Баба в Лагаше владел 
земельной площадью более 4500 га. Армия Ура начала терпеть поражения в войнах с 
аморейскими племенами и эламитами. В 2003 г. власть III династии Ура была свергнута, пос-
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ледний представитель ее Ибби-Суэн уведен в плен в Элам. Храмы Ура подверглись 
разграблению, а в самом городе оставлен эламский гарнизон. 

Вавилония во II тысячелетии до н. э. 

Время от конца правления III династии Ура до 1595 г. до н. э., когда в Вавилонии 
установилось господство касситских царей, называют старовавилонским периодом. После 
падения III династии Ура в стране возникло много местных династий аморейского 
происхождения. 

Около 1894 г. до н. э. амореи создали самостоятельное государство со столицей в 
Вавилоне. Начиная с этого времени роль Вавилона, самого молодого из городов Месо-
потамии, в течение многих столетий неуклонно росла. Кроме Вавилонского в это время 
существовали и другие государства. В Аккаде амореи образовали царство со столицей в 
Иссине, который был расположен в средней части Вавилонии, а на юге страны было госу-
дарство со столицей в Ларсе, на северо-востоке Месопотамии, в долине р. Диялы,— с 
центром в Эшнунне. 

Вначале Вавилонское царство не играло особой роли. Первым царем, который начал 
активно расширять пределы этого государства, был Хаммурапи (1792—1750 гг. до н. э.). В 
1785 г., воспользовавшись помощью Римсина, представителя эламской династии в Ларсе, 
Хаммурапи завоевал Урук и Иссин. Затем он содействовал изгнанию из Мари правившего 
там сына ассирийского царя Шамши-Адада I и воцарению Зимрилима, представителя старой 
местной династии. В 1763 г. Хаммурапи захватил Эшнунну и уже в следующем году нанес 
поражение могущественному царю и своему бывшему союзнику Римсину и захватил его 
столицу Ларсу. После этого Хаммурапи решил подчинить себе и Мари, которое раньше было 
дружественным ему царством. В 1760 г. он добился этой цели, а через два года разрушил 
дворец Зимрилима, стремившегося восстановить свою независимость. Затем Хаммурапи 
покорил область вдоль среднего течения Тигра, включая Ашшур. 

После смерти Хаммурапи вавилонским царем стал его сын Самсу-илуна (1749—1712 
гг. до н. э.). Ему пришлось отражать натиск касситских племен, которые жили в горных 
областях к востоку от Вавилонии. Около 1742 г. до н. э. касситы во главе со своим царем 
Гандашем совершили поход на Вавилонию, но смогли утвердиться только в предгорьях к 
северо-востоку от нее. 

В конце XVII в. до н. э. Вавилония, переживавшая внутренний кризис, уже не играла 
значительной роли в политической истории Передней Азии и не могла сопротивляться 
чужеземным нашествиям. В 1594 г. до н. э. пришел конец господству вавилонской династии. 
Вавилон был захвачен хеттским царем Мурсили I. Когда хетты вернулись с богатой добычей 
в свою страну, цари Приморья, береговой полосы у Персидского залива, захватили Вавилон. 
После этого около 1518 г. до н. э. страна была покорена касситами, господство которых 
длилось 362 года. Весь означенный период принято называть касситским или средневави-
лонским. Однако вскоре касситские цари были ассимилированы местным населением. 

Во II тыс. до н. э. в экономике Вавилонии происходили радикальные перемены. Для 
этого времени была характерна активная правовая деятельность. Законы государства 
Эшнунны, составленные в начале XX в. до н. э. на аккадском языке, содержат тарифы цен и 
оплаты труда, статьи семейного, брачного и уголовного права. За супружескую измену со 
стороны жены, изнасилование замужней женщины и похищение ребенка свободного 
человека предусматривалась смертная казнь. Судя по законам, рабы носили специальные 
клейма и не могли выйти за пределы города без разрешения хозяина. 
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Ко второй половине XX в. до н. э. относятся законы царя Липит-Иштара, в которых, в 
частности, регулируется статус рабов. Были установлены наказания за побег раба от хозяина 
и за укрывательство беглого раба. Оговаривалось, что, если рабыня вступала в брак со 
свободным, она и ее дети от такого брака становились свободными. 

Самым выдающимся памятником древневосточной правовой мысли являются Законы 
Хаммурапи, увековеченные на черном базальтовом столбе. Кроме того, сохранилось 
большое количество копий отдельных частей этого судебника на глиняных табличках. 
Судебник начинается с пространного введения, где говорится о том, что боги передали 
Хаммурапи царскую власть, чтобы он защищал слабых, сирот и вдов от обид и притеснения 
со стороны сильных. Далее следуют 282 статьи законов, охватывающие чуть ли не все 
аспекты жизни вавилонского общества того времени (гражданское, уголовное и 
административное право). Кодекс завершается подробным заключением. 

Законы Хаммурапи как по содержанию, так и по уровню развития юридической мысли 
представляли собой большой шаг вперед по сравнению с предшествовавшими им 
шумерскими и аккадскими правовыми памятниками. В кодексе Хаммурапи принимается, 
хотя и не всегда последовательно, принцип вины и злой воли. Например, устанавливается 
различие в наказании за предумышленное и нечаянное убийство. Но телесные повреждения 
карались по восходящему к глубокой древности принципу «око за око, зуб за зуб». В 
некоторых статьях законов в определении наказания отчетливо выражен классовый подход. 
В частности, предусматривались суровые кары для строптивых рабов, которые отказывались 
подчиняться хозяевам. Человек, укравший или укрывший чужого раба, карался смертной 
казнью. 

В старовавилонский период общество состояло из полноправных граждан, которые 
назывались «сыновьями мужа», мушкенумов, являвшихся юридически свободными, но 
неполноправными людьми, так как они не были членами общины, а работали в царском 
хозяйстве, и рабов. Если кто-нибудь нанес членовредительство «сыну мужа», то наказание 
виновному выносилось по принципу талиона, т. е. «око за око, зуб за зуб», а 
соответствующее членовредительство, причиненное мушкенуму, каралось лишь денежным 
штрафом. Если врач был виновен в неудачной операции над «сыном мужа», то он карался 
отсечением руки, если от такой же операции пострадал раб, необходимо было лишь уплатить 
хозяину стоимость этого раба. Если по вине строителя рухнул дом и в его развалинах погиб 
сын хозяина дома, строитель наказывался смертью своего сына. Если кто-нибудь украл 
имущество мушкену-ма, то ущерб необходимо было восстановить в десятикратном размере, 
в то время как за кражу царского или храмового имущества предусматривалось возмещение 
в тридцатикратном размере. 

Чтобы не уменьшилось число воинов и налогоплательщиков, Хаммурапи стремился 
облегчить участь тех слоев свободного населения, которые находились в тяжелом 
экономическом положении. В частности, одна из статей законов ограничивала долговое 
рабство тремя годами работы на кредитора, после чего ссуда, независимо от ее суммы, 
считалась полностью погашенной. Если из-за стихийного бедствия урожай должника был 
уничтожен, то срок погашения ссуды и процентов автоматически переносился на следующий 
год. Некоторые статьи законов посвящены арендному праву. Плата за арендованное поле 
обычно равнялась 1/3 урожая, а сада — 2/3. 

Чтобы брак считался законным, необходимо было заключить контракт. Прелюбодеяние 
со стороны жены каралось ее утоплением. Однако, если муж желал простить неверную жену, 
не только она, но и ее соблазнитель освобождался от наказания. Прелюбодеяние со стороны 
мужа не считалось преступлением, если только он не соблазнил жену свободного человека. 
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Отец не имел права лишать сыновей наследства, если те не совершили преступления, и до-
лжен был научить их своему ремеслу. 

Воины получали от государства земельные наделы и обязаны были по первому 
требованию царя выступить в поход. Эти наделы передавались по наследству по мужской 
линии и были неотчуждаемы. Кредитор мог забрать за долги только то имущество воина, 
которое тот сам приобрел, но не надел, пожалованный ему царем. 

Ассирия в III и II тысячелетиях до н. э. 

Еще в первой половине III тыс. до н. э. в Северной Месопотамии, на правом берегу 
Тигра, был основан город Ашшур. По имени этого города стала называться и вся распо-
ложенная на среднем течении Тигра страна (в греческой передаче — Ассирия). Уже к 
середине III тыс. до н. э. в Ашшуре утвердились выходцы из Шумера и Аккада, образовав 
там торговую факторию. Позднее, в XXIV—XXII вв. до н. э., Ашшур стал крупным адми-
нистративным центром созданной Саргоном Древним Аккадской державы. В период III 
династии Ура наместниками Ашшура были ставленники шумерских царей. 

В отличие от Вавилонии Ассирия была бедной страной. Своим возвышением Ашшур 
был обязан выгодному географическому положению: здесь пролегали важные караванные 
пути, по которым из Северной Сирии, Малой Азии и Армении доставлялись в Вавилонию 
металлы (серебро, медь, свинец) и строительный лес, а также золото из Египта, а в обмен 
вывозились вавилонские продукты сельского хозяйства и ремесел. Постепенно Ашшур 
превратился в крупный торгово-перевалочный центр. Наряду с ним ассирийцы основали 
много торговых колоний за пределами своей страны. 

Важнейшая из этих колоний-факторий находилась в г. Канесе в Малой Азии (совр. 
местность Кюль-Тепе, недалеко от города Кайсари в Турции). Сохранился обширный архив 
этой колонии, относящийся к XX—XIX вв. до н. э. Ассирийские купцы доставляли в Канес 
крашеные шерстяные ткани, массовое производство которых было налажено у них на 
родине, и вывозили домой свинец, серебро, медь, шерсть и кожу. Кроме того, ассирийские 
купцы перепродавали местные товары в другие страны. 

Отношения членов колонии с жителями Канеса регулировались местными законами, а 
во внутренних делах колония подчинялась Ашшуру, который облагал ее торговлю 
значительной пошлиной. Верховным органом власти в Ашшуре был совет старейшин, и по 
имени одного из членов этого совета, которые ежегодно менялись, велись датировка 
событий и отсчет времени. Существовала также наследственная должность правителя 
(ишшак-кум), который имел право созывать совет, но без санкции последнего он не мог 
принимать важные решения. 

Для удержания в своих руках караванных дорог и захвата новых путей Ассирии надо 
было иметь сильную военную власть. Поэтому влияние ишшаккума начало постепенно 
усиливаться. Но во второй половине XVIII в. до н. э. Ассирию подчинил себе вавилонский 
царь Хаммурапи. Приблизительно тогда же Ассирия утратила и свою монополию в 
караванной торговле. 

К середине II тыс. до н. э. ослабевшая Ассирия вынуждена была признать власть царей 
Митанни. Около 1500 г. до н. э. Митанни достигло зенита своего могущества, захватив 
области Северной Сирии. Но вскоре начинается упадок Митанни. Сначала египтяне изгнали 
митаннийцев из Сирии, а около 1360 г. до н. э. хеттский царь Суппилулиума I разгромил их. 
Затем ассирийский царь Ашшур-убаллит I воспользовался поражением Митанни и захватил 
часть территории этого государства. Позднее царь Ассирии Адад-нерари I (1307—1275 гг. до 
н. э.) воевал с Вавилонией и покорил всю территорию Митанни. После этого он захотел 
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заключить союз с хеттским царем Хаттусили III и предложил ему считать его своим братом. 
Но ответ был оскорбительным: «Что это за разговоры о братстве? Ведь ты и я, мы не 
рождены одной матерью!» 

Во второй половине XIII в. при царе Тукульти-Нинтурте I (1244— 1208 гг. до н. э.) 
Ассирия стала самым могущественным государством Ближнего Востока. Ассирийский 
правитель, захватив Вавилонию, назначил туда своих наместников и вывез в Ашшур из 
храма Эсагила в Вавилоне статую верховного бога вавилонян Мардука. Во время 
многочисленных войн власть ассирийского царя значительно возросла, однако страна была 
истощена, ослаблена внутренними беспорядками. В одном из текстов сообщается, например, 
что в середине XI в. до н. э. царский сын и знать Ассирии подняли мятеж, сбросили 
правителя с трона и убили мечом. 

Период XV—XI вв. до н. э. именуется в истории Ассирии средне-ассирийским. К этому 
времени относятся так называемые среднеас-сирийские законы, которые были самыми 
жестокими из всех древневосточных законов. Изначально земля в Ассирии принадлежала 
главным образом членам общин и подвергалась систематическим переделам. Но начиная с 
XV в. до н. э. она стала предметом купли-продажи, хотя все еще считалась собственностью 
общин. 

Рабы в тот период стоили очень дорого, и их было мало. Поэтому богатые стремились 
закабалить свободных земледельцев путем ростовщических заемных сделок, так как ссуда 
выдавалась на тяжелых условиях и под залог поля, дома или членов семьи. Но законы до 
некоторой степени ограничивали произвол кредитора по отношению к лицам, отданным в 
долговой залог. Однако, если ссуда не была погашена в срок, заложник становился полной 
собственностью кредитора. При неуплате долга в срок кредитор мог делать с заложником 
все, что хотел: «бить, выщипывать волосы, бить по ушам и просверлить их» и даже продать 
за пределы Ассирии. 

Вавилония в XII—VII вв. до н. э. и Ассирийская держава 

В конце XIII в. до н. э. начинается упадок Вавилонии. Столетие спустя эламский царь 
Шутрук-Наххунте I решил, что настал час расплаты с давним врагом и, напав на Вавилонию, 
разграбил города Эшнунна, Сиппар, Опис и наложил на них тяжелую подать. Сын Шутрук-
Наххунте по имени Кутир-Наххунте III продолжал политику грабежа Вавилонии. 
Вавилоняне объединились вокруг своего царя Эллиль-надин-аххе (1159—1157 гг. до н. э.), 
чтобы освободить измученную страну. Однако война, продолжавшаяся три года, окончилась 
победой эламитов. Вавилония была захвачена, ее города и храмы разграблены, а царь вместе 
со знатью уведены в плен. Так окончилось почти шестивековое господство касситской 
династии, и наместником Вавилонии был назначен эламский ставленник. 

Но вскоре Вавилония начала набирать силы, и при Навуходоносоре I (1126—1105 гг. до 
н. э.) в стране наступил кратковременный расцвет. Около крепости Дер, на границе между 
Ассирией и Эламом, произошла ожесточенная битва, в которой вавилоняне одержали верх 
над эламитами. Победители вторглись в Элам и нанесли ему такое сокрушительное 
поражение, что после этого он в течение трех столетий не упоминался ни в одном источнике. 
Разгромив Элам, Навуходоносор I стал претендовать на власть над всей Вавилонией. Он, а за 
ним и его преемники носили титул «царь Вавилонии, царь Шумера и Аккада, царь четырех 
стран света». Столица государства была перенесена из города Иссина в Вавилон. В середине 
XI в. до н. э. полукочевые племена арамеев, жившие к западу от Евфрата, стали вторгаться в 
Месопотамию, грабить и разорять ее города и селения. Вавилония вновь оказалась 
ослабленной на многие десятилетия и в союзе с Ассирией вынуждена была бороться против 
арамеев. 
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К концу X в. до н. э. ассирийцы восстановили свое господство в Северной 
Месопотамии и возобновили серию походов. К тому времени ассирийская армия по своей 
численности, организованности и вооружению превосходила армии остальных стран 
Ближнего Востока. Ассирийский царь Ашшур-нацир-апал II (Ашшурнасирпал) (883—859 гг. 
до н. э.) прошел территорию Вавилонии и Сирии, истребляя жителей этих стран за малейшее 
сопротивление. С непокорных сдирали кожу, их сажали на кол или связывали в целые живые 
пирамиды, а остатки уцелевшего населения уводили в плен. 

В 876 г. до н. э. ассирийское войско во время одного из походов прошло до 
финикийского побережья. Когда в 853 г. до н. э. ассирийцы под руководством своего царя 
Салманасара III (859—824 гг. до н. э.) совершили новый поход в Сирию, они встретились с 
организованным отпором государств: Сирии, Палестины, Финикии и Киликии. Во главе 
этого союза стоял город Дамаск. В результате битвы ассирийское войско потерпело 
поражение. В 845 г. до н. э. Салманасар III собрал армию в 120 тыс. человек и снова высту-
пил против Сирии. Но и эта акция успеха не имела. Однако вскоре в самом сирийском союзе 
произошел раскол, и, воспользовавшись этим, ассирийцы в 841 г. до н. э. предприняли еще 
один поход и сумели установить свое господство в Сирии. Но скоро Ассирия вновь потеряла 
контроль над своим западным соседом. При Адад-нерари III, вступившем на престол еще 
мальчиком, в течение многих лет фактически правила его мать Саммура-мат, известная по 
греческой легенде под именем Семирамиды. Были возобновлены походы в Сирию, а также 
установлена верховная власть ассирийского царя над Вавилонией. 

Начиная с IX в. до н. э. в течение многих столетий в истории Вавилонии большую роль 
играли племена халдеев, которые говорили на одном из диалектов арамейского языка. 
Халдеи селились между берегами Персидского залива и южными городами Вавилонии, в 
районе болот и озер вдоль нижнего течения Тигра и Евфрата. В IX в. до н. э. халдеи прочно 
заняли южную часть Вавилонии и начали продвижение на север, воспринимая древнюю 
вавилонскую культуру и религию. Они жили родами, под управлением вождей, которые 
стремились сохранить независимость друг от друга, а также от ассирийцев, пытавшихся 
установить свою власть в Вавилонии. 

При Шамши-Ададе V (823—811 гг. до н. э.) ассирийцы часто вторгались в Вавилонию 
и постепенно захватили северную часть страны. Этим воспользовались халдейские племена, 
которые завладели почти всей территорией Вавилонии. Позднее, при ассирийском царе 
Адад-нерари III (810—783 гг. до н. э.), Ассирия и Вавилония находились в довольно мирных 
отношениях. В 747—734 гг. до н. э. в Вавилонии царствовал Набонасар, которому удалось 
установить в центральной части государства стабильное правление, но над остальной частью 
страны он осуществлял лишь слабый контроль. Новое усиление Ассирии падает на время 
царствования Тиглатпаласара III (745—727 гг. до н. э.), который провел важные администра-
тивные и военные реформы, заложившие основы нового могущества страны. Прежде всего 
были разукрупнены наместничества, права наместников ограничены сбором податей, 
организацией подданных на выполнение повинностей и руководством военными отрядами 
своих областей. Изменилась также политика в отношении покоренного населения. До 
Тиглатпаласара III целью ассирийских походов были главным образом грабежи, взимание 
дани и увод части коренных жителей захваченных территорий в рабство. Теперь таких 
людей стали в массовом порядке переселять в этнически чуждые им области, а на их место 
пригонять пленных из других покоренных ассирийцами областей. Иногда население остав-
лялось на земле своих предков, но облагалось тяжелой податью, а завоеванную территорию 
включали в состав Ассирии. Оно платило подать продуктами земледелия и скотоводства, 
привлекалось к строительным, дорожным и оросительным повинностям, а частично обязано 
было служить и в армии (главным образом в обозе). 
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Была создана постоянная армия, находившаяся на полном государственном 
обеспечении. Ее ядром являлся «царский полк». Армия состояла из колесничих, конницы, 
пехоты и саперных частей. Ассирийские воины, защищенные железными и бронзовыми 
панцирями, шлемами и щитами, были отличными солдатами. Они умели сооружать 
укрепленные лагеря, строить дороги, применять стенобитные металлические и 
зажигательные орудия. Ассирия превратилась в ведущую в военном отношении державу на 
Ближнем Востоке и смогла возобновить свою завоевательную политику. Было остановлено 
продвижение урартов в области, ранее захваченные ассирийцами. 

В 743 г. до н. э. Тиглатпаласар выступил в поход против Урарту, стремившегося 
становить свое господство в Сирии. В результате двух битв урартам пришлось отступить за 
Евфрат. В 735 г. до н. э. ассирийцы совершили поход через всю территорию Урарту и дошли 
до столицы этого государства— города Тушпы, который они, однако, взять не смогли. В 732 
г. до н. э. ими был захвачен Дамаск. В то же время Ассирия подчинила своей власти и 
Финикию. 

Три года спустя Тиглатпаласар захватил Вавилон, после чего Вавилония лишилась 
своей независимости на целое столетие. Однако ассирийский царь воздержался от 
превращения ее в рядовую провинцию, а сохранил за этой страной статус отдельного 
царства. Он торжественно воцарился в Вавилонии под именем Пулу и получил корону 
вавилонского правителя, исполнив древние священные обряды в день новогоднего 
праздника. 

Теперь Ассирийская держава охватывала все страны «от Верхнего моря, где садится 
солнце, до Нижнего моря, где солнце поднимается»,— другими словами, от Средиземного 
моря до Персидского залива. Таким образом, ассирийский царь стал владыкой всей 
Передней Азии, за исключением Урарту и нескольких мелких областей на окраинах. 

Преемники Тиглатпаласара Саргон II (722—705 гг. до н. э.), Си-наххериб (705—681 гг. 
до и. э.), Асархаддон (681—669 гг.) и Ашшурбанапал (669 — около 629 гг. до н. э.) на 
протяжении ста лет достаточно успешно сохраняли гигантскую империю. На короткое время 
ассирийцам удалось даже подчинить себе Египет. 

Гибель Ассирии и Нововавилонская держава 

В последние годы правления Ашшурбанапала начался распад Ассирийской державы, 
отдельные центры ее стали соперничать друг с другом. В 629 г. до н. э. Ашшурбанапал умер, 
и царем стал Синшар-ишкун. 

Через три года в Вавилонии вспыхнуло восстание против ассирийского владычества. 
Во главе его стоял халдейский вождь Набопаласар. В своих более поздних надписях он 
подчеркивал, что прежде был «маленьким человеком, неизвестным народу». Вначале 
Набопаласар смог установить свою власть лишь на севере Вавилонии. 

Восстановив традиционный союз халдейских племен с Эламом, Набопаласар осадил 
Ниппур. Однако в городе были сильны проассирийские настроения, и взять его не удалось. В 
октябре 626 г. до н. э. ассирийцы нанесли поражение войску Набопаласара и прорвали осаду 
Ниппура. Но к этому времени Вавилон перешел на сторону Набопаласара, и уже 25 ноября 
последний торжественно воцарился в нем, основав новую, халдейскую (или но-
вовавилонскую) династию. Однако предстояла еще долгая и ожесточенная война с 
ассирийцами. Лишь через десять лет вавилонянам удалось захватить Урук, а в следующем 
году пал и Ниппур, который ценой больших лишений и страданий так долго сохранял вер-
ность ассирийскому царю. Теперь вся территория Вавилонии была очищена от ассирийцев. В 
том же году войско Набопаласара осадило Ашшур, столицу Ассирии. Однако осада была 
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безуспешной, и вавилоняне отступили, неся большие потери. Но вскоре на Ассирию обру-
шился сокрушительный удар с востока. В 614 г. до н. э. мидийцы окружили крупнейший 
ассирийский город Ниневию. Когда им не удалось взять его, они осадили и захватили 
Ашшур и истребили его жителей. Набопаласар, верный традиционной политике своих 
халдейских предков, явился с войском, когда битва уже закончилась, и Ашшур был 
превращен в руины. Мидийцы и вавилоняне заключили между собой союз, закрепив его 
династийным браком между Навуходоносором, сыном Набопаласара, и Амитидой, дочерью 
мидийского царя Киаксара. 

Хотя падение Ашшура ослабило позиции Ассирийской державы, пока победители 
были заняты разделом добычи, ассирийцы под руководством своего царя Син-шар-ишкуна 
возобновили военные действия в долине Евфрата. Но тем временем мидийцы и вавилоняне 
совместно осадили Ниневию, и через три месяца, в августе 612 г. до н. э., город пал. После 
этого последовала жестокая расправа: Ниневия была разграблена и разрушена, ее жители 
вырезаны. 

Часть ассирийской армии сумела пробиться в г. Харран на севере Верхней 
Месопотамии и там под руководством своего нового царя Ашшур-убаллита II продолжала 
войну. Однако в 610 г. до н. э. ассирийцы вынуждены были покинуть и Харран, главным 
образом под ударами мидийского войска. В городе был оставлен вавилонский гарнизон. Но 
египетский фараон Нехо II, боясь чрезмерного усиления Вавилонии, год спустя послал на 
помощь ассирийцам сильное подкрепление. Ашшур-убаллиту II снова удалось захватить   
Харран, перебив размещенных там вавилонян. Однако вскоре прибыл Набопаласар с 
основными силами и нанес окончательное поражение ассирийцам. 

В результате крушения Ассирийской державы мидийцы захватили коренную 
территорию этой страны и Харран. Вавилоняне же укрепились в Месопотамии и готовились 
установить свой контроль над Сирией и Палестиной. Но на господство в этих странах 
претендовал также египетский фараон. Таким образом, на всем Ближнем Востоке осталось 
только три могущественных государства: Мидия, Вавилония и Египет. Кроме того, в Малой 
Азии было два более мелких, но независимых царства: Лидия и Киликия. 

Весной 607 г. до н. э. Набопаласар передал командование армией своему сыну 
Навуходоносору, сосредоточив в своих руках управление внутренними делами государства. 
Перед наследником престола стояла задача захватить Сирию и Палестину. Но 
предварительно необходимо было овладеть г. Каркемиш на Евфрате, где находился сильный 
египетский гарнизон, в составе которого были и греческие наемники. Весной 605 г. до н. э. 
вавилонское войско перешло Евфрат и напало на Каркемиш одновременно с юга и севера. 
Еще за городскими стенами началась жестокая битва, в результате которой египетский 
гарнизон был уничтожен. После этого Сирия и Палестина подчинились вавилонянам. 
Несколько позднее были покорены и финикийские города. 

Будучи в завоеванной Сирии, Навуходоносор в августе 605 г. до н. э. получил известие 
о смерти своего отца в Вавилоне. Он спешно направился туда и 7 сентября был официально 
признан царем. В начале 598 г. до н. э. он совершил поход в Северную Аравию, стремясь 
установить там свой контроль над караванными путями. К этому времени царь Иудеи 
Иоаким, побуждаемый уговорами Нехо, отпал от Вавилонии. Навуходоносор осадил 
Иерусалим и 16 марта 597 г. до н. э. взял его. Более 3 тыс. иудеев было уведено в плен в 
Вавилонию, а царем в Иудее Навуходоносор поставил Седекию. 

В декабре 595 — январе 594 г. до н. э. в Вавилонии начались волнения, вероятно 
исходившие от армии. Руководители мятежа были казнены, и в стране восстановлен 
порядок. 
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Вскоре новый египетский фараон Априй решил попытаться установить свою власть в 
Финикии и захватил города Газа, Тир и Сидон, а также уговорил царя Седекию поднять 
восстание против вавилонян. Навуходоносор решительными действиями оттеснил 
египетское войско обратно к прежней границе и в 587 г. до н. э. после 18-месячной осады 
захватил Иерусалим. Теперь Иудейское царство было ликвидировано и присоединено к 
Нововавилонской державе в качестве рядовой провинции, тысячи жителей Иерусалима (вся 
иерусалимская знать и часть ремесленников) во главе с Седекией уведены в плен. 

При Навуходоносоре II Вавилония превратилась в процветающую страну. Это было 
временем ее возрождения, экономического и культурного подъема. Вавилон стал центром 
международной торговли. Большое внимание уделялось оросительной системе. В частности, 
около г. Сиппара был сооружен большой бассейн, откуда брало начало много каналов, с 
помощью которых регулировалось распределение воды во время засухи и наводнения. 
Реставрировались старые и строились новые храмы. В Вавилоне был выстроен новый 
царский дворец, а также завершено сооружение семиэтажного зиккурата Этеменанки, 
названного в Библии Вавилонской башней, разбиты знаменитые висячие сады. Кроме того, 
вокруг Вавилона были воздвигнуты мощные фортификационные сооружения, чтобы 
обезопасить столицу от возможных вражеских нападений. 

В 562 г. до н. э. Навуходоносор II умер, и после этого вавилонская знать и жречество 
начали активно вмешиваться в проводимую его преемниками политику и устранять 
неугодных им царей. В течение следующих двенадцати лет на престоле сменилось три царя. 
В 556 г. до н. э. трон достался Набониду, который был арамеем в отличие от 
предшествовавших ему нововавилонских царей халдейского происхождения. 

Набонид стал проводить религиозную реформу, выдвигая на первое место культ бога 
Луны Сина в ущерб культу верховного вавилонского бога Мардука. Тем самым он, по-
видимому, стремился создать могущественную державу, объединив вокруг себя многочис-
ленные арамейские племена, среди которых культ Сина был очень популярен. Однако 
религиозная реформа привела Набонида к конфликту со жречеством древних храмов в 
Вавилоне, Борсиппе, Уруке. 

В 553 г. до н. э. началась война между Мидией и Персией. Воспользовавшись тем, что 
мидийский царь Астиаг отозвал из Харрана свой гарнизон, в том же году Набонид захватил 
этот город и распорядился о восстановлении там разрушенного во время войны с ассирий-
цами в 609 г. до н. э. храма бога Сина. Набонид покорил также область Тейма в северной 
части Центральной Аравии и установил контроль над караванными дорогами по пустыне 
через оазис Тейма в Египет. Этот путь имел большое значение для Вавилонии, поскольку к 
середине VI в. до н. э. Евфрат изменил свое течение, и поэтому морская торговля через 
Персидский залив из гаваней в г. Уре стала уже невозможной. Набонид перенес в Тейму 
свою резиденцию, поручив правление в Вавилоне своему сыну Бел-шар-уцуру. 

Пока Набонид был занят активной внешней политикой на западе, у восточных границ 
Вавилона появился могущественный и решительный противник. Персидский царь Кир II, 
который уже завоевал Мидию, Лидию и многие другие страны до границ с Индией и имел в 
своем распоряжении огромную и хорошо вооруженную армию, готовился к походу против 
Вавилонии. Набонид вернулся в Вавилон и приступил к организации обороны своей страны. 
Однако положение Вавилонии стало уже безнадежным. Поскольку Набонид стремился 
сломить могущество и влияние жрецов бога Мардука и пренебрегал религиозными 
праздниками, связанными с его культом, влиятельные жреческие круги, недовольные своим 
царем, были готовы помочь любому его противнику. Вавилонская армия, истощенная в 
многолетних войнах в Аравийской пустыне, не смогла отразить натиск во много раз 
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превосходящих сил персидской армии. В октябре 539 г. до н. э. Вавилония была захвачена 
персами и навсегда утратила свою независимость. 
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1.2.2. Хеттское государство 

История Малой Азии в дохеттский период 

Малая Азия (иначе Анатолия) — один из основных центров цивилизаций древнего 
Востока. Становление ранних цивилизаций в этом регионе было обусловлено всем ходом 
культурно-исторического развития Анатолии. 

В древнейшую эпоху (в VIII — VI тыс. до н. э.) здесь сложились важные культурные 
центры производящего хозяйства (Чайюню-Тепеси, Чатал-Хююк, Хаджилар), основу 
которых составляли земледелие и скотоводство. 

Уже в этот период истории значение Анатолии в историко-культурном развитии 
древнего Востока определялось не только тем, что культурные центры Малой Азии 
оказывали влияние на многие соседние области и сами испытывали обратные влияния. 
Благодаря географическому положению Малая Азия была естественным местом передачи 
культурных достижений в разных направлениях. 

Наука еще не располагает точными сведениями о том, когда именно появились в 
Анатолии первые раннегосударственные образования. Ряд косвенных данных указывает на 
то, что они, вероятно, возникли здесь уже в III тыс. до н. э. В частности, такой вывод может 
быть сделан на основании некоторых аккадских литературных текстов, повествующих о 
торговой деятельности аккадских купцов в Анатолии и военных акциях Саргона Древнего и 
Нарам-Суэна против правителей городов-государств Малой Азии; эти истории известны и в 
пересказах, записанных по-хеттски. 

Важное значение имеют и свидетельства клинописных табличек из города-государства 
середины III тыс. до н. э. Эблы. Согласно этим текстам, между Эблой и многими пунктами 
Северной Сирии и Месопотамии, располагавшимися вблизи границ Малой Азии,— 
Каркемиш, Харран, Уршу, Хашшу, Хахха — поддерживались тесные торговые связи. 
Позднее в этих и более южных областях осуществляли свои военные предприятия 
древнехеттские, а впоследствии и новохеттские цари. В конечном счете ряд этих областей 
был включен в состав Хеттского государства. 

Вывод о наличии городов-государств в Малой Азии III тыс. до н. э. хорошо согласуется 
и с результатами анализа текстов («каппадокийских табличек»), происходящих с территории 
самой Анатолии. Это деловые документы и письма, выявленные в торговых центрах Малой 
Азии, которые существовали здесь в XIX — XVIII вв. до н. э. Они составлены клинописью 
на староассирийском (ашшурском) диалекте аккадского языка. Анализ названных докумен-
тов показывает, что деятельность торговцев контролировалась правителями местных 
анатолийских городов-государств. Иноземные купцы выплачивали последним определенную 
пошлину за право торговать. Правители малоазиатских городов пользовались преимуще-
ственным правом покупки товара. Поскольку города-государства Малой Азии XIX — XVIII 
вв. до н. э. представляли собой довольно развитые политические структуры, то становление 
этих царств, очевидно, должно было произойти задолго до образования ашшурских торговых 
центров в Малой Азии. 

Среди купцов в торговых центрах были представлены не только ашшурцы (восточные 
семиты), здесь было много выходцев из северносирийских областей, населенных, в 
частности, народами, говорившими на западносемитских диалектах. Западносемитские (амо-
рейские) слова содержатся, например, в лексике архивов Каниша. Аморейские купцы, 
видимо, не были первыми торговцами, проторившими пути из Северной Сирии в Анатолию. 
Как и ашшурские купцы, возможно сменившие аккадских, они, видимо, следовали в 
Анатолию за северносирийскими купцами III тыс. до н. э. Торговля явилась существенным 
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катализатором многих социально-экономических процессов, протекавших в Малой Азии в 
III — начале II тыс. до н. э. 

Активную роль в деятельности торговых центров играли местные купцы: хетты, 
лувийцы, хатты. Были среди них торговцы-хурриты, выходцы как из городов Северной 
Сирии, Северной Месопотамии, так, вероятно, и из Малой Азии. В Анатолию купцы везли 
ткани, хитоны. Но главными статьями торговли были металлы: восточные купцы поставляли 
олово, а западные— медь и серебро. Особый интерес проявляли ашшурские торговцы к 
другому металлу, пользовавшемуся огромным спросом; он стоил в 40 раз дороже серебра и в 
5—8 раз дороже золота. Как установлено в исследованиях последних лет, этим металлом 
было железо. Изобретателями способа выплавки его из руды были хатты. Отсюда 
металлургия железа распространилась в Передней Азии, а потом и в Евразии в целом. Вывоз 
железа за пределы Анатолии, видимо, был запрещен. Именно этим обстоятельством могут 
быть объяснены неоднократные случаи его контрабандного вывоза, описанные в ряде 
текстов. 

Торговля обеспечивалась с помощью караванов, доставлявших товары на вьючных 
животных, главным образом дамасских ослах. Караваны двигались небольшими переходами. 
Известно около 120 названий пунктов стоянок на пути через Северную Месопотамию, Се-
верную Сирию и по восточной части Малой Азии. 

Образование Хеттского государства. Малая Азия во второй половине II тыс. до 

н.э. 

В период последней фазы существования ассирийских торговых центров 
(приблизительное XVIII в. до н. э.) заметно активизировалась борьба правителей городов-
государств Анатолии за политическое лидерство. Ведущую роль среди них первоначально 
играл город-государство Пурусханда. Только правители этого царства носили титул 
«великий правитель». Впоследствии борьбу с Пурусхандой и другими городами-
государствами Малой Азии повели цари малоазиатского города-государства Куссары: 
Питхана и его сын Анитта. После продолжительной борьбы Анитта захватил город-
государство Хаттусу, разрушил его и запретил заселять впредь. Он прибрал к рукам Несу и 
сделал его одним из опорных пунктов той части населения, которая говорила на хеттском 
языке. По названию этого города сами хетты стали именовать свой язык несийским или 
канессийским. Анитта сумел взять верх и над правителем Пурусханды. В знак признания 
своего вассалитета тот принес Анитте атрибуты своей власти— железный трон и скипетр. 

Имена царей Куссары Питханы и Анитты, добившихся значительных успехов в борьбе 
за политическую гегемонию в Анатолии, упоминаются в «каппадокийских табличках». 

Найден и кинжал с короткой надписью, в которой содержится имя Анитты. Однако 
сама история успешной борьбы Питханы и Анитты известна нам из более позднего 
документа, выявленного в архивах Хеттского государства, которое образовалось 
приблизительно через 150 лет после событий, связанных с Аниттой. Этот промежуток вре-
мени между правлением Анитты и образованием Хеттского государства в письменных 
документах не освещен. Можно лишь предположить, что образование Хеттского государства 
(XVII—XII вв. до н. э.) явилось закономерным итогом социально-экономических, эт-
нокультурных и политических процессов, особенно активизировавшихся на рубеже III — II 
тыс. до н. э. и в самом начале II тыс. до н. э. 

Письменные документы — клинописные таблички, освещающие историю Хеттского 
государства, обнаружены в самом начале нашего века в архивах хеттской столицы Хаттусы 
(совр. Богазкей, в 150 км восточнее Анкары). Сравнительно недавно в местечке Машат-
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Хююк, на северо-востоке Малой Азии, вблизи города Зиле, найден еще один хеттский архив. 
Среди нескольких десятков тысяч клинописных текстов и фрагментов, найденных в Хаттусе 
(в Машат-Хююке обнаружено более 150 текстов и фрагментов), имеются исторические, 
дипломатические, правовые (в том числе свод законов), эпистолярные (письма, деловая 
корреспонденция), литературные тексты и документы ритуального содержания (описания 
празднеств, заклинания, оракулы и т. п.). 

Большинство текстов составлено на хеттском языке; многие другие— на аккадском, 
лувийском, палайском, хаттском и хурритском языках. Все документы хеттских архивов 
записаны специфической формой клинописи, отличающейся от орфографии, 
использовавшейся в письмах и деловых документах ашшурских торговых центров. 
Предполагается, что хеттская клинопись была заимствована из варианта староаккадской 
клинописи, применявшейся хурритами в Северной Сирии. Дешифровка текстов на хеттском 
клинописном языке впервые была осуществлена в 1915— 1917 гг. выдающимся чешским 
востоковедом Б. Грозным. 

Наряду с клинописью хетты пользовались также иероглифическим письмом. Известны 
монументальные надписи, надписи на печатях, на различных предметах обихода и письма. 
Иероглифическое письмо применялось, в частности, в I тыс. до н. э. для записей текстов на 
диалекте лувийского языка. Эта система письма употреблялась и во II тыс. до н. э. Однако 
дошедшие до нас древние иероглифические тексты пока не дешифрованы, и точно не 
известно, на каком языке они составлялись. Более того, большая часть иероглифических 
текстов II тыс. до н. э., записывавшихся на деревянных табличках, по всей видимости, до нас 
не дошла. 

В хеттских клинописных текстах часто речь идет о «писцах (иероглифами) на 
деревянных табличках». 

Во многих клинописных документах отмечается, что они выполнены согласно 
подлиннику, составленному (иероглифами) на деревянной табличке. Опираясь на эти и 
многие другие факты, некоторые исследователи предполагают, что иероглифическое письмо 
могло быть наиболее ранней системой письма хеттов. В дешифровку иероглифического 
лувийского языка важный вклад внесли многие зарубежные ученые, в частности П. 
Мериджи, Э. Форрер, И. Гельб, X. Боссерт, Э. Ларош и др. 

Историю Хеттского государства ныне принято делить на три периода: Древнее, 
Среднее и Новое царства. Создание древнехеттского государства (1650—1500 гг. до н. э.) в 
самой хеттской традиции приписывается царю по имени Лабарна. Однако тексты, которые 
были бы составлены от его имени, не найдены. Самым ранним царем, известным по ряду 
записанных от его имени документов, был Хаттусили I. Вслед за ним в период Древнего 
царства правили несколько царей, среди которых наиболее крупными политическими 
фигурами были Мурсили I и Телепину. Менее документирована история Среднего царства 
(1500—1400 гг. до н. э.). Наибольшего могущества достигло Хеттское царство во времена 
царей новохеттского периода (1400—1200 гг. до н. э.), среди которых особенно выделяются 
личности Суппилулиумы I, Мурсили II, Муваталли и Хаттусили III. 

Система государственного устройства Хеттского царства характеризуется целым рядом 
специфических черт. Верховный правитель страны носил титул хаттского происхождения 
табарна (или лабарна). Он имел важные военные, культово-религиозные, правовые и 
экономические функции. Наряду с царем важную роль, особенно в сфере культа, играла и 
царица, носившая хаттский титул тавананна. 
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Царица-тавананна, пережившая своего супруга, сохраняла свое высокое положение и 
при сыне-царе. Ее титул наследовался, видимо, независимо от титула царя следующей 
царицей. Царица имела свой дворец, который обслуживали ее придворные, ей принадлежали 
многие земельные владения; область, из которой происходила царица, видимо, уплачивала 
особую подать в пользу своей повелительницы. Она распоряжалась принадлежащим ей 
имуществом, могла вершить суд над своими подданными. 

В функциях царя-табарны и царицы-тавананны ощущается наследие раннего этапа 
развития обществ Древней Малой Азии. Так, функции хеттского царя и царицы иногда 
рассматриваются как пережиток дуальной системы власти (двойного царствования 
наподобие многих обществ Африки, в которых носителями власти являются царь и царица-
соправительница). Статус царицы в хеттском государственном управлении был, вероятно, 
обусловлен и обычаем наследования престола по женской линии. Так, еще в древнехеттский 
период одним из основных претендентов на престол считался сын сестры царя (которая 
одновременно могла быть и женой царя, т. е. женой своего брата), а также зять (муж сестры 
царя). Наряду с главной женой-тавананной у царя могли быть и другие жены, и наложницы, 
статус которых существенно отличался от статуса царицы-соправительницы. 

Власть царя и царицы в хеттском обществе во многом сохраняла сакральный характер. 
Исполнение правителем и правительницей многих культово-религиозных функций 
расценивалось в качестве деятельности, способствующей обеспечению плодородия страны и 
благополучия всего населения. Многие существенные стороны всего комплекса 
представлений о царе и царице как символах плодородия (а также о связанных с ними 
конкретных атрибутах: царском троне,жезле и т. п., священных животных— воплощениях 
власти) сохраняют отчетливые связи с представлениями, характерными для традиций страны 
Хатти. 

Вместе с тем в институте царской власти хеттов, видимо, сказывается влияние 
практики, существовавшей в среде хетто-лувийского населения раннего периода, и в 
частности обычая избрания царя (предводителя) на народном собрании. Пережитком такого 
собрания считается хеттский панкус. В период Древнего царства хеттов в «собрание» 
входили воины (часть свободного населения царства Хатти) и высшие сановники. Панкус 
имел юридические и религиозные функции. Впоследствии этот институт отмирает. 

Управление государством осуществлялось с помощью многочисленной 
администрации. Ее верхушку составляли главным образом родственники и свойственники 
царя. Они обычно назначались правителями городов и областей страны, становились 
высшими придворными. 

Основу хозяйства хеттов составляли земледелие, скотоводство, ремесла (металлургия и 
изготовление орудий из металлов, гончарное, строительное дело и т. п.). Важную роль в 
хозяйстве играла торговля. Существовали государственные земли (дворцовые и храмовые), а 
также общинные, находившиеся в распоряжении определенных коллективов. Владение и 
пользование государственной землей связывалось с исполнением натуральной (саххан) и 
трудовой (луцци) повинностей. От саххана и луц-ци были освобождены земли, при-
надлежавшие храмам и другим культовым учреждениям. Земли частного лица, 
находившегося на царской службе, полученные им в «дар» от царя, также могли быть 
освобождены от обязательств, связанных с сахханом и луцци. 

Вместе с тем в некоторых хеттских документах сохраняются определенные 
свидетельства того, что в ранний период истории обществ древней Анатолии взаимоот-
ношения царя с подданными могли регулироваться на основе института обменных дарений. 
Такой обмен по форме носил добровольный характер, но по существу был обязательным. 
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Приношения подданных предназначались царю за то, что на нем лежала функция по 
обеспечению плодородия страны. Со своей стороны, подданные могли рассчитывать на 
ответное отдаривание со стороны царя. Взаимный обмен, видимо, имел место в моменты 
важнейших общественных празднеств, приуроченных к основным сезонам года. 

Институт взаимных услуг нашел свое отражение в ряде хеттских текстов, в которых 
предписывается дать «хлеб и масло голодному», дать «одежду голому». Подобные 
представления засвидетельствованы и в культуре многих древних обществ (в Египте, 
Месопотамии, Индии) и не могут быть выведены из некоего утопического гуманизма 
древних обществ. 

В то же время очевидно, что на протяжении всей истории хеттского общества 
происходило постепенное вытеснение из общественной практики института, основанного на 
принципе взаимных обязательств владыки и подданных'. Вполне вероятно, что из системы 
первоначально добровольных услуг, оказываемых населением вождю (царю), происходят и 
хеттские саххан и луцци, которые уже в период Древнего царства хеттов обозначали 
определенные повинности в пользу государства. 

Такой вывод вполне согласуется с отраженной в некоторых хеттских текстах 
тенденцией к постепенному сокращению прав свободных граждан. В частности, в одном из 
параграфов хеттских законов говорится о том, что человек, имеющий поля, полученные им в 
«дар» от царя, не выполняет саххана и луцци. Согласно более поздней редакции законов, 
владелец таких дарственных полей уже должен был выполнять повинности и освобождался 
от них лишь по специальному царскому указу. 

Другие статьи хеттских законов также свидетельствуют о том, что были упразднены 
свободы от несения повинностей, которыми пользовались в Хеттском государстве жители 
ряда городов, воины, некоторые категории ремесленников. Древние привилегии были 
сохранены за привратниками, жрецами, ткачами важнейших культовых центров государства 
(г. Аринны, Нерика и Ципланды). В то же время были лишены таких прав лица, 
проживавшие на земле этих жрецов и ткачей на правах совладельцев земли. Свобода от 
несения повинностей не только жрецов, но и привратников объясняется, видимо, тем, что 
последние профессии расценивались как занятия, имеющие ритуальный характер. 

Внешняя политика Хеттского государства 

Вся история Хеттского государства— это история многочисленных войн, которые 
велись на различных направлениях: на севере и северо-востоке — с воинственными 
причерноморскими народами каска, постоянно угрожавшими своими походами самому его 
существованию, на юго-западе и западе — с царствами Киццуватна и Арцава, населенными 
лувийцами и хурритами; на юге и юго-востоке — с хурритами (в том числе с хурритским 
царством Митанни). Хетты вели войны с Египтом, в которых решался вопрос о том, какая из 
крупнейших держав Ближнего Востока того периода будет преобладать в районах 
Восточного Средиземноморья, через которые пролегали важные торговые пути всего 
субрегиона. На востоке они воевали с правителями царства Ацци. Хеттская история знала 
периоды необычайных взлетов и падений. При Лабарне и Хаттусили I границы страны Хатти 
были расширены от «моря и до моря» (под этим подразумевалась территория от Черного до 
Средиземного моря). 

Хаттусили I завоевал ряд важных областей на юго-западе Малой Азии. В Северной 
Сирии он взял верх над мощным хуррито-семитским городом-государством Алалах, а также 
над двумя другими крупными центрами — Уршу (Варсува) и Хашшу (Хассува) — и начал 
длительную борьбу за Халь-пу (совр. Алеппо). Этот последний город был захвачен его 
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преемником на престоле Мурсили I. В 1595 г. до н. э. Мурсили, кроме того, захватил 
Вавилон, разрушил его и взял богатую добычу. При Телепину под хеттским контролем 
оказалась и важная в стратегическом отношении область Малой Азии Киццуватна. 

Эти и многие другие военные успехи привели к тому, что Хеттское царство стало 
одним из самых могущественных государств Ближнего Востока. Вместе с тем уже в 
древнехеттский период восточные и центральные области страны Хатти подвергались 
разорительным вторжениям хурритов с Армянского нагорья и из Северной Сирии. При 
хеттском царе Хантили хурриты захватили и даже казнили хеттскую царицу вместе с ее сы-
новьями. 

Особенно громкие победы были достигнуты в период новохеттского царства. При 
Суппилулиуме I под контролем хеттов оказались западные области Анатолии (страны Ар-
цава). Был одержан верх над причерноморским союзом каска, над царством Ацци-Хайаса. 
Суппилули-ума достиг решительных успехов в борьбе с Митанни, на престол которой он 
возвел своего ставленника Шаттивазу. Были завоеваны важные центры Северной Сирии 
Халь-па и Каркемиш, правителями которых были посажены сыновья Суппилулиумы 
Пияссили и Телепину. Под контролем хеттов оказались многие царства Сирии вплоть до 
Ливанских гор. 

Существенное укрепление позиций хеттов в Сирии в конечном счете привело к 
столкновению двух крупнейших держав того времени— Хеттского царства и Египта (см. гл. 
III). В битве у Кадеша (Кинза) на р. Оронт хеттская армия под командованием царя 
Муваталли нанесла поражение египетским войскам Рамсеса II. Сам фараон чудом избежал 
плена. Столь крупный успех хеттов, однако, не привел к изменению в соотношении сил. 
Борьба между ними продолжалась, и в конечном счете обе стороны были вынуждены 
признать стратегический паритет. Одним из свидетельств его явился уже упоминавшийся 
нами хеттско-египетский договор, заключенный Хаттусили III и Рамсесом II около 1296 г. до 
н. э. Между хеттским и египетским дворами установились тесные, дружественные связи. 
Среди переписки царей страны Хатти с правителями других государств большинство 
составляют послания, направленные из Хатти в Египет и обратно в период правления 
Хаттусили III и Рамсеса II. Мирные отношения были закреплены браком Рамсеса II с одной 
из дочерей Хат-тусили III. 

В конце среднехеттского и в особенности в новохеттский период Хатти вступила в 
непосредственный контакт с государством Аххиява, видимо располагавшимся на самом 
крайнем юго-западе или западе Малой Азии (согласно некоторым исследователям, это 
царство может быть локализовано на о-вах Эгейского моря или в материковой Греции). 
Аххияву часто отождествляют с Микенской Грецией. Соответственно название государства 
связывают с термином «ахейцы», обозначавшим (по Гомеру) союз древнегреческих племен. 
Яблоком раздора между Хатти и Аххиявой были как области западной Малой Азии, так и о-в 
Кипр. Борьба велась не только на суше, но и на море. Хетты дважды овладевали Кипром — 
при Тудхалии IV и Суппилулиуме II — последнем царе Хеттского государства. После одного 
из этих рейдов был заключен договор с Кипром. 

В своей завоевательной политике хеттские цари опирались на организованную армию, 
включавшую как регулярные формирования, так и ополчение, которое поставляли за-
висимые от хеттов народы. Военные действия обычно начинались весной и продолжались до 
поздней осени. Однако в некоторых случаях ходили в походы и в зимнее время, главным 
образом на юг, а порой даже на восток, в области горной страны Хайаса. В периоды между 
походами, во всяком случае, часть регулярных сил расквартировывалась в специальных 
военных лагерях. Во многих пограничных городах страны Хатти, а также в населенных 
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пунктах, контролировавшихся хеттскими царями вассальных государств, несли службу 
специальные гарнизоны хеттских регулярных войск. Правители вассальных стран были 
обязаны снабжать гарнизоны хеттов продуктами питания. 

Армия состояла главным образом из колесничьего войска и тяжеловооруженной 
пехоты. Хетты были одним из пионеров в использовании легких колесниц в армии. Хеттская 
колесница, запряженная двумя лошадьми, несшая на себе трех человек — возничего, воина 
(обычно копейщика) и прикрывавшего их щитоносца, представляла собой грозную силу. 

Одно из ранних свидетельств боевого применения колесниц в Малой Азии встречается 
в древнейшем хеттском тексте Анитты. В нем говорится, что на 1400 пехотинцев войска 
Анитты приходилось 40 колесниц. О соотношении колесниц и пехотинцев в хеттской армии 
свидетельствуют и данные о битве у Кадета. Здесь силы хеттского царя Муваталли состояли 
приблизительно из 20 тыс. пехотинцев и 2500 колесниц. 

Колесницы представляли собой изделия высокого технического мастерства и стоили 
довольно дорого. Для их изготовления требовались специальные материалы: различные 
породы дерева, произраставшие главным образом на Армянском нагорье, кожа и металлы. 
Поэтому производство колесниц, вероятно, было централизованным и велось в специальных 
царских мастерских. Сохранились хеттские царские наставления для мастеров, 
изготовлявших колесницы. 

Не менее трудоемким, дорогостоящим и высокопрофессиональным делом была и 
подготовка по специальной методике большого числа лошадей, впрягаемых в колесницы. 
Хеттские приемы ухода за лошадьми и обучения упряжных лошадей известны из 
древнейшего в мире трактата по тренингу, составленного от имени Киккули, и других 
подобных текстов. Главной целью многомесячных тренировок лошадей была выработка у 
них выносливости, необходимой для военных целей. 

Наставление Киккули составлено на хеттском языке. Однако само имя тренера, по-
видимому приглашенного на хеттскую службу, хурритское. Хурритскими являются и 
некоторые встречающиеся в трактате специальные термины. Эти и многие другие факты 
дают основание считать, что история изобретения боевых колесниц и методов подготовки 
лошадей, впрягавшихся в них, тесно связана с хурритами. Вместе с тем определенное 
влияние на хурритские приемы тренинга лошадей оказали и индо-иранские племена. Так, 
специальные коневодческие термины — «лошадиный тренер», «стадион» (манеж), «пово-
рот» (круг) — и числительные, использовавшиеся для обозначения количества «поворотов», 
были заимствованы из «митаннийского», арийского диалекта, носители которого 
распространились на части территории хурритского царства Митанни. 

Для захвата городов хетты часто прибегали к осаде, используя при этом штурмовые 
орудия, широко применяли они и тактику ночных маршей. 

Существенным инструментом хеттской внешней политики была дипломатия. Хетты 
имели дипломатические отношения со многими государствами Малой Азии и Ближнего 
Востока в целом; эти отношения в ряде случаев регулировались специальными договорами. 
В хеттских архивах сохранилось больше дипломатических актов, чем во всех вместе взятых 
архивах других государств Ближнего Востока. 

Содержание посланий, которыми обменивались хеттские цари с правителями других 
стран, а также содержание международных соглашений хеттов показывает, что в дипломатии 
того времени существовали определенные нормы взаимоотношений государей, исполь-
зовался во многом стандартный тип договора. Так, в зависимости от соотношения сил сторон 
цари обращались друг к другу как «брат к брату» или как «сын к отцу». Периодические 
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обмены послами, посланиями, подарками, а также династические браки расценивались как 
акты, свидетельствующие о дружественных отношениях и благих намерениях сторон. 

Международными сношениями руководило специальное ведомство при царской 
канцелярии. Видимо, в штат этого ведомства входили разного ранга послы, посланники и 
переводчики. Через послов, часто сопровождаемых переводчиками, письма государей, 
дипломатические акты (клинописные таблички в глиняных конвертах) доставлялись 
государям-адресатам. Доставленное письмо обычно служило своего рода верительной 
грамотой посла. Письма, посылавшиеся из страны Хатти правителями царств Малой Азии, а 
также заключавшиеся с этими последними договоры составлялись на хеттском языке. К 
другим царям Ближнего Востока шли письма на аккадском языке, который был языком 
международных отношений. Договора в таком случае обычно составлялись в двух 
вариантах: один—на аккадском, а другой — на хеттском языке. 

Послания государей иностранных держав, а также тексты международных соглашений 
порой обсуждались хеттским царем на специальном царском совете, именовавшемся тулией. 
Известно также, что утверждению договора могли предшествовать длительные кон-
сультации, во время которых согласовывался взаимоприемлемый проект соглашения, как, 
например, в связи с заключением договора между Хаттусили III и Рамсесом II. Договоры 
скреплялись печатями царей, иногда они записывались не на глиняных, а на металлических 
(серебряных, бронзовых, железных) табличках, что практиковалось, в частности, хеттами. 
Таблички договоров обычно хранились перед статуями верховных божеств страны, так как 
боги, главные свидетели договора, вправе были наказать того, кто нарушит соглашение. 

Большинство международных соглашений хеттов представляли собой акты, 
закреплявшие военные победы хеттской армии. Поэтому в них часто ощущается 
неравноправный характер взаимоотношений сторон. Хеттский царь обычно предстает в 
качестве «сюзерена», а его партнер — в качестве «вассала». Так, хеттские цари часто 
обязывали вассала платить дань, возвращать скрывавшихся у него беглых земледельцев и 
сановников, замешанных в политических интригах. Они обязывают «данника» ежегодно 
являться с визитом пред очи хеттского царя, заботиться о гарнизонах хеттских войск, 
расквартированных в городах вассала, по первому зову выступать с войском на помощь 
хеттскому правителю, не поддерживать тайных сношений с государями других враждебных 
хеттам стран. 

Вассал обязан был ежегодно (порой трижды в год) перечитывать соглашение. 
Соблюдать договор обязаны были сыновья, внуки и правнуки вассала, другими словами, он 
заключался как бы на вечные времена. Однако в действительности такие надежды редко 
оправдывались. Чтобы стимулировать подчиненную сторону к совместным действиям 
против враждебных сил, некоторые договоры содержат статьи, регулирующие правила 
раздела добычи: добыча принадлежит той армии, которая захватила ее. 

Характерной чертой дипломатической практики хеттов были и династические браки. 
Хетты, видимо, относились к международным брачным союзам по-иному, нежели, 
например, египтяне. У последних, как свидетельствует переписка между Аменхотепом III и 
касситским правителем Вавилона Бурна-буриашем, считалось, что египетская царевна не 
может быть отдана в жены царю другой страны. Не только царевна, но даже знатная 
египтянка не была дана в жены Бурнабуриашу, хотя последний был согласен и на такую 
замену. Одна из причин отказа, видимо, заключалась в том, что египтяне руководствовались 
принципом, согласно которому статус «дающих жен» ниже статуса «берущих жен» 
(подобные представления засвидетельствованы и во многих других архаических 
коллективах). Соответственно «выдача жены» могла означать принижение статуса фараона и 
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страны в целом. В то же время известно, что в периоды упадка мощи Египта фараоны порой 
выдавали своих царевен замуж за иностранных государей. Более того, во время расцвета 
Хеттского государства при Суппилулиуме I вдова Тутанхамона слезно молила хеттского 
правителя прислать ей в мужья любого из его сыновей. 

В отличие от египтян хеттские цари довольно охотно выдавали замуж своих дочерей и 
сестер. Часто они сами брали в жены иностранных царевен. Использовались такие браки не 
только для поддержания дружественных отношений. Династические браки порой связывали 
по рукам и ногам вассала. Ведь, выходя замуж, представительница хеттского царского рода 
попадала не в число гаремных наложниц, а становилась главной женой. Именно такое 
условие ставили хеттские правители перед своими зятьями. Об этом говорится, в частности, 
в договорах, заключенных Суппилулиумой I с правителем Хайасы Хукканой и с царем 
Митанни Шаттивазой. Правда, такого условия нет в договоре Хатти с Египтом. Тем не менее 
известно, что в отличие от митаннийских царевен, которые были взяты в гарем египетского 
фараона, хеттская царевна, выданная замуж за Рамсеса II, считалась его главной женой. 

Через посредство своих дочерей и сестер хеттские цари укрепляли свое влияние в 
других государствах. Более того, поскольку законными наследниками престола 
иностранного государства становились дети главной жены, возникала реальная возможность 
того, что в будущем, когда на трон взойдет племянник хеттского царя, влияние государства 
Хатти в вассальной стране еще более упрочится. 

В хеттской дипломатической практике имели место и случаи обращения к правителям 
иностранных держав с просьбами о присылке медиков. Уровень хеттской медицины был 
ниже, чем, например, в Египте и Вавилонии. Об этом свидетельствует, в частности, то, что 
хеттские писцы переписывали аккадские медицинские трактаты и переводили их на хеттский 
язык. Из Вавилонии присылали в Хатти врачей и жреца-заклинателя. Для оказания 
медицинской помощи приезжали врачи из Египта; оттуда же привозили хеттскому царю 
Хатту-сили III, страдавшему болезнью глаз, «хорошее медицинское средство». Как-то 
Хаттусили III обратился к Рамсесу с просьбой прислать в Хатти врача для лечения бесплодия 
своей сестры Массануцци. После непродолжительной переписки из Египта последовало ме-
дицинское заключение: поскольку Массануцци исполнилось 60 лет, то невозможно 
изготовить препарат, который излечил бы ее от этого недуга. 

Около 1200 г. до н. э. Хеттское государство перестало существовать. Падение его, по-
видимому, было обусловлено двумя причинами. С одной стороны, оно было вызвано 
усилившимися центробежными тенденциями, приведшими к распаду некогда могучей 
державы. С другой стороны, вероятно, что потерявшая былую силу страна подверглась 
нашествию племен Эгейского мира, именуемых в египетских текстах «народами моря». 
Однако, какие именно племена среди «народов мира» участвовали в разрушении страны 
Хатти, точно не известно. 
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1.2.3. Урарту 

 

История изучения Древнего Закавказья  
История Закавказья в древности — одна из интереснейших страниц в мировой 

культуре. Именно здесь возникло древнейшее государственное образование на территории 
нашей страны — Урартское царство. 

Позднее здесь же сформировались своеобразные цивилизации Колхиды, Иберии, 
Армении, Кавказской Албании. 

Истоки интенсивного развития закавказских культур восходят к VI—V тыс. до н. э., 
когда в долинах Куры и Аракса существовали небольшие поселения оседлых земледельцев и 
скотоводов. Их обитатели жили в глинобитных домах, имевших круглый план, пользовались 
кремневыми, каменными и костяными орудиями. Позднее появляются медные изделия. 
Дальнейший культурно-хозяйственный прогресс отмечается в III тыс. до н. э., когда на 
Армянском нагорье и в Закавказье распространяется культура раннебронзового века, по-
лучившая название куро-аракской. Процесс разложения первобытных отношений получил 
интенсивное развитие среди племен, обитавших в районе оз. Ван и носивших наименование 
урартов. Восемь стран под общим наименованием Уруатри упоминаются в этом районе в 
ассирийских источниках уже в XIII в. до н. э. В документах времени правления ассирийского 
царя Ашшурнасирпала II вместо многочисленных мелких владений упоминается страна, но-
сящая имя Урарту. Другое государственное объединение урартских племен сложилось к 
юго-западу от оз. Урмия и носило название Муцацир. Здесь располагался общеурартский 
культовый центр. К сожалению, Урарту долгое время оставалось малоисследованной 
цивилизацией древнего Востока. Русские и советские востоковеды М.В. Никольский, И.Н. 
Мещанинов, Н.Я. Марр, И.А. Орбели, Г.А. Меликишвили опубликовали и подробно 
проанализировали урартские письменные тексты, что явилось надежной основой изучения 
этого «забытого царства». Проводившиеся под руководством академика Б.Б. Пиотровского 
раскопки урартского города Тейшебаини, руины которого носят название Кармир-Блур и 
расположены неподалеку от Еревана, по существу заново открыли многие стороны 
урартской цивилизации. 

Исключительная значимость этих исследований определяется тем, что это были первые 
строго научные раскопки урартского города. Благодаря им был получен огромный 
вещественный материал, ставший основой для понимания истории материальной культуры 
Урарту, и, что гораздо важнее, раскопки и изучение полученных результатов позволили 
впервые понять истинное место урартской цивилизации среди древневосточных 
цивилизаций и роль ее наследия для дальнейших судеб культуры всего Закавказья, создать 
научную периодизацию Урартского государства и его культуры, выявить социальную 
природу урартского общества. Кроме того, раскопки Тейшебаини «подтолкнули» к 
изучению других памятников Урарту как на территории нашей страны, так и за ее пределами 
(в Турции и Иране). 

 

Урартское царство. Этапы политической истории 

Первым правителем объединенного Урарту стал царь Арам (864— 845 гг. до н. э.). 
Однако против него предприняла походы армия Салманасара III. Ассирийские политики, 
видимо, уже почувствовали потенциальную угрозу в зарождающемся молодом государстве. 
Однако эти военные акции не затронули основных областей Урарту и Муцацира, и вопреки 
надеждам царей Ассирии усиление нового государства продолжалось. Урартский правитель 
Сардури I (835—825 гг. до н. э.) уже официально оформил свои амбиции. Он принял 
пышный титул, заимствованный у ассирийских царей. Это был прямой вызов могуществу 
Ассирии. Столицей Урартского государства стал город Тушпа в районе оз. Ван, вокруг 
которого возводятся мощные каменные стены. 
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Активной деятельностью отмечено правление урартского царя Иш-пуини (825—810 гг. 
до н. э.). Если надписи Сардури писались по-ассирийски, то теперь официальные тексты 
составляются на урартском языке, для чего была использована чуть измененная ассирийская 
клинопись. Молодое государство все явственнее утверждало свою самостоятельность. 
Границы владений правителя Тушпы расширяются до оз. Урмия, и второе урартское 
образование— Муцацир — становится одним из зависимых владений. 

Для идеологического сплочения нового государства была проведена религиозная 
реформа — особая роль придавалась трем главным божествам: Халди — богу неба, Тейшебы 
— богу грома и дождя и Шивини — богу Солнца. Упрочилось влияние древнего 
религиозного центра урартских племен Муцацира, где располагался главный храм 
верховного бога урартского пантеона— Халди. Интенсивная строительная деятельность 
охватывает почти всю территорию государства. О ней сообщают многочисленные надписи 
Ишпуини, они повествуют и о многочисленных походах. 

Подлинным создателем урартского могущества был царь Менуа. Сохранилась часть 
официальных анналов, год за годом описывающих деятельность этого правителя (подобные 
анналы в Урарту тоже были одним из нововведений Менуа). Военные походы Менуа шли в 
двух направлениях – на юг, в сторону Сирии, где его войска захватили левобережье Евфрата, 
и на север, в сторону Закавказья. При этом особое внимание уделялось организации 
подчиняемых территорий. Видимо, в ряде случаев сохранялась власть местных царьков, но 
одновременно назначались и представители центральной власти – начальники областей. Ко 
времени Менуа относится, очевидно, и административная реформа – разделение Урартского 
государства на области, управляемые представителями центрального правительства. 
Большим размахом отличалась и строительная деятельность менуа. В районе столичного 
города Тушпы был проведен канал длинной около 70 км, причем в отдельных местах вода 
перебрасывалась по сложенным из камня акведукам, достигавшим в высоту 10 – 15 м. 
Помимо этого сооружения, именовавшегося в древности «канал Менуа», каналы 
проводились и в других районах царства.  

При сыне и приемнике Менуа Аргишти (786 – 764 гг. до н.э.) Урарту достигло зенита 
своего могущества. Урартские войска проникают в Северную Сирию, где склоняют на свою 
сторону местных правителей. На юго-востоке, включив в орбиту своего влияния Маннейское 
царство, урарты спускаются по горным долинам до бассейна Диялы, практически выходя к 
границам Вавилонии. В результате Ассирия оказывается как бы охваченной с трех сторон 
владениями Урарту и их союзников. 

Важное значение придавал Аргишти и продвижению в Закавказье. Урартские войска 
доходят до Колхиты и Западной Грузии, форсируют Аракс и овладевают обширной 
территорией на его левобережье вплоть до оз. Севан. Во вновь присоединенных областях 
осуществляется обширная программа хозяйственно-строительной деятельности. Около 
Армавира в 776 г. до н.э. строится крупный городской центр Аргиштихинили. На месте 
современного Еревана в 782 г. до н.э. возводится другой город – Еребуни. В районе 
Аргиштихинили проводятся четыре канала, закладываются виноградники и фруктовые сады. 
В городах-крепостях устанавливаются гигантские зернохранилища, гре сосредотачиваются 
государственные запасы зерна. Политика создания второго важного экономического центра 
Урартской державы в Закавказье. в области, отдаленной от основного театра военных 
действий, полностью себя оправдала в ходе последующих событий. Дело своего отца 
продолжал сын Аргишти – Сардури II (764 – 735 гг. до н.э.). 

Однако в Ассирии происходит известная внутренняя стабилизиция – к власти приходит 
Тиглатпаласар III, усиливший боевую мощь ассирийской армии. В 734 г. до н.э. 
вооруженные силы Ассирии вступаю в сражение с возглавляемой Урарту коалицией в 
Северной Сирии около города Арпад. Союзники терпят поражение, и Сардури отступает на 
коренные земли своей державы. В 735 г. до н. э. Тиглат-паласар III наносит удар в самое 
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сердце Урартского государства, в район оз. Ван. Ряд центральных районов был предан огню 
и мечу. Но борьба не была окончена. Царь Руса I (735—713 гг. до н. э.) стремился возродить 
могущество Урарту. Во внешней политике он старался избежать открытого противоборства с 
Ассирией, поддерживая вместе с тем всюду антиассирийские настроения. Проведение 
активной политики на юге затрудняло и вторжение кочевников-киммерийцев в северные 
области Урарту. Но урартские владения в Закавказье систематически расширялись, 
основывались новые города. Большие работы по созданию мощного хозяйственного 
комплекса осуществлялись Русой I в районе к северу от города Урмия. Не забывал царь и 
традиционный центр своего государства—район оз. Ван. Там было построено обширное 
водохранилище, появились виноградники и поля, возник новый город, названный 
Русахинили.  

Видя, с какой энергией Руса I укрепляет могущество Урарту, Ассирия поспешила с 
нанесением нового удара. Поход был тщательно подготовлен. В 714 г. до н. э. ассирийские 
войска, возглавляемые Саргоном II, двинулись в области к востоку от оз. Урмия против ме-
стных правителей, искусно натравливаемых на Ассирию урартским царем. Но и Руса I счел 
момент удобным для решающего сражения и попытался со своей армией зайти в тыл к армии 
Саргона П. Битва закончилась поражением урартов. В результате этого похода Урарту 
потерпело поражение в борьбе за политическую гегемонию в Передней Азии и уступило эту 
роль Ассирии. 

Однако в дальнейшем обе стороны избегали прямых столкновений. В этих условиях 
Аргишти II (713— 685 гг. до н. э.) направил свои походы на восток, достигая побережья 
Каспийского моря. Здесь продолжалась традиционная политика урартских царей—побеж-
денные области не разорялись, а подчинялись на условиях выплаты дани. Аргишти II 
проводил ирригационные работы и в центральных областях Урартской державы— около оз. 
Ван. Это стабильное положение продолжалось и при Русе II (685—645 гг. до н. э.). 

Судя по всему, Русе II удалось заключить союз с киммерийцами, совместно с которыми 
он совершает успешные походы в Малую Азию. В Закавказье им проводятся большие 
ирригационные работы и строится упомянутый выше город Тейшебаини. Однако угроза 
урартскому могуществу крылась в новой силе—в скифских кочевых племенах, проникших в 
Переднюю Азию и создавших в 670-х гг. до н. э. собственное «царство». Скифы нанесли 
поражение союзникам Урарту—киммерийцам. Видимо, одновременно пострадал и ряд 
районов Урарту. 

Ведь эти удары были тем более опасными, что они затрагивали глубокие тылы 
Урартской державы, оставшиеся практически недосягаемыми для ассирийской армии. 
Урарту заметно ослабевает и сдает свои прежде прочные позиции на международной арене. 
Строительная деятельность продолжается в Ванском районе и в Закавказье, но масштабы ее 
сокращаются. В начале VI в. до н. э. Урарту попадает в вассальную зависимость от нового 
могущественного государства древнего Востока—Мидии, а к 590 г. до н. э. прекращает свое 
существование как независимое государство. 

Урартское государство уделяло большое внимание развитию экономики, особенно 
заботясь о проведении оросительных каналов и устройстве водохранилищ. Значительную 
роль в экономике играли царские хозяйства. При постройке Тейшебаини Руса II 
одновременно проводил канал и создал обширные сельскохозяйственные угодья. По 
ориентировочным подсчетам, зернохранилища и винные склады Тейшебаини были 
рассчитаны на продукцию, получаемую на территории в 4—5 тыс. га. По клинописным 
надписям, персонал царского хозяйства в Русахинили исчислялся в 5500 человек. В царских 
хозяйствах велась обработка продукции земледелия, работали ремесленные мастерские. 
Значительно меньшее значение имели храмовые хозяйства. 
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1.2.4. Сирия, Финикия, Палестина 

 

Сирия, Финикия, Палестина в III-II тыс. до н.э. 

От Египта Палестина отделена пустыней, к западу от Иордана тянется нагорье, оазисы 
и плодородные долины. Плодородная низменность тянется и вдоль побережья Средиземного 
моря. На севере поднимаются заснеженные горные вершины. Иордания отделена от 
Палестины влажным лесом и чащами папируса, долиной Иордана и соленым Мертвым 
морем с его безжизненными берегами. Само Заиорданье – холмистая равнина, покрытая 
степной растительностью. Финикия от Передней Азии отделена хребтом Ливана, поросшим 
кедром, с альпийскими лугами и снежными вершинами. Влажные морские ветры, 
приносившие дожди и задерживавшиеся горами, делали ненужным искусственное орошение. 
Территория Сирии представляла собой по большей части степи, полупустыни с небольшим 
количеством плодородных равнин. Известны с древности были два больших оазиса – Дамаск 
и Пальмира. В оазисах выращивали инжир, маслины, виноград, яблони, пшеницу, ячмень и 
др.). 

Даже в этом кратком очерке можно увидеть чрезвычайное разнообразие и 
контрастность природно-климатических условий, что не могло не отразиться на 
исторических судьбах региона. Коренное отличие от других, уже рассмотренных регионов 
Ближнего Востока – отсутствие крупных полноводных рек. Страна богата лесом и 
строительным материалом, но бедна полезными ископаемыми. Медь и олово привозили либо 
с Синайского п-ова, либо с верховьев Тигра, а позднее - с Кипра. Только в I тыс. до н.э. 
месторождения меди и железа были открыты на юге Палестины, там же было открыто 
месторождение природного асфальта. Но зато здесь на протяжении всей истории проходили 
важные торговые пути, связывавшие Египет, Малую Азию и Месопотамию. Но караваны в 
древности - это не вереницы верблюдов, тогда все товары перевозили на ослах. 

Эти области явились древнейшими районами на земле, где зародилось земледелие и 
скотоводство (Иерихон, Чатал-Хуюк). Здесь уже в VIII тыс. до н.э. появляются 
процветающие земледельческие поселки, обнесенные мощными каменными стенами. Эта 
территория явилась местом расселения семитов, говоривших на афразийских языках 
(Аравийский п-ов. – арабы, Восточное Средиземноморье – западные семиты, Месопотамия - 
аккадцы). 

С III тыс. до н.э. здесь проживали западные семиты, которых по отдельным 
характерным признакам говора можно разделить на три группы: ханаанеи, амореи и арамеи. 
Именно в это время на побережье Средиземного моря обосновалась группа племен, 
говоривших на западносемитском наречии ханаанейской группы, которых впоследствии 
назвали финикийцами. На рубеже III-II тыс. до н.э. все Восточное Средиземноморье 
покрывается сетью раннеклассовых городов-государств. В степных и полупустынных 
районах преобладало кочевое скотоводство, но оседлое земледельческое население 
преобладало. Одним из крупнейших городов Палестины был Хацор, осуществлявший 
транзитную торговлю, в Финикии и Сирии такими центрами были Библ и Угарит (Сирия 
сама торговала лесом и слоновой костью, тогда еще в Сирии водились слоны). Библ (по 
финик. Гебал) активно торговал папирусом с Египтом и греками (греч. byblos - папирус). 

Возвышение Митанни на севере совпало с двумя очень важными изобретениями 
хурритов и финикийцев. Первые изобрели способ изготовления посуды из непрозрачного 
цветного стекла, в этой отрасли они были монополистами с финикийцами некоторое время 
(XVIII в. до н.э.). Не позднее XVI в. до н.э. финикийцы изобрели способ окраски шерстяных 
тканей в лилово-красный и лилово-синий цвета пурпуром, добываемого из морского 
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моллюска. Большое значение приобретает ввоз тканей, так как сама краска 
нетранспортабельна. В финикийских городах скапливаются значительные запасы хлеба и 
металлических изделий, процветает финикийская торговля и разбой на море. С XIV в. до н.э. 
в Сирии и Финикии появляется микенская керамика. Возросшая роль купцов замедляла в 
Финикии развитие монархического строя, несмотря на наличие царей во многих городках, 
управление носило в них олигархический характер. Расцвет городов не состоялся из-за 
начавшегося египетского завоевания фараонов XVIII династии вскоре после 1600 г. до н.э. 
Каждый египетский поход заканчивался ограблением сел, городов, угоном десятков тысяч 
людей и голов скота. Чем богаче и роскошнее была добыча фараона, тем все больше и 
больше хирела торговля по сиро-палестинскому пути. Самыми крупными городами Сирии, 
Финикии и Палестины были в это время Газра, Хацор, Иерусалим, Мегиддо и Кинза (более 
известен как Кадеш). 

В самом начале XIV в. до н.э. между Сирией и Финикией возникает своеобразное 
государственное объединение, о котором мы уже упоминали. Основное население его 
составляли хапиру. Это государство и звали Амурру, что по-аккадски значит просто “запад”. 
Поэтому они назывались амореями, а себя называли сутии. Один из самолюбивых царей 
амореев решил воспользоваться хапиру и напасть на Библ, чтобы добиться справедливости, а 
звали его Абди-Аширта. Под справедливостью в древней Передней Азии понималось прежде 
всего освобождение от долгов, возвращение заложников и скупленных или заложенных 
земель. 

В 60-х гг. XIV в. до н.э. Амурру в качестве буфера между Египтом и хеттами заняло 
прохеттскую позицию, так как власть хеттов была гораздо легче, господство египетских 
фараонов. Амурру платили хеттам всего 2,5 кг. золота в год, что равнялось стоимости сотни 
работ. В дальнейшем хапиру слились с ханаанейским населением, а государство Амурру 
стало обычным небольшим сирийским государством.  

Время господство хеттов прошло, когда Египет вновь предпринял наступление на 
палестинские города и хеттов около 1300 г. до н.э. при Сети I и Рамсесе II, что самым 
негативным образом сказалось на положении ханаанейских городов Палестины. 

Вскоре после этого на рeбеже XIV-XIII вв. до н.э. начинается вторжение “заречных 
племен” и “народов моря”. Об этом известно и по археологическим данным и по устным 
преданиям, которые впоследствии вошли в состав Библии. Анализ Ветхого Завета 
показывает, что библейские родословные в основе принадлежат сутийским племенам, ибо 
сын первочеловека Адама Сиф (др.-евр. Шет) – не кто иной, как Суту, мифический предок-
эпоним сутиев, т.е. амореев. Ясно, что амореи-сутии. Вытесненные из Месопотамии в 
Палестину XVI-XIV вв. до н.э. хурритами и касситами. С XII века они фиксируются в 
Заиорданье как ибри (ср. совр. иври), что значит “перешедший через реку”. Но это понятие 
не равнозначно еврейскому народу, так как под потомками Авраама и его предка Эбера 
понимались не только израильские, но и арабские и арамейские племена. Но в конце концов 
термин “перешедшие через реку сохранилось только за потомками внука Авраама – 
Израилем. Нельзя никак подтвердить данные о поселении в Египте, о выводе их Моисеем 
(якобы Яхве пообещал в договоре-завете еще Аврааму, что в обмен на поклонении только 
ему он даст им Палестину) и о скитании 40 лет по пустыням. Это невероятно, законы, 
регулирующие оседлую жизнь, долговое право и мероприятия царей, не могли возникнуть на 
основе кочевого образа жизни. 

Действительная картина движения израильских племен, возглавляемых Иешуа Бин Нун 
(Иисус Навин), с территории Кадеш-Барнеа на Синайском п-ове резко отличается от 
библейской истории. Они двигались не одновременно, а волнами, захватывая постепенно 
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Палестину. Встретили они здесь ханаанейское и аморейское население. Завоевание 
проходило сравнительно легко, так как численность населения была невелика, а многие 
ханаанейские города пришли в упадок. Кроме того, один из важнейших городов Иерусалим 
остался независимым. Но тут усиливается египетское влияние, вторгаются подлинно 
кочевые племена, израильтяне и ханаанеи объединяются (язык Библии назывался не иврит, а 
кенаанит). Термин еврей означал этническую принадлежность, а более узкий термин 
израильтянин – принадлежность к племенному союзу, позднее – к государству. 

В середине XII в. до н.э. достигает пика наступление “народов моря”, два племени из 
их числа, прозванных впоследствии филистимлянами и давшими название Палестине. Они 
осели на побережье, создали союз пяти городов, принесли с собой технику железа и 
железное оружие, установив гегемонию над всей Палестиной. Собственно Израильское 
государство начинает складываться только в конце XI в. до н.э. Классическим считается 
набор 12 колен, но число их колебалось, причем поддержание общего культа Яхве было 
поручено 12 колену левитов. Тем не менее, была не исключена возможность молиться и 
другим богам, тем более не отрицалась власть иных богов на территории иных племен и 
народов. 

Сирия, Финикия, Палестина в первой половине I тыс. до н.э. 

Восточное Средиземноморье в I тыс. до н.э. претерпело серьезные изменения, 
вызванные передвижениями кочевых племен, наводнивших Сирию. Кочевое нашествие не 
затронуло Финикию, которая по-прежнему оставалась государством, состоящим из 
независимых городов-государств: Арад, Цимирра, Библ (совр. Бейрут), Сидон и Тир. 
Финикийцы называли себя по имени города, где проживали они. Само слово “финикиянин” 
является греческой переделкой египетского этнического термина “фенеху”. Основное 
занятие жителей Финикии – ремесла (резьба по дереву, изготовление металлических 
изделий, окраска тканей в пурпур, изготовление стеклянных изделий), но еще большее 
распространение получили морское пиратство и торговля, что очень удачно сочетали 
финикийские купцы, будучи великолепными мореходами и воинами. Не случайно, что в 
поэмах Гомера финикийцы больше предстают пиратами, чем торговцами. 

С X в. до н.э. особую роль приобретает Тир, особенно после заключения договора 
между царем Хирамом (969-936 гг. до н.э.) и Соломоном, что открыло путь Тиру на запад и 
на юг, по Красному морю. Библия рассказывает о торговле с городом золота Офир, который, 
вероятно, располагался к югу от современного Бомбея. В VIII-VI вв. до н.э. на смену Сидону 
приходит Тир, имевший выгоднейшее расположение на острове неподалеку от материка. 
Ему удавалось откупаться и от Вавилона и от Ассирии, и от Ахеменидской Персии. Большая 
часть финикийских городов имела олигархическо-монархическое управление. Финикийцы в 
результате активных миграционных процессов проникают в Палестину, на Кипр, в Африку 
(Карфаген и Утика), в Египет, на Сицилию, Сардинию, Мальту, Балеарские о-ова, побережье 
Франции и Испании. Из Испании в Финикию поступает серебро, из Британии – олово, с 
побережья Балтики – янтарь. Самой могущественной и известной колонией Тира стал город 
Карфаген, основанный в Северной Африке в 825 г. до н.э. 

Не сложилось в Финикии и единого пантеона богов. Самые известные – Баал и Адонис, 
Анат и Молох. Человеческие жертвоприношения были очень распространены, детей сжигали 
перед алтарем Молоха еще в III в. до н.э. в Карфагене. По другой версии Молох – это 
неправильно истолкованное др.евр. слово La-molek, означающее не собственно бога, а 
определенный вид жертвоприношения. Самым великим достижением финикийцев является 
изобретение алфавита, в основу которого были положены египетские иероглифы, 
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состоявший всего из 22 букв. Греки придали некоторым согласным значение гласных и 
изменили направление письма слева направо (алеф – бык, бет - дом). 

Большинство же сухопутных государств Палестины, открытые набегам из пустыни, не 
играли серьезной политической роли. Самыми могущественными из них были, конечно же, 
государства Иудея и Израиль. 

Палестина в первой половине I тыс. до н.э. 

Основной единицей социальной организации евреев был отцовский род (мишпаха), в 
коллективной собственности которой и находилась вся земля. Кроме того, члены рода были 
связан обязанностью кровной мести и взаимопомощи. В состав каждого рода входили 
отцовские семьи (бет-аб), состоявшие из трех-четырех поколений одного отца, отвечавшие за 
все проступки членов семьи. Высшей стабильной единицей являлось племя (шебет-колено). 
Колена нередко враждовали между собой, объединяясь только во время общей опасности 
под руководством судей (шофет). В этом плане показательна “Песнь Деборы”, где не все 
еврейские племена откликаются на ее призыв и, хотя их за это осуждают, дальше упреков 
дело не идет. 

Переход древнееврейских племен к оседлой жизни стал возможен после освоения им 
железа в конце II тыс. до н.э. Это и сооружение систем для орошения полей нагорья создало 
предпосылки для возникновения государства, первые попытки создания которого относятся 
к XI в. до н.э. Во многом процесс был ускорен из-за нашествия филистимлян, родственных 
евреям племен Палестины, и кочевников пустынь.  

Царем после удачной жеребьевки, которую проводил пророк Самуил, был 
провозглашен Саул из колена Вениамин около 1020 г. до н.э. Он сумел создать единое 
государство и одержать несколько побед над филистимлянами, но оппозиционное движение 
нарастало. В этом особенно преуспел представитель колена Иехуда Давид (1004-965 гг. до 
н.э.), который и воспользовался гибелью Саула и его сыновей в борьбе против филистимлян. 
Одно из первых его мероприятий – захват города Иерусалима, который был им объявлен 
столицей. Это усилило позиции царя, так как город находился вне территории какого-либо 
колена. Помимо ополчения, он создал войско из наемников лично преданное ему, подчинил 
целый ряд небольших городов-государств, значительно расширив территорию царства. Он 
же первый ввел обычай, когда каждый при приближении к царю должен был “падать на лицо 
свое”. 

Дело его продолжил сын Соломон (965-926 гг. до н.э.). Его внешняя политика 
отличалась агрессивностью, именно при нем впервые упоминаются совместные морские 
экспедиции с финикийцами. Возводятся мощные крепости в Хацоре и Мегиддо. В 
Иерусалиме строится знаменитый царский дворец и храм Яхве. Расширение 
государственного аппарата, масштабное строительство требовало значительных 
материальных вложений, и Соломон вводит единую налоговую систему. Все государство, за 
исключением колена Иехуда, было разделено на 12 административно-податных округов, 
каждый из которых поставлял на целый месяц продукты к царскому двору. По преданию, в 
год требовалось 10 млн. л. муки, 10 тыс. голов крупного рогатого скота и 36 500 голов 
мелкого скота. 

Кроме того, помимо натурального налога (1/10 часть урожая), население должно было 
выполнять и разного рода повинности: строительство храмов и крепостей. Но подобное 
налоговое бремя было очень тяжелым для населения, и после смерти Соломона народ 
потребовал от нового царя снижения налогов, но тот отказал. Тогда северные колена 
отложились, единое государство распалось на два царства – южное, Иудейское и северное, 
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Израильское. Израиль находился в более выгодном географическом положении, так как имел 
достаточное количество плодородных земель, кроме того, его территорию пересекали 
важные торговые пути. Иудея в основном располагалась на холмистых и гористых 
местностях, здесь было меньше жителей, царство находилось вдали от важных торговых 
коммуникаций. На юге поэтому занимались скотоводством, в центральных районах 
выращивали бальзам, а на севере располагались пшеничные поля. 

В городах процветало ремесло: металлургия, ювелирное дело, ткачество, красильное и 
гончарное ремесло, изготовление благовоний и т.д. Наряду с ремеслом, обслуживавшим 
дворец и храмы, существовало и домашнее ремесло. С территории древней Палестины 
вывозили масло, благовония, лес, а ввозили – золото, серебро, драгоценные камни, слоновую 
кость и т.д., а начиная с VIII здесь появляется керамика из греческих центров. В основном 
преобладали мелкие городки, даже численность Самарии и Иерусалима не превышала десяти 
тысяч человек. Вся земля находилась либо в ведении царско-храмвого сектора экономики, 
либо в собственности рода. Преобладали, соответственно, мелкие и средние хозяйства. 
Значительную прослойку населения составляли пришельцы или герим. Они были лично 
свободными, но не имели права земельной собственности и гражданства.  Знать, несмотря на 
то, что уже была формально обособившейся социальной группой, тем не менее сохраняла 
связь с рядовыми общинниками через систему родо-племенных институтов, хотя постепенно 
родовые связи уступают место общинно-территориальным. Особенно замкнуто было 
древнееврейское жречество, приравненное к одному из колен (колено Левий). 

Привилегированное положение в общегосударственной системе культов и 
государственных учреждений занимал храм Яхве в Иерусалиме. В Иудейском и 
Израильском царстве сохранилась форма управления государством, созданная Давидом и 
Соломоном. Но если в Иудейском государстве династия Давидидов существовала на 
протяжении всего времени его существования (925-586 гг. до н.э.), то в северном царстве 
происходила постоянная смена династий и правителей, так как на севере ни одно из колен ни 
обладало такой властью как колено Иехуда на севере. В 722 г. до н.э. Иерусалим разорил 
Саргон II, уничтоживший Израильское царство, в 586 г. до н.э. Навуходоносор II взял 
Иерусалим, разрушил город, храм и выселил в Иудею 10 % всего населения Иудеи, главным 
образом ремесленников и знать. А к V в. до н.э. иудейские жрецы оформили собственно то, 
что и называется “Пятикнижием”. 



40 

 

1.3. Древний Иран 

 

1.3.1. Элам и Мидия 

Элам 

Иран — страна древней и высокоразвитой цивилизации. Его обитатели еще в начале III 
тыс. до н. э. создали свою письменность и оригинальную культуру, которую затем и 
совершенствовали в течение многих тысячелетий. 

Исконным населением юго-западной части Ирана были эламиты, родственные, как 
полагают многие ученые, дравидийским племенам, жившим к востоку от них, в 
Белуджистане. В западных предгорьях Загроса и на территории северо-западного Ирана 
жили племена неиндоевропейского происхождения, в том числе хурриты, маннеи, луллубеи 
и др. На рубеже XII—XI вв. до н. э. на территории Западного Ирана стали селиться 
мидийские и персидские племена, которые впоследствии заняли все Иранское нагорье и 
ассимилировали автохтонное население. 

В истории Древнего Ирана четко выделяются следующие этапы: время возникновения 
и расцвета эламской цивилизации (с конца IV тыс. до конца VII в. до н. э.); мидийская эпоха 
(VIII — середина VI в. до н. э.); ахеменидский период (с середины VI в. до 330 г. до н. э.); 
парфянское время (середина III в. до н. э.— приблизительно 224 г. н. э.). 

Юго-западную часть Ирана занимал Элам (совр. провинция Хузистан), где были 
благоприятные условия для быстрого развития производительных сил. Равнинная часть 
Элама (Сузиана) орошалась водами рек Карун и Керха, впадавших в древности в Персидский 
залив. Эта аллювиальная долина — одна из древнейших областей земледельческой 
культуры. Уже на рубеже IV—III тыс. до н. э. там выращивали обильные урожаи ячменя, 
эммера и фруктов. Тогда же здесь возникло и ремесло. Особенно значительного расцвета 
достигло гончарное дело. Горная часть Элама (совр. Бахтиарские горы) была богата 
строительным лесом и полезными ископаемыми (медь, свинец и др.). Основным занятием 
жителей горных районов было скотоводство. 

В начале III тыс. до н. э. появились раннегосударственные объединения племен. 
Столицей одного из этих объединений стали Сузы, крупный город в долине Каруна и Керхи, 
расположенный на месте скрещения важнейших путей, соединявших Элам с Двуречьем, а 
также с Северным и Восточным Ираном. Кроме того, в Эламе существовали государства 
Аван, Аншан, Кимаш и Симаш. 

Постепенно выработалась характерная система государственного управления, 
существовавшая с середины III до середины II тыс. до н. э. Наряду с верховным правителем, 
который носил титул суккалмах («великий посланец») и пребывал в Сузах, большую роль 
играл его заместитель, обычно младший брат и будущий преемник верховного правителя. Он 
назывался суккалом (посланцем) Симаша. На третьем месте в государственной иерархии 
стоял наместник области Сузиана, который был старшим сыном царя. Он занимал место 
суккала Симаша в случае смерти последнего. Более мелкими областями управляли лица 
местного происхождения, после кончины которых власть переходила к их племянникам 
(сыновьям сестер). 

Для царских семей Элама были характерны браки на сестрах и левират, когда после 
смерти царя его брат и преемник женился на вдове умершего и тем самым получал право на 
престол. Поэтому цари и наследники престола в Эламе издревле носили титул «сыновья 
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сестры». Браки на сестрах продолжались в течение очень долгого времени, во всяком случае 
до середины VII в. до н. э. 

Хотя в течение всей истории Элама женщина сохраняла свое почетное положение, в 
системе государственного управления постепенно произошли большие изменения. Начиная с 
XIII в. до н. э. царский престол стали передавать по наследству по отцовской линии, от царя 
к его старшему сыну. 

В III тыс. до н. э. основной формой экономической и социальной организации в Эламе 
являлись сельские общины, куда входили все свободные люди независимо от их 
родственных уз, коллективно владевшие землей и совместно обрабатывавшие ее. Эти 
общины управлялись старейшинами, выбранными народным собранием того или иного 
города или деревни. Народное собрание и избранные им должностные лица регулировали 
спорные вопросы, разбирали имущественные тяжбы и судили преступников. Однако с 
начала II тыс. до н. э. стали интенсивно развиваться частные хозяйства с использованием 
рабского труда. Это приводило к имущественной дифференциации, к распаду сельских 
общин и разорению свободных общинников, которые лишались земли и орудий труда. Земля 
стала сосредоточиваться в руках отдельных экономически могущественных семей. На смену 
сельским общинам, которые к концу II тыс. до н. э. перестали существовать, пришли 
домашние общины. Производители, входившие в них, были связаны родственными узами. 
Домашние общины коллективно владели землей и сообща обрабатывали ее и затем делили 
доходы между собой. 

С течением времени в домашние общины могли объединиться и люди, которые не 
были родственниками. Для этого надо было только заключить договор о «братстве» и 
передать свою землю в общинное пользование. Однако постепенно такие договоры стали 
применять для увеличения рабочей силы за счет малоземельных свободных, которые, 
вступив в общину, утрачивали свою собственность и принимали участие в обработке земли, 
получая за это часть урожая. Малоимущим приходилось прибегать к ссудам зерном или 
деньгами, отдавая в залог свои дома или сады. Кроме погашения ссуды кредитор требовал 
также уплаты процентов. Поэтому многие малоимущие оказывались в долговом рабстве. 
Постепенно процессы имущественной дифференциации привели к разложению домашней 
общины, распаду коллектива семей как единой хозяйственной ячейки, разделу общинного 
имущества между отдельными членами и даже к аренде и продаже земли. 

Наряду с общинными, а позднее и частновладельческими хозяйствами в Эламе были 
также царские и храмовые хозяйства. Храмы были собственниками крупных земельных 
владений, занимались торговыми и ростовщическими операциями, давая в долг под 
проценты зерно, деньги и т. д. Часть храмовых земель сдавалась в аренду, остальные угодья 
обрабатывали храмовые рабы, а также общинники. Однако в I тыс. до н. э. в результате 
бесконечных войн и многократных вторжений чужеземцев на территорию Элама храмовые 
хозяйства оказались разоренными и перестали играть видную роль в экономической жизни 
страны. 

По верованиям эламитов, законы были установлены богами, и нарушение их каралось 
богом Солнца Наххунте. В рассматриваемом нами обществе были не только религиозные 
законы, но также законы об усыновлении, разделе имущества, продаже земли и т. д. Для 
эламского права были характерны жестокие наказания преступников. Например, за ложную 
клятву отрезали руку и язык или топили в реке. Нередко нарушители контракта тоже 
приговаривались к смертной казни. 

Политическая история Элама на всем своем протяжении была тесно связана с историей 
Месопотамии. Обе страны часто воевали друг с другом, заключали мирные договоры и 
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имели оживленные торговые и культурные связи. В XXIV— XXIII вв. до н. э. Элам был 
включен в состав Аккадского государства. Большинство документов и надписей в Эламе в 
тот период составлялось на аккадском языке. В XXII—XXI вв. до н. э. при царях III династии 
Ура Элам оставался под господством Двуречья, но во второй половине XXI в. до н. э. 
добился независимости. При царе Кутир-Наххунте I (1730—1700 гг. до н. э.) эламиты 
вторглись в Двуречье и, как говорится в одной вавилонской надписи, на целое столетие 
«наложили руки на святилища Аккада и превратили Аккад в прах». До середины XIV в. до н. 
э. Элам сохранял свою независимость, но затем был надолго завоеван вавилонянами. Около 
1180 г. до н. э. эламский царь Шутрук-Наххунте I изгнал вавилонское войско с территории 
Элама и, совершив победоносный поход в Вавилонию, разграбил ее города и увез оттуда в 
Сузы богатую добычу. Среди этой добычи находилась также стела с Законами Хаммурапи, 
которая в самом начале нашего столетия была раскопана в Сузах французскими 
археологами. 

В 1159—1157 гг. до н. э. эламский царь Кутир-Наххунте III воевал с Вавилонией, где 
правил последний представитель касситской династии Энлиль-надин-аххе. Война 
окончилась полной победой эламитов, захвативших Вавилон, Сиппар, Ниппур и другие 
города Двуречья. Это было время расцвета Элама, и в самом Иране власть эламских царей 
простиралась от Персидского залива на юге до области нынешнего города Хамадан на 
севере. 

В VIII в. до н. э., когда Вавилония боролась за свою независимость от Ассирии, Элам 
стал союзником вавилонян и оказался втянутым в бесконечные войны с ассирийцами. 
Сначала военная удача была на стороне Элама и его союзников. В 720 г. до н. э. эламиты в 
кровопролитной битве при Дере нанесли сокрушительное поражение ассирийцам. Но десять 
лет спустя ассирийский царь Саргон II вторгся в Элам и разгромил его войско. 

В 692 г. до н. э. вавилоняне подняли новое восстание против Ассирии. Элам, верный 
своей традиционной политике, решил оказать помощь своим союзникам. 

Вокруг Элама объединились также все племена Загроса, включая персов. Была создана 
сильная армия, ядро которой составляли эламские и персидские колесничие, пехота и 
конница. Битва с ассирийцами произошла в местности Халуле на Тигре. Хотя эламиты 
одержали верх в ожесточенной схватке с ассирийцами, сами они оказались настолько 
обескровленными, что были не в состоянии перенести войну на территорию противника. 

Когда в 652 г. до н. э. вавилонский царь Шамаш-шум-укин поднял восстание против 
Ассирии, эламиты снова выступили на стороне Вавилонии. Война окончилась десятилетие 
спустя полным поражением Элама и захватом Суз ассирийцами. Позднее, около 549 г. до н. 
э., Элам был захвачен персами и навсегда лишился своей независимости. Однако эламская 
цивилизация оказала огромное влияние на материальную и духовную культуру Древней 
Персии. 

Приход мидийских и персидских племен в Иран 

Мидийцы и персы составляли часть огромного мира иранских племен, 
простиравшегося от Северного Причерноморья до территории современного Афганистана. 
Эти племена говорили на различных диалектах иранских языков. Многие из них занимались 
кочевым скотоводством. 

До недавнего прошлого большинство ученых полагало, что прародина иранцев 
находилась в Средней Азии и прилегающих к ней районах и оттуда в IX—VIII вв. до н. э. 
часть иранских племен направилась на Иранское плато. Но в настоящее время многие 
специалисты склонны считать, что иранские племена направились на плато из южнорусских 
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степей через Кавказ. Например, по мнению В. И. Абаева, по меньшей мере с начала II тыс. до 
н. э. иранские племена находились на юге России, а позднее часть их направилась оттуда 
через Кавказ и вдоль северного побережья Каспийского моря соответственно в Иран и в 
Среднюю Азию, в то время как скифы, также являвшиеся иранцами, остались в Южной 
России. Имеются, правда, и иные гипотезы, другие научные концепции. 

Во всяком случае можно говорить о том, что мидийцы и персы появились на плато уже 
в начале I тыс. до н. э. В IX—VIII вв. во многих районах Ирана местное неираноязычное 
население еще оставалось преобладающим в политическом отношении, но начиная со второй 
половины VIII в. иранцы уже составляли большинство в различных областях Западного 
Ирана, в том числе и на территории будущего Мидийского царства, и к западу от него. Когда 
мидийцы и персы пришли в эти районы, у них уже были развитые культурные и социально-
экономические традиции и институты, они занимались как скотоводством и коневодством, 
так и земледелием, были хорошо знакомы с обработкой металлов. В военных походах 
пользовались колесницей. Царство мидийцев, как позднее и государство персов, возникло в 
области, где преобладал иранский этнический элемент, возникло именно на основе предше-
ствующего развития иранских племен, их социально-экономических отношений и 
культурных традиций. 

Древнейшая история иранцев очень скупо отражена в письменных источниках. Как 
видно из ассирийских текстов, мидийцы в начале I тыс. до н. э. осели в северозападном 
Иране. В IX в. до н. э. на этой территории начинался переход от первобытнообщинных 
отношений к классовым и там существовали десятки мелких княжеств, которые объединяли 
как мидийцев, так и автохтонное население. 

Персы также впервые упоминаются в ассирийских источниках IX в. до н. э. В надписи 
ассирийского царя Салманасара III, составленной около 843 г. до н. э., говорится об области 
Парсуа. В 834 г. ассирийцы получили подать с 27 «царей» этой области. По всей 
вероятности, она была расположена в горах Центрального Загроса. Персы тогда еще не были 
объединены и находились под предводительством своих многочисленных вождей, которые 
были независимы друг от друга. В конце VIII в. до н. э. в ассирийских текстах упоминается 
страна Парсумаш, расположенная восточнее нынешнего города Сулеймание, т. е. к северо-
западу от Элама. По-видимому, около 800 г. до н. э. персы отделились от родственных им 
мидийских племен и постепенно двинулись на юго-восток. В 714 г. до и. э. они упоминаются 
как подданные ассирийского царя Саргона П. С течением времени они заняли исконную 
эламскую территорию на юго-западе Ирана, которая по имени новых пришельцев получила 
название Парса. Территория эта примерно совпадала с современной иранской провинцией 
Фарс. Последнее название является арабизированной формой от Парса, обозначавшей как 
страну и народ персов, так и столицу их Персеполь. 

До начала 40-х годов VII в. до н. э. персы находились в зависимости от эламских царей 
и затем на короткое время стали данниками ассирийцев. По-видимому, уже в то время персы 
составляли племенной союз, который возглавлялся вождями из рода Ахеменидов. 
Основателем династии традиция считала Ахемена. Около 675—650 гг. до н. э. союз 
персидских племен возглавлял Чишпиш, которого поздняя традиция считала сыном 
Ахемена. После Чишпиша царская власть перешла к его сыну Киру I, который был 
правителем области Парсумаш и около 646 г. до н. э. послал собственного сына в качестве 
заложника в Ниневию, столицу Ассирии. 

Мидия 

Необходимость оказать сопротивление грабительским нашествиям ассирийцев 
ускорила процесс объединения мелких индийских княжеств в единое государство. В 672 г. 
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до н. э. мидийцы, поддержанные киммерийцами и скифами, вторгшимися из Северного 
Причерноморья в Переднюю Азию в последние десятилетия VIII и в начале VII в. до н. э., 
подняли восстание против Ассирии. Но вскоре ассирийцам удалось добиться, чтобы скифы 
отпали от восставших. Мидийцы продолжали борьбу и смогли добиться независимости. Они 
сумели создать свое государство, которое к середине VII в. до н. э. наряду с Ассирией, 
Эламом и Урарту стало крупным царством. В 653 г. мидийцы предприняли поход против 
Ассирии. Но в это время скифы, союзники Ассирии, напали на мидийцев. Последние 
потерпели поражение, не выдержав борьбы на два фронта. В 653—624 гг. до н. э. в Мидии 
господствовали скифы. 

В 624 г. до н. э. мидийский царь Киаксар нанес поражение скифам и окончательно 
объединил все мидийские племена в единое государство со столицей в Экбатанах (ныне 
Хамадан). Вскоре Киаксар создал боеспособную регулярную армию, реорганизовав ее по 
родам оружия (копьеносцы, лучники и конница) вместо прежнего ополчения по племенному 
принципу. 

Теперь мидийцы обратились против Ассирии, которая к тому времени уже более 
десяти лет воевала с Вавилонией. В 614 г. до н. э. мидийцы во главе с Киаксаром захватили 
Ашшур, древнюю столицу Ассирии. В августе 612 г. мидийцы и вавилоняне ворвались в 
Ниневию. В результате разгрома Ассирийской державы мидийцы захватили восточную часть 
Малой Азии и коренную территорию Ассирии. 

Киаксар, которого древнегреческий трагик Эсхил назвал «основателем владычества над 
Азией», стал расширять границы своего государства за счет южных и восточных соседей. 
Один из первых его ударов обрушился на Персию, которая была завоевана около 624 г. до н. 
э. Киаксару удалось захватить также Парфию и Гирканию, расположенные к востоку от 
Каспийского моря, а кроме того, Армению. Около 590 г. Киаксар присоединил к Мидии 
Манну — крупное государство к западу от Мидии. Тогда же мидийцы подчинили своей 
власти и Урарту. 
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1.3.2. Государство Ахеменидов 

Ахеменидская держава. Этапы политической истории 

В 558 г. до н. э. царем персидских племен стал Кир II. Центр Персидского государства 
был расположен вокруг г. Пасаргады, интенсивное строительство которого относится еще к 
началу царствования Кира. Когда Кир II стал царем Персии, на всем Ближнем Востоке 
оставалось четыре крупных державы: Мидия, Лидия, Вавилония и Египет. В 553 г. до н. э. 
Кир поднял восстание против Астиага, царя Мидии, в вассальной зависимости от которого 
находились персы. Война длилась три года и окончилась в 550 г. полной победой персов. 
Экбатаны, столица бывшей Мидийской державы, стали одной из царских резиденций Кира. 
Покорив Мидию, Кир формально сохранил Мидийское царство и принял официальные 
титулы мидийских царей: «великий царь, царь царей, царь стран». 

Начиная со времени захвата Мидии Персия, до того малоизвестная периферийная 
область, выступает на широкую арену мировой истории, чтобы в течение следующих двух 
столетий играть в ней ведущую в Политическом отношении роль. В 549—548 гг. до н. э. 
персы подчинили своей власти страны, входившие в состав бывшей Мидийской державы, а 
именно Парфию, Гирканию и, вероятно, Армению. В конце октября 547 г. до н. э. у р. Галис 
произошла кровопролитная битва между персами и лидийцами, окончившаяся безре-
зультатно. Ни одна из сторон не рискнула вступить в новый бой, царь Лидии Крез отступил в 
свою столицу Сарды. Следующая битва произошла у стен этого города. Под напором 
превосходящих сил противника лидийцам пришлось бежать в Сарды, где они были осаж-
дены. Осада длилась всего четырнадцать дней. В мае 547 г. до н. э. город был взят персами, и 
Лидийское царство перестало существовать. После этого настала очередь и греческим 
государствам Малой Азии признать власть Кира. 

Между 545 и 539 гг. до н. э. Кир покорил восточноиранские (ныне восточные 
провинции Ирана и некоторые районы Афганистана и Индии) и среднеазиатские области 
Дрангиану, Маргиану, Хорезм, Согдиану, Бактрию, Арейю, Гедросию, племена саков, 
Саттагидию, Арахосию и Гандхару. Осенью 539 г. персы захватили Вавилонию. После этого 
все западные страны до границ Египта (Сирия, Палестина и Финикия) добровольно подчи-
нились Киру. Затем Кир решил обезопасить северо-восточные границы своего государства от 
вторжения кочевых племен массагетов в Средней Азии. Эти набеги наносили значительный 
ущерб областям с оседлым населением, которые входили в состав Ахеменидской державы. 
Во время битвы на восточной стороне Амударьи в начале августа 530 г. до н. э. персидская 
армия потерпела полное поражение, а сам Кир погиб. 

В том же году царем Ахеменидской державы стал Камбиз, старший сын Кира. В мае 
525 г. до н. э. персы разгромили египетскую армию и захватили Египет. В марте 522 г. 
Камбиз умер, и в конце того же года царский престол в Персии захватил Дарий I. Начало его 
правления было ознаменовано многочисленными восстаниями народов Ахеменидской 
державы. Против Дария подняли мятежи Персия, Мидия, Элам, Маргиана, Парфия, 
Саттагидия, сакские племена Средней Азии, Вавилония и Египет. Эти восстания были 
подавлены через год с небольшим в результате кровопролитных битв. 

Восстановив империю Кира и Камбиза в ее прежних границах, Дарий в 519 г. до н. э. 
возглавил поход против сакского племени тиграхауда, жившего в Средней Азии, и покорил 
его. Затем между 519—512 гг. персы захватили Фракию, Македонию и северо-западную 
часть Индии. К концу VI в. до н. э. границы Ахеменидской державы простирались от р. Инд 
на востоке до Эгейского моря на западе, от Армении на севере до первого нильского порога 
на юге. Таким образом возникла первая в истории мировая держава, объединившая под 
властью персидских царей из династии Ахеменидов десятки стран и народов. Социально-
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экономические институты и культурные традиции, сложившиеся в ахеменидский период, 
сыграли большую роль в мировой истории и сохранялись в течение многих столетий, 
обслуживая государства Александра Македонского, Селевкидов, парфян, Сасанидов. 

Вскоре на политическом горизонте появился опасный противник. Весной 334 г. до н. э. 
Александр Македонский выступил в поход против Персии. Его армия состояла из 30 тыс. 
пехотинцев и 5-тысячной конницы. Ядром войска были тяжеловооруженная македонская 
пехота и конница. Кроме того, в нем были греческие пехотинцы, критские лучники и 
фессалий-ская конница. Войско сопровождало 160 боевых кораблей. Для штурма городов 
везли осадные машины. 

Первое столкновение произошло летом 334 г. до н. э. на Геллеспонте при р. Гранике. 
Победителем вышел Александр. После этого он захватил греческие города в Малой Азии и 
двинулся в глубь страны. Летом 333 г. македоняне устремились в Сирию, где были 
сосредоточены основные силы персов. В ноябре того же года произошла новая битва при 
Иссе, на границе Киликии с Сирией. Пока шли ожесточенные сражения, персидский царь 
Дарий III потерял самообладание и, не ожидая их исхода, бежал, бросив свою семью, которая 
попала в плен. Битва окончилась полным триумфом Александра, и теперь для него был 
открыт путь в Сирию и на финикийское побережье. С захватом Финикии македонянами 
персидский флот лишился своего главенствующего положения на море, поскольку он со-
стоял в основном из финикийских кораблей. 

Осенью 332 г. до н. э. Александр захватил Египет, а потом вернулся в Сирию и 
направился к местности Гавгамелы, недалеко от Арбелы, где находился персидский царь со 
своим войском. 1 октября 331 г. до н. э. произошла битва. Решающая схватка завязалась в 
центре, где Александр вместе со своей конницей врезался в середину персидского войска. 
Персы ввели в бой колесницы и слонов, но Дарий III, как и при Иссе, преждевременно счел 
продолжавшуюся битву проигранной и трусливо скрылся. Александр одержал бесспорную 
победу и захватил Вавилонию, а в феврале 330 г. до н. э. македоняне вступили в Сузы. Потом 
в руки македонского войска попали города Персеполь и Пасаргады, династий-ные столицы 
персидских царей, где хранились их главные сокровищницы. Дарий III со своими прибли-
женными бежал в Восточный Иран, где вскоре пал от руки наместника Бактрии Бесса, 
стремившегося захватить престол. Но в 329 г. до н. э. Бактрия также была покорена 
македонской армией, и Ахеме-нидская держава погибла. 

Экономика и социальные институты 

По своему социально-экономическому укладу и традициям империя персидских царей 
отличалась большим разнообразием. В нее входили области Малой Азии, Элам, Вавилония, 
Сирия, Финикия и Египет, которые задолго до возникновения государства персидских 
племен имели свои развитые цивилизации и социальные институты. Наряду с этими 
экономически передовыми странами персы покорили также массагетские и другие племена, 
которые находились на стадии разложения родового строя, занимались собирательством и 
жили групповым браком. 

Для создания эффективного аппарата управления столь разнородными областями около 
519 г. до н. э. Дарий I приступил к осуществлению своих знаменитых административно-
финансовых реформ. Государство было разделено им на двадцать административно-по-
датных округов, которые назывались сатрапиями. Во главе их стояли сатрапы. Этот титул 
существовал еще при Кире II и Камбизе, но тогда гражданские и военные функции были 
объединены в руках одного и того же лица, каковым и являлся сатрап. Дарий же ограничил 
власть сатрапов, установив четкое разделение функций между ними и военачальниками. 
Теперь сатрапы превратились в гражданских наместников. Они стояли во главе 
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администрации своей области, осуществляли там судебную власть, следили за 
хозяйственной жизнью, поступлением податей и выполнением повинностей. Армия была в 
ведении военачальников, независимых от сатрапов и подчиненных непосредственно царю. 
Однако после смерти Дария I правило о четком разделении военных и гражданских функций 
строго не соблюдалось. 

В состав обширных сатрапий могли входить и страны, которые пользовались 
автономией во внутренних делах. Это относится к отдаленным провинциям, в повседневную 
жизнь которых персидская администрация вмешивалась редко, осуществляя управление ими 
с помощью местных правителей и ограничиваясь получением податей. Такие племена, как 
арабы, колхи, эфиопы, саки и др., управлялись своими племенными вождями. 

В связи с осуществлением новых реформ был создан большой центральный аппарат во 
главе с царской канцелярией. Центральное государственное управление находилось в Сузах 
— административной столице Ахеменидской державы. Царский двор осень и зиму проводил 
в Вавилоне, лето — в Экбатанах, весну — в Сузах, а время больших праздников — в 
Пасаргадах и Персеполе. 

Официальным языком Ахеменидской державы был арамейский, который применялся 
для общения между государственными канцеляриями всего государства. Из центра в Сузах 
во все концы державы рассылались официальные документы на этом языке. Получив 
документы на местах, писцы, которые знали два или несколько языков, переводили их на 
родной язык наместников областей. Кроме общего для всей империи арамейского языка в 
различных странах официальные документы писали и на местных языках, и, таким образом, 
делопроизводство велось на двух и более языках. 

Для управления сатрапиями была налажена регулярная почтовая служба. На крупных 
дорогах существовали специальные пункты с постоялыми дворами, которые были 
расположены на расстоянии дневного перехода и охранялись государством. На особенно 
важных из них находились сторожевые укрепления с охраной. От Сард до Суз, например 
(путь этот составлял около 2470 км), было 111 станций. Сменяя лошадей и гонцов, за день 
можно было преодолеть до 300 км, и все расстояние от Сард до Суз проезжали обычно за 
неделю. 

Клинописные документы из Персеполя, составленные на рубеже VI и V вв., содержат 
обильную информацию о доставке государственной почты в различные области 
Ахеменидской державы, от Египта до Индии. Сохранились, в частности, письма служебного 
характера и донесения высокопоставленных чиновников друг другу. Донесения, 
адресованные царю, обычно отправляли в Сузы и, по всей вероятности, в большинстве 
случаев фактически были предназначены для царской канцелярии. Из Суз с распоряжениями 
царя гонцов посылали чуть ли не во все сатрапии. Естественно, что для регулярной доставки 
государственных распоряжений необходимо было располагать значительным штатом 
профессиональных гонцов, которые находились на постоянном государственном 
довольствии. На промежуточных пунктах имелись царские склады, откуда отпускали 
продовольствие для гонцов и других чиновников, отправленных с поручениями в дальний 
путь. Для сообщения срочных вестей применялась также сигнализация огнем. Однако в 
древности почтовая служба существовала лишь для государственных нужд. Частные письма 
посылались либо с оказией, либо через гонцов или агентов, состоявших на службе у частных 
лиц. Много частных писем сохранилось из Вавилонской сатрапии Ахеменидской державы. 
Поскольку они дают представление о повседневной жизни, приведем некоторые из них. 
Например, сестра пишет своему брату: «Привет моему брату. Будешь ли ты хорошо обра-
щаться с моими детьми, когда я умру? Выкупишь ли ты их из долговой тюрьмы, если они 
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попадут туда? При моей жизни ты был жесток со мною. Подними голову и скажи правду, 
глядя на солнце: не растила ли я тебя, как если бы ты был моим собственным сыном? Или я 
должна сама прийти к тебе и сказать все это прямо тебе в глаза? Почему, когда наш брат 
Римут заболел, ты не отправил его ко мне?.. Пришли мне ячмень и финики, ибо у меня 
ничего нет. Пусть это письмо смягчит твое сердце, и боги сделают твое сердце милосер-
дным». 

Другой человек пишет своей сестре: «Это ужасно! Почему нет никаких известий ни от 
кого из вас? Мое сердце радуется, узнав, что ты беременна. Вести, которые доходят до меня, 
неутешительны. Пошли мне одну мину серебра и тунику с кем-нибудь, кто направляется 
сюда...» Следующее письмо полно тревоги за судьбу друга: «Бел-эпуш, который находится с 
вами, дорог мне, как брат. Вы должны заставить замолчать всякого, кто своими рассказами 
порочит его. Во всех отношениях мы с ним как братья. Я пишу это, будучи в большом 
беспокойстве. Сделайте мне одолжение и срочно пришлите ответ на это письмо». Некий 
Римут-Набу пишет своим родственникам: «В течение двух лет я не видел вашей сестры, но в 
тот же день, когда увидел, взял ее к себе. Два года Набукишар требует ее, говоря: «Она—
рабыня, которая принадлежит мне». Вы слишком боитесь наместника и поэтому не 
решаетесь пожаловаться царю. Из-за этой боязни вы потеряете ее». За кажущимся интересом 
к астрономии в строках другого письма проглядывают тревоги земной жизни: «Когда я 
смотрел на Луну, появились облака. Не произошло ли лунного затмения? Пожалуйста, 
сообщи мне точно об этом. Узнай, какие молитвы нужно произносить в случае затмения. 
Сообщи мне свое мудрое мнение». Из Египетской сатрапии также сохранились интересные 
частные письма. Большинство из них было написано на рубеже VI—V вв. до н. э. Одно 
письмо кончается, например, следующими словами: «Когда я найду надежного человека, я 
вам кое-что вышлю». Отправитель другого письма сообщает: «Змея укусила меня, и я 
умираю, а ты даже не пришлешь письма, чтобы справиться, жив ли я или уже умер». В 
третьем письме содержится просьба: «Смотри теперь за детьми, пока Ахутаб не прибудет и 
не доверит их другим». 

Ахеменидская империя могла существовать при хорошо налаженной налоговой 
системе. Однако при Кире II и Камбизе еще не было твердо отрегулированной системы 
податей, основанной на учете экономических возможностей стран, входивших в состав 
державы. Около 519 г. до н. э. Дарий I ввел новую систему государственных податей. Все 
сатрапии обязаны были платить строго зафиксированные для каждой области денежные 
подати серебром, что устанавливалось с учетом обрабатываемой земли и степени ее 
плодородности. В труде Геродота сохранился подробный перечень податей, которые 
ежегодно платили сатрапии Ахеме-нидской державы. Согласно ему, в общей сложности 
подвластные персидским царям народы платили в год около 7740 вавилонских талантов 
серебра (232 200 кг), не считая Индийской сатрапии, которая вносила подать золотым 
песком. Кроме денежных налогов необходимо было также платить подать натурой: зерном, 
фруктами, вином, скотом, коврами, одеждой, золотыми и серебряными сосудами и т. д. 

Дарий I ввел единую для всей державы монетную единицу, составлявшую основу 
ахеменидской денежной системы, а именно золотой дарик весом 8,42 г. Чеканка золотой 
монеты была прерогативой персидского царя. Обычным средством обмена служил 
серебряный сикль весом 5,6 г с примесью не более 5%, чеканившийся главным образом в 
малоазийских сатрапиях от имени царя. Серебряные монеты различной стоимости чеканили 
также автономные города и зависимые цари, например цари финикийских городов, а также 
сатрапы. 

Однако монеты персидской чеканки имели ограниченное хождение вне Малой Азии. 
Обычно торговля велась с помощью слитков нечеканного серебра, а монеты персидской 
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чеканки играли лишь второстепенную роль. Поэтому легко понять, почему в кладе серебря-
ных монет, найденных в 1933 г. в Кабуле и свидетельствующих об обращении чеканенных 
денег в Восточном Иране (клад был зарыт около 380 г. до н. э.), содержится всего 8 сиклей 
персидской чеканки. В то же время клад имеет греческие монеты чуть ли не из всех областей 
Греции и всех времен, начиная от архаических слитков квадратной формы с клеймами до 
статеров и тетрадрахм. 

Именно в ахеменидское время с монетным обращением ознакомились области 
Восточного Ирана и Средней Азии, и на их территории найдены образцы дариков и других 
персидских монет. Тем не менее нет оснований говорить об их широком распространении на 
этих территориях. 

Относительное политическое спокойствие и регулярные контакты между различными 
сатрапиями Ахеменидской державы и наличие хороших морских и сухопутных дорог 
способствовали развитию международной торговли в небывалых до того времени 
масштабах. Для расцвета торговых связей большое значение имела и экспедиция морехода 
Скилака, уроженца области Кария в Малой Азии. Около 518 г. до н. э. Дарий I велел ему 
выяснить возможность установления морских связей между Индией и другими странами 
своей державы. Корабли Скилака проплыли по Индии до Индийского океана и затем, 
обогнув Аравию, вдоль южных берегов Ирана добрались до побережья Красного моря. 

В Ахеменидской державе существовало много важных караванных путей. В частности, 
большое значение имела дорога, которая, пересекая Загросские горы, соединяла Вавилонию 
с Экбатанами и затем продолжалась до Бактрии и границ Индии. 

Для развития торговых контактов немалое значение имело и различие в природе и 
климатических условиях стран, входивших в состав Ахеменидской державы. Из Индии 
импортировали золото, слоновую кость и благовония. Из Согдианы и Бактрии в страны 
Передней Азии поступали лазурит и сердолик, из Хорезма — бирюза. Из Египта вывозили 
зерно и полотно, из Вавилонии — шерстяную одежду, из финикийских городов — вино и 
предметы ремесленного производства (прежде всего стеклянные сосуды). Особенно 
обширная информация о торговле сохранилась в вавилонских документах ахеменидского 
времени. Большое значение во внутренней и внешней торговле имели могущественные 
деловые дома. Наиболее известным из таких домов был дом Эгиби, который начал 
функционировать еще до ахеменидского времени и продолжал свою деятельность до V в. до 
н. э. Он продавал и покупал поля, дома, рабов, а также занимался банковскими операциями, 
выступая заимодавцем, принимая на хранение вклады, давая и получая векселя, уплачивая 
долги своих клиентов, финансируя и основывая коммерческие предприятия. Велика была 
роль дома Эгиби и в международной торговле. Например, представители Эгиби ездили в Ми-
дию и Элам, покупая там местные товары и перепродавая их в Вавилонии. 

В V в. до н. э. в южной и центральной Вавилонии выделялся дом Мурашу, 
занимавшийся торговыми и ростовщическими операциями. Он брал в аренду поля, при-
надлежавшие персидским вельможам, чиновникам и царским воинам, платил их владельцам 
арендную плату и вносил за них в государственную казну денежные и натуральные подати. 
В течение одного календарного 423/422 года до н. э. доходы Мурашу одними только 
финиками равнялись около 48 200 гектолитров, что в денежном исчислении составило бы 
350 кг серебра. 

Стабильность Ахеменидской державы во многом зависела от армии. Ее костяк 
составляли мидийцы и персы. Большая часть взрослого мужского населения персов являлись 
воинами. Они начинали служить с двадцати лет. В войнах, которые вели персидские цари, не 
последнюю роль играли и восточные иранцы. В частности, сакские племена Средней Азии 
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поставляли для персидских царей значительное количество привычных к постоянной 
военной жизни конных лучников. Высшие должности в гарнизонах, основных 
стратегических пунктах, крепостях и т. д. обычно находились в руках персов. Армия 
состояла из конницы и пехоты. Совместные действия кавалерии и лучников обеспечили 
персам победы во многих войнах. Лучники расстраивали ряды противника, после чего 
кавалерия уничтожала его. 

В завоеванных странах для предотвращения восстаний покоренных народов были 
размещены войска, состав которых был очень пестрым. Но в них обычно отсутствовали 
жители данной страны. Например, в Египте персидские цари держали армию в 10—12 тыс. 
человек. Приблизительно такое же число воинов было и в гарнизонной армии, размещенной 
в Вавилонии. 

На границах державы персидские цари сажали воинов, наделив их земельными 
участками. Из армейских гарнизонов подобного типа лучше всего известна элефантин-ская 
военная колония, созданная для несения сторожевой и военной службы на границах Египта с 
Нубией. В этом гарнизоне, размещенном на о-ве Элефантина, находились персы, мидийцы, 
греки, ка-рийцы, хорезмийцы и другие чужеземцы, но основную его часть составляли 
иудейские поселенцы, служившие там еще при египетских фараонах, т. е. до завоевания этой 
страны персами. 

Во время важнейших военных походов все народы державы обязаны были выделить 
установленное количество воинов. Со времени Дария I персы стали играть господствующую 
роль и на море. Морские войны велись с помощью кораблей финикийцев, киприотов, 
жителей островов Эгейского моря и египетского флота. 
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1.4. Древняя Индия 

Хараппская цивилизация 

Одной из самых самобытных цивилизаций Востока была индийская. Ее вклад в общую 
культуру человечества поистине огромен. Уже в древности об Индии знали как «о стране 
мудрецов». 

С очень раннего времени она находилась в тесных историко-культурных контактах со 
многими странами Востока и античным миром. Достижения индийской цивилизации оказали 
значительное воздействие на арабскую и иранскую культуры и науки. Многие античные 
писатели и философы стремились посетить Индию, чтобы, познакомиться с ее 
оригинальными учениями о мироздании и месте в нем человека. Результаты новых 
археологических раскопок говорят о том, что Индия была заселена еще в глубочайшей 
древности: в различных районах открыты раннепалеолитические культуры. Прогрессивное 
развитие хозяйства и общественных отношений определило переход от палеолита к мезолиту 
и неолиту, памятники которых открыты в разных областях Индостана. Новые раскопки в 
Мехргархе (совр. Пакистан, французская экспедиция под руководством Ж.-Ф. Жарижа) 
вскрыли последовательное развитие местных культур от периода докерамического неолита 
до эпохи металла и позволили пересмотреть традиционную точку зрения об относительно 
позднем (IV тыс. до н. э.) по сравнению с другими странами времени возникновения оседлых 
земледельческих культур на Индостане. Теперь можно говорить о том, что уже в VII тыс. до 
н. э. население культивировало многие злаки, одомашнило крупный рогатый скот, вступило 
в тесные контакты с синхронными культурами Ирана и Средней Азии. Индия встала в один 
ряд с древнейшими очагами культур Востока. 

Одной из самых ярких страниц в истории древнеиндийской культуры была Хараппская 
цивилизация. Когда в 50-х гг. прошлого века английский генерал А. Каннингем, 
руководивший археологическими работами в Индии, при осмотре древнего городища в 
Хараппе (совр. Пакистан) обнаружил печать с «неизвестными знаками», он, безусловно, и не 
подозревал, какой важности открытие было им сделано. До планомерных раскопок, которые 
начались лишь в 20-х гг. в долине Инда (раскопки в Хараппе и Мохенджо-Даро, что на языке 
синдхи означает «холм мертвых»), науке практически была неизвестна цивилизация, ныне 
называемая Хараппской. 

В настоящее время эта цивилизация предстает перед нами как высокоразвитая, 
возникшая на местной основе. Ее поселения обнаружены теперь на огромной территории: 
более чем на 1100 км с севера на юг и более 1600 км с запада на восток. По подсчетам 
ученых, в наиболее крупных городах проживало до 100 тыс. человек. В ту эпоху города были 
центрами торговли, ремесла, в них находились и административные власти, но большинство 
населения— земледельцы и скотоводы — продолжало жить общинами в сельской местности. 
В течение многих десятилетий ведут ученые спор о хронологии Хараппской цивилизации. 
Сейчас наиболее принятой является следующая датировка: 2500 (2300)-1800 (1700) гг. до н.э. 

О высоком уровне развития хараппской культуры говорят строгая планировка при 
строительстве городов, монументальная архитектура, наличие письменности, система мер и 
весов, произведения искусства. Раскопки в главных центрах показали, что они строились по 
заранее разработанному плану: улицы шли параллельно друг другу, пересекались под пря-
мым углом; главные улицы были довольно широкими — до 10 м. Почти все крупные города 
состояли из двух частей: цитадели, которая возвышалась над городом, и «нижнего города». В 
цитадели находились, видимо, городские власти (некоторые ученые считают, что там же 
были и дома жрецов), в «нижнем городе» проживало основное население. Общение между 
двумя частями было, судя по раскопкам, ограничено: существовали специальные ворота, 
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которые могли закрываться, дабы не допускать простых жителей в цитадель. Зажиточные 
горожане жили в двух-и даже трехэтажных домах. 

Основным занятием населения было земледелие, жители культивировали пшеницу 
(несколько сортов), ячмень, горох, занимались садоводством. В некоторых поселениях были 
найдены остатки риса. В речных долинах широко использовали ирригацию. Были уже при-
ручены домашние животные, разводили крупный рогатый скот, овец, коз, были одомашнены 
собака, кошка, осел. Население собирало два урожая в год, при посадках используя 
удобрения. 

Хараппские города были крупными центрами торговли, как внутренней, так и внешней. 
Судя по находкам печатей в городах Двуречья, особенно активной была торговля с 
Месопотамией. Она осуществлялась, очевидно, и морем, и сухопутным путем. Раскопки на 
о-ве Бахрейн показали, что здесь находился «перевалочный пункт»; вероятно, тут 
встречались торговцы из Индии и торговцы, направлявшиеся из Месопотамии на Восток. О 
морской торговле говорит открытие в Лотхале (хараппский город недалеко от совр. Бомбея) 
печатей с изображением судов с мачтами. 

Одна из самых сложных загадок Хараппской цивилизации — язык и письменность. К 
настоящему времени найдено свыше 1 тыс. печатей с надписями, которые наносились также 
на керамику, металлические изделия. Ученые выделили более 400 различных знаков, но 
вопрос о том, каковы истоки этой письменности и на каком языке говорило население 
хараппской культуры, — предмет острейших дискуссий. В последние годы к расшифровке 
хараппской письменности и языка была применена новая методика — с помощью вы-
числительной техники. Эту работу вели параллельно советские ученые во главе с проф. Ю. 
В. Кнорозовым, который успешно занимался дешифровкой письменности майя, индийские и 
финские исследователи. Удалось установить не только направление письма — справа нале-
во, но главное — подтвердилась уже высказанная ранее лингвистами точка зрения о 
принадлежности языка населения Хараппской цивилизации к дравидийскому языку, вернее, 
к протодравидийскому. 

После периода расцвета наступил закат, упадок культуры. Он протекал по-разному в 
различных районах, и, возможно, причины в каждом конкретном случае были неодинаковы 
(разливы рек, изменение климата, тектонические толчки, эпидемии и т. д.). В самое послед-
нее время антропологи, применив новую методику анализа костных останков, пришли к 
выводу, что причиной гибели жителей населенных пунктов была малярия. Такое заключение 
не опровергает реальности факта прихода в Индию индоарийских племен, но, судя по 
историко-лингвистическим данным, это произошло на несколько веков позднее падения 
Хараппской цивилизации. 

Древнейший письменный памятник индоариев «Ригведу», по мнению большинства 
современных ученых, следует датировать XI— X вв. до н. э. Данные ведийских текстов 
позволяют в общих чертах проследить продвижение индоарийских племен на восток и 
освоение ими областей Гангской долины. Это был продолжительный процесс, занявший 
несколько столетий. 

Населению ведийской эпохи были известны многие злаки, в том числе ячмень, рис, 
пшеница, бобовые. Рисоводство появилось в результате широкого освоения долины Ганга. 
По мнению ряда ученых, рис не был известен индоариям до их прихода в Индию и искусство 
его выращивания они заимствовали у местных племен. Ведийские племена жили в 
небольших укрепленных поселениях, которые, как показывают археологические раскопки, 
мало чем напоминали крупные города Хараппской цивилизации. Но постепенно в долине 
Ганга возникают города. 

Ярким показателем развития имущественного и общественного неравенства явилось 
появление рабства. Рабами (даса) вначале становились военнопленные, но затем в рабскую 
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зависимость стали попадать члены той же общины. Рабство было тогда еще неразвитым, 
патриархальным, ведийское общество стояло на уровне родоплеменной организации. 

В ведийских сочинениях и эпосе упоминается большое число древних династий и 
названий древнейших государств в долине Ганга, однако вопрос об исторической реальности 
этих данных очень спорен и в большинстве случаев пока не подтверждается материалами 
археологии. Постепенно из большого числа государств первостепенное значение в долине 
Ганга приобрела Магадха. Древняя Магадха (на территории теперешнего Южного Бихара) 
занимала очень выгодное географическое, стратегическое и торговое положение. Страна 
вела оживленную торговлю со многими областями Индии, была богата полезными 
ископаемыми, в частности металлами. Древнейшей столицей ее являлась Раджагриха. При 
магадхском царе Удаине (461—445 гг. до н. э.) столицей государства стала Паталипутра 
(совр. Патна), превратившаяся в крупнейший центр Древней Индии. Затем на магадхском 
престоле утвердилась династия Нандов и была образована крупная империя. Созданное 
Нандами государство подготовило условия для организации крупной империи Маурьев. 

Эпоха маурьев 

Создание Маурийской империи явилось важнейшим историческим событием в жизни 
страны. Впервые столь значительная территория (фактически весь Индостан, за ис-
ключением крайнего юга) вошла в состав объединенного государства. У античных авторов 
имеются сведения о борьбе царя Чандрагупты из рода Маурьев с греко-македонскими 
гарнизонами и наместниками, которые были «посажены» в Индии Александром Маке-
донским. У Плутарха сохранилось даже любопытное сообщение о встрече в Пенджабе юного 
Чандрагупты с Александром. Так или иначе, удачная война с остатками греческих войск 
усилила позиции Чандрагупты и позволила ему двинуться из Северо-Западной Индии, где он 
находился, к Паталипутре. В ожесточенной битве с последним из нандских царей он одержал 
победу и завладел магадхским престолом. 

Примерно в 314 г. до н. э. Чандрагупта стал полноправным правителем, основателем 
новой династии— Маурийской. Но политическая обстановка продолжала оставаться крайне 
напряженной. Особенно сложными были взаимоотношения с Селевкидами, которые создали 
свое государство как бы на развалинах империи Александра. Античные писатели рассказы-
вают о военных столкновениях Чандрагупты с Селевком Никато-ром, тогдашним правителем 
этого государства, и о заключении между ними мира (в 303 или 302 г. до н. э.). Трудно с 
достоверностью описать ход этой борьбы, но, судя по результатам мирного договора (Селевк 
получил 500 боевых слонов, а маурийский царь — некоторые области на северо-западе Ин-
дии, которые раньше подчинил Александр), победа фактически оказалась на стороне 
Чандрагупты. После заключения мира Селевк направил ко двору маурийского царя своего 
посла Мегасфена. 

Мегасфена при маурийском дворе сменил другой селевкидский посол— Деймах, 
который прибыл уже к царю Биндусаре — сыну Чандрагупты. В этот период Маурьи 
поддерживали дипломатические отношения и с птолемеевским Египтом—в Паталипутру 
был направлен Дионисий. Наследником Биндусары стал Ашока. 

Благодаря его многочисленным надписям-эдиктам, найденным в различных частях 
Индии, мы знаем о важнейших политических событиях, системе управления, политике царя. 
Надписи позволяют довольно точно датировать начало его царствования: коронация Ашоки, 
очевидно, относится к 268 (267) г. до н. э. Места находок эдиктов царя дают возможность 
очертить границы его империи: она включала не только области Западной, Центральной, 
Восточной и Южной Индии (кроме крайнего юга), но и территории Пакистана и некоторые 
районы Афганистана. Сопоставление индийских и «неиндийских» версий эдиктов царя 
Ашоки показывает, что основной текст указа составлялся в столице империи Паталипутре, 
откуда затем рассылался в различные провинции. Здесь местные писцы переписывали его на 
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соответствующие локальные диалекты и языки в зависимости от проживавшего там 
населения, внося в первоначальный текст особенности своего родного языка. Большинство 
эдиктов написано письмом брахми, и лишь версии на Северо-Западе — кхароштхи (этот 
шрифт сложился на основе брахми под влиянием арамейского письма). 

Судя по эдиктам, Ашока особое внимание уделял буддизму. Согласно его 
собственному признанию, он посетил буддийскую общину — сангху, стал упасакой — 
мирянином-последователем учения Будды, а совершая путешествие по империи, направился 
в Лумбини — место, где, согласно бытующей традиции, родился сам основатель буддизма. 

После смерти Ашоки империя была поделена на западную и восточную части. 
Наследники императора уже не могли сохранить былого могущества государства. В 180 г. до 
н. э. власть в Паталипутре перешла к представителю новой династии — Шунгов. 

Кушанская и Гуптская империи 

После падения Маурийской империи на северо-западе Индостана образовалось 
несколько небольших индо-греческих государств, политическая история которых восстанов-
лена пока лишь в самых общих контурах. Наиболее известным индо-греческим царем был 
Менандр, находки монет которого позволяют очертить границы его власти: Гандхара, 
Арахосия, некоторые районы Пенджаба. 

Индо-греческим царям пришлось столкнуться с племенами саков, которые в I в. до н. э. 
проникли в Индию из Средней Азии. Вначале успех сопутствовал индо-грекам, затем сакам 
— в Северо-Западной Индии были созданы индо-сакские государства. Позднее политическая 
карта этого региона стала еще более пестрой: возвышаются индо-парфянские династии, 
которые старались захватить территории индо-греческих и индо-сакских правителей. Индо-
парфяне особенно усилились при царе Гондофаре, но вскоре и им пришлось уступить власть 
новой могущественной династии — кушанской. Первоначально кушаны занимали области 
Бактрии в Средней Азии. Постепенно кушанские цари значительно расширили территорию 
своего государства. При царе Куджуле Кадфизе они подчинили Арахосию, часть Парфии. 

Сын Куджулы Вима Кадфиз распространил власть Кушан уже до низовий Инда. 
Процесс индианизации кушан получил отражение на монетах Вимы Кадфиза: на них 
изображается бог Шива, царь иногда величается Махешварой — одним из имен этого бога. 
При Виме была проведена важная денежная реформа: началась чеканка новой золотой 
монеты, номинал которой равнялся римскому аурею, и был установлен строгий номинал 
медных монет. Это, очевидно, вызывалось существованием в различных областях империи 
разных систем денежного обращения. Для централизации государства реформа по 
унификации монет имела большое значение. 

К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют дать точные даты правления 
Куджулы и Вимы; мнения ученых по этому вопросу различны, но наиболее приняты сейчас 
такие даты: Кадфиз I — 25 г. до н. э.— 35 г. н. э.; Кадфиз II — 35—62 гг. н. э. (или несколько 
позже). 

Самым известным кушанским правителем был Канишка, с именем которого связан 
расцвет империи, подъем экономики и культуры, утверждение и распространение «северного 
буддизма» — махаяны. Наши сведения о правлении Канишки основываются на небольшой 
серии надписей, ведущих счет времени по «эре Канишки», и данных нумизматики. Кроме 
того, о нем сохранилось немало свидетельств в поздних буддийских сказаниях, в которых 
традиция рисовала царя как ревностного буддиста. Государство Кушан при Ка-нишке 
заметно расширилось и включало области Бихара, некоторые территории Центральной 
Индии вплоть до р. Нармада. При Канишке Кушанская держава превратилась в одну из 
сильнейших держав древнего мира, конкурируя с Китаем, Римом и Парфией. В этот период 
особенно оживились связи с Римом. Возможно, что к кушанам относится сообщение 
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античных авторов об индийском посольстве в Риме в правление императора Траяна (99 г. н. 
э.). 

К сожалению, до сих пор остается крайне спорным вопрос о годах правления Канишки, 
о дате той «эры», которая упоминается в его надписях и надписях его наследников. В 
течение долгого времени ученые придерживались мнения, что «эра Канишки» началась в 78 
г. н. э., теперь многие специалисты склонны датировать начало его правления более поздним 
временем— первой четвертью II в. н. э. Среди преемников Канишки наиболее известными 
были Хувишка и Васудева. В этот период при царе Васудеве стали уже заметны черты 
начавшегося упадка Кушанского государства. Его наследники вели упорную борьбу как с 
сильной державой Сасанидов (Иран), так и с местными династиями, утвердившимися в 
различных районах Индии. Наиболее упорной была борьба Кушан с Сасанидским Ираном в 
середине III в. н. э., когда при Шапуре I (241—272 гг.) в состав Сасанидской державы вошли 
западные области Кушанской империи. К концу правления династии Кушан принадлежали 
лишь области Гандхары: Затем почти все индийские владения Кушан стали частью Гуптской 
империи. 

Укрепление Гуптского государства падает на период правления Чандрагупты I, 
который носил пышный титул «правитель великих царей». Начало правления Чандрагупты 
— «эры Гуптов» — датируется 320 г. н. э. 

Еще большего могущества империя достигла в правление Самун-драгупты. Ему 
удалось захватить многие области долины Ганга и даже Декана. Области Юга, очевидно не 
вошедшие в состав империи, считались подвластными областями и выплачивали дань. В 
зависимом положении от Гуптов находились и некоторые районы Западной и Северо-
Западной Индии. Тесные связи поддерживал Самундрагупта со Шри-Ланкой. 

При Самундрагупте империя стала одной из крупнейших на древнем Востоке. 
Расширилось ее влияние, тесные связи были установлены со многими государствами. По 
данным эпиграфики, Самундрагупта правил до 380 г. Затем трон перешел к его сыну 
Чандрагупте II, царствовавшему вплоть до 413 или 415 г. 

Фигура Чандрагупты II — одна из самых популярных в индийской традиции, где он 
известен под именем Викрамадитьи (Солнце Могущества). Традиция связывает с периодом 
его правления творчество многих величайших писателей, поэтов и ученых. В современной 
индийской науке период Чандрагупты II нередко называется «золотым веком Гуптов». 

После смерти Чандрагупты II на престол вступил его сын Кумарагупта (415—455 гг.). 
Вскоре после его смерти его преемнику Скандагупте пришлось вести очень упорную борьбу 
с племенами гуннов-эфталитов, вторгшихся в Индию. При эфталитском царе Торамане 
(490—515 гг.) гуннам удалось продвинуться в глубь Индии, захватив Синд, районы 
Раджастхана и Западной Индии. 

Гупты еще в течение некоторого времени удерживали свою власть над Магадхой и 
другими территориями, но это были уже слабые потомки некогда могущественных гуптских 
царей. Так пала одна из крупнейших империй древности. 
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1.5. Древний Китай 

1.5.1. Первые государства Китая 

 

Природно-климатические и географические условия. Население. Язык  
Страна, которую мы знаем, как Китай, сами китайцы так никогда не называли. 

Принятые этнонимы произошли от передачи тюрками этнонима кидань (кытай, Китай) - 
народа, который в средние века создал огромную империю на территории Маньчжурии, 
Монголии и части Северо-Западного Китая. Позднее это название было перенесено на всю 
страну, хотя сами китайцы так себя не называли. Сами китайцы называют себя “ханьжэнь” 
или “ханьцы”, а от имени империи Цинь восходят все европейские названия еще со времен 
античности (Sinae, Chine, China). Свое государство они называют “Чжун Го” (Срединное 
царство) или “Чжун Хуа” (Срединная Цветущая). Название Китай заимствовано у народов 
Средней Азии, которые применяли это название по отношению к народу, 
господствовавшему в Северном Китае в X-XIII вв. н.э. Отсюда оно было перенесено на всю 
страну, хотя сами китайцы его никогда не употребляли. 

Отметим, что в общую культуру Китая внесли свой вклад многие народы Восточной 
Азии. Собственно, территория обитания далеких предков современных китайцев охватывала 
лишь небольшую часть современного Китая, ограниченного средним течением бассейна реки 
Хуанхэ и часть бассейна Янцзы. Сами предки современных китайцев заселяли только 
бассейн среднего течения реки Хуанхэ, гранича на северо-востоке с маньчжуро-тунгусскими 
племенами, на северо-западе и западе с тюркскими и монгольскими, на юго-западе с сино-
тибетскими. И на сегоднящний день в отдельных областях южного Китая население говорит 
на диалектах, отличающихся от китайского. 

Климатические различия между отдельными регионами Китая в то время не более 
столь сильными как сейчас. По данным археологических раскопок, в бассейне Хуанхэ 
обитали слоны, носороги, буйволы, тигры, антилопы, леопарды, тапиры и бамбуковая крыса. 
Местность была покрыта широколиственными лесами, бамбуковыми зарослями, болотами и 
озерами. Флора и фауна Хуанхэ отличались необыкновенным разнообразием. Здесь росли 
ива, вяз, дикая слива и груша, каштан, кедровая сосна и кипарис. Низкорослые леса и болота 
Северного Китая изобиловали рыбой, крупной и мелкой дичью. В районе Аньяна найдены 
кости оленя, тигра, медведя, барса, носорога, буйвола, пантер, антилоп, слонов, тапиров, 
кабанов, обезьян, лис, волков, барсуков, зайцев и тигров. Надписи говорят о крупных 
облавных охотах, причем счет забитых животных мог идти на сотни (“164 волка, 40 оленей и 
1 тигр”).  

Изучение истории Китая сильно облегчается тем, что письменность страны, возникшая 
во II тыс. до н.э., никогда не забывалась, передаваясь из поколения в поколение, дошла до 
наших дней. Это и хэнаньские гадательные кости (эти кости были обнаружены в 1889 г. в 
одной из китайских аптек, где они продавались под видом зубов дракона), и надписи на 
бронзовых сосудах Чжоу, и надписи, сделанные на бамбуке, шелке и бумаге (она была 
изобретена в I в. до н.э. Цай Лунем). Одним из интересных произведений является “Чуньцю” 
(Весна и осень), авторство которой приписывают самому Конфуцию (VI-V вв. до н.э.). 

 

Возникновение государства и период Шан (Инь) 

Инь – наименование одного из крупных племенных коллективов, обитавшего в 
бассейне среднего и нижнего течения Хуанхэ во II тыс. до н.э. Появляются зачатки 
письменности в виде пиктографического письма. В это время в Северном Китае появляются 
по берегам мелких и крупных рек поселения раннегородского типа, представляющие собой 
комплекс родственно-соседских общин. Эти города строились по определенному плану, 
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имели небольшую площадь, постройки монументального характера дворцово-храмового 
типа, с ремесленными кварталами и бронзолитейными мастерскими. В конце II тыс. до н.э. 
во главе одного из самых крупных этнических объединений становится Шан, глава которого 
носил титул ван, который также выполнял функции верховного жреца. Основателем 
государства считается некий Чэн Тан (XVII в. до н.э.). 

Некоторые данные об устройстве шанского общества мы можем почерпнуть из 
древнейших письменных памятников, обнаруженных районе Аньяна (провинция Хэнань). 
Но они написаны архаическим письмом, которое до сих пор неясно читается, а по 
содержанию представляет собой ритуально-магические тексты. Датируются они 
приблизительно XIII-XI вв. до н.э. Здесь были обнаружены поселение с остатками бедных 
землянок, фундаменты больших строений, литейные мастерские и печи. Здесь же были 
обнаружены богатые погребения в виде усеченных пирамид, обращенных вверх основанием 
с широкими подъездными дорогами, погребальными камерами, заполненными драгоценной 
утварью, оружием, золотом, нефритом и бронзовыми изделиями. В них же были найдены 
погребения сотен умерщвленных людей и целые поля погребений рабов со связанными за 
спиной руками и отрубленными головами. Это достаточно обычная практика, когда 
восточные правители неспособны были использовать большие массы пленных в 
производстве. Только ближневосточные правители убивали пленных сразу же после 
сражения, а шанские правители оставляли их в живых для религиозного ритуала. 

Главным центром шанского общества был Аньян, где обнаружен Иньский архив 
оракула, состоящего из более, чем сто тысяч надписей на лопаточных костях животных и 
панцире черепах. На них выдалбливали углубления, потом обжигали, и далее ван по 
трещинам определял ответ божества на запрос. На отдельных костях и бронзе есть знаки 
письменности. Но чисто фонетическое письмо на этой основе не было выработано, так как 
грамматические отношения здесь определялись исключительно порядком расположения 
основ. Односложные слова не расчленялись на морфемы, поэтому китайская письменность 
не пошла по пути создания буквенных обозначений. Чисто слоговая письменность не 
позволила бы распознать в речи многочисленные китайские омофоны (в речи для этого есть 
музыкальные тона). Очень сложно дешифровывать все эти знаки, но некоторую информацию 
можно получить.  

Так, к примеру, известно, что главным лицом и жрецом был правитель города Шан, 
носивший титул вана. Но судя по тем же источникам, Шан не был тем культовым центром, 
который был един для всех племен и народов государства, а не только области Шан. Этот 
город носил название Инь (династия иньских царей правила 1776 – 1122 гг. до н.э.). Об этих 
царях мы узнаем из исторического труда Сыма Цяня. Только такое объяснение может 
пролить свет на то, что у нас нет ни одного знака на костях, которые можно трактовать как 
инь. Если оракул находился в Ине, то понятно, что обращавшиеся к оракулу, не вопрошали о 
нем самом, а могло иметь место и табуирование имени оракула. 

Шанское общество находилось на грани меднокаменного и бронзового века, от 
прошлого периода это общество отличает прочная оседлость. В этот период происходит 
разделение на земледельцев и ремесленников. Шанцы возделывали сорго, ячмень, просо, 
различные сорта пшеницы и пайзу (вид конопли со съедобными зернами). Неизвестно, был 
уже рис в это время или нет. Выращивался и тутовый шелкопряд (тутовое дерево ценилось 
не столько за плоды, как в передней Азии, сколько за листья для откармливания 
шелковичных червей), поэтому наряду с холстом изготовлялись и шелковые ткани. 

 Важную роль играло и скотоводство. Единовременные жертвоприношения крупного 
рогатого скота достигали сотен голов (300-400). Распри из-за пастбищ были одной из 
причин, по которой шанцы вели войны со своими соседями. Охоты носили коллективный 
характер, в них принимало участие все взрослое население общины. 
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Существовали довольно крупные ремесленные мастерские медников, косторезов, 
каменотесов, керамические, деревообрабатывающие и др. Но основным ремеслом было 
бронзолитейное, из бронзы изготавливали всю ритуальную утварь, вооружение, детали 
колесниц и орудия труда. О высоком мастерстве свидетельствует вес некоторых сосудов, 
превышающий 800 кг. Из надписей известно о существовании вангунов (ремесленников 
вана), гунчэней (храмовых ремесленников) и общинных ремесленников – вогунов, гунов и 
догунов. Сам знак “Шан”, кстати, означает торговля и торговать, что очевидно связано с 
монополией шанцев на бронзолитейное ремесло. Основной формой обмена был захват – 
самый примитивный и хищнический способ установления международных связей, захват 
территорий не был главной целью. А жертвоприношение богам и духам (особенно 
почитались духи рек и гор) составляло основу культа обитателей шанских городов и 
представлялось им одним из важнейших занятий (иногда приносилось в жертву до 500 
человек одновременно). 

Основу хозяйственной жизни шанцев составляли большесемейные общины, 
группировавшиеся по родовому и территориальному признаку. В жизни шанского общества 
большую роль играло жречество, так как для бассейна Хуанхэ характерна непериодичность 
дождей, а также страшные разливы реки, поэтому многие обряды рассматривались как 
важнейшее средство обеспечения благополучия общины. Ван при этом выступал и в 
качестве основного подателя пищи, что придавало жертвоприношению характер 
коллективной формы потребления продуктов питания при коллективной форме труда. При 
этом поразительно, что полученные с таким трудом жизненные блага (домашние животные, 
бронзовое оружие и утварь, колесницы, раковины каури, золото и нефрит, 
сельскохозяйственная продукция, мелкая и крупная дичь, пленники и рабы) столь безоглядно 
и расточительно транжирились при жертвоприношениях и похоронах правителей. 

Полевые работы также проводились под руководством вана по велению оракула, и 
носили для большинства общинников не столько характер повинности, сколько вид 
ритуально-магического обряда, обеспечивающего плодородие и урожай. В правительско-
храмовом секторе в основном работали общинники – чжуны и чжунжэни, было и небольшое 
количество рабов – чэней. 

Предводительствовал ван на войне и охоте, где основную ударную силу составляла его 
дружина из воинов на колесницах, рассчитанных на трех человек: возница – в центре, слева – 
лучник, справа – копьеносец. Власть вана, по-видимому, была ограничена советом 
старейшин, среди высокопоставленных приближенных вана следует отметить я, ли, бу, ши, 
инь. Пленных мужчин, как правило, убивали, принося в жертву (знак фа означал и военный 
поход, и человеческое жертвоприношение). Женщин же порабощали и оставляли в 
хозяйстве, причем на основных работах. О высоком положении женщин в шанском обществе 
свидетельствуют и погребения “Праматерей” с огромными бронзовыми сосудами и 
колоссальным богатством в виде 6000 тысяч раковин каури. 

Если говорить о внешних связях шанского Китая, то следует отметить удаленность 
китайской цивилизации от ближайшей индской более чем на 3500 км., отгороженной от нее 
и от других цивилизаций величайшими в мире пустынями и горными системами. 
Завязываются торговые связи с различными странами Восточной Азии, из бассейна Янцзы 
доставляются медь и олово, из горных областей севера доставляется скот, шкуры, меха и 
камень (яшма, нефрит и др.). Многие из китайских товаров достигают берегов Енисея, 
Иртыша и Урала. 

 
Первый период Чжоу (Западное Чжоу) 
К западу от Шана в XIV в. до н.э. появляется воинственное протокитайское племя 

чжоу. Впоследствии чжоусцы влились в общекитайский этнос, но по языку они 
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первоначально относились к тибетобирманцам. Очевидно, что где-то с середины II тыс. до 
н.э. они начинают движение на восток, где и сталкиваются с шанцами. По легенде шанцы 
убили предводителя чжоусцев, сын его задумал отомстить, но умер. Дело отца завершил 
сын, разбивший войско последнего правителя Инь “тирана Цзе” (1027 г. до н.э.). Им удалось 
создать очень мощную военную коалицию, объединившую 800 областей, и разбить войско 
иньских правителей. В песнях и преданиях упоминаются имена таких великих правителей 
Чжоу как Вэнь вана (царь Прекрасный) и У вана (царь Воинственный). Появляется новое 
государственное объединение, объединившее территории по среднему и нижнему течению 
Хуанхэ, а во главе пантеона богов верховное место занимает чжоусский Хоу цзи (Владыка-
Зерно). Кроме того, появляется совершенно новый культ, не связанный с какой-то 
конкретной этнической группой – культ верховного божества (Небо) и культ Сына Неба 
(Тянь цзы). Чжоусцы отказались от человеческих жертвоприношений, провозгласив главной 
доблестью человека его добродетель. Именно Чжоусскую цивилизацию следует считать 
основоположницей китайской: именно при ней сложились основные государственные 
институты и нравственные ценности, определившие лицо китайской цивилизации и 
культуры. 

С самого начала своего существования Западное Чжоу не было единым, по своей 
структуре напоминая Хеттское царство. Подчиненные области платили дань верховному 
царю, но сами автономно управляли своими областями. У них даже не было постоянной 
столицы, а было несколько дворцов-столиц – резиденций чжоусских ванов. Му вану (X в. до 
н.э.) традиция приписывает составление первого из известных в Китае уложений о 
наказаниях в устной форме. Суд по важнейшим делам чинил сам ван. Подвластных 
Западному Чжоу союзных правителей традиция насчитывает десятками и сотнями (есть даже 
версия о тысяче восьмистах). Земельные пожалования чжоусского вана своим союзникам и 
родичам не означали ее передачу в полную собственность, передавались лишь права на 
доходы с этих земель. Получают широкое распространение крупные комплексные царские 
хозяйства – полеводческие, скотоводческие, ремесленные. К работе в таких хозяйствах 
привлекались и свободные общинники, но большинство контингента составляли рабы, 
пленники по происхождению. 

Некоторую информацию об эпохе Западного Чжоу можно получить из свода 
исторических преданий “Шу цзин” и песенно-поэтического свода “Ши цзин” (“Книга песен). 
Но постепенно усиливается вторжение племен с северо-запада и юго-востока, в самом Чжоу 
усиливается тенденция чжухоу к самостоятельности. Особенно мощным было племя жунов, 
вследствие чего чжоусцы отступают со своих исконных территорий, а последний царь – Пин 
ван (770-720 гг. до н.э.) переносит столицу на восток, в Хэнань. Многие зависимые области 
сравнялись по могуществу с Чжоу, превратившись в самостоятельные государства. В Китае 
наступает период многоцарствия – “Ле го”. 
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1.5.2. Китай в первой половине I тыс. до н.э. 

Период Ле го 

После того, как последний правитель Западного Чжоу Пин ван перенес свою столицу в 
Лои недалеко от современного Лояна в Хэнани (770 г. до н.э.), начинается новый период 
истории Китая – Восточное Чжоу, которое традиционно делится на два этапа – Ле го 
(“Множество царств”) и Чжань го (“Воюющие царства”). Первый этап датируется обычно 
VIII-VI вв. до н.э., а второй – V- концом III в. до н.э. (249 г. до н.э.). 

В период Ле го на территории Китая в бассейне реки Хуанхэ и на Великой Китайской 
равнине существовало полторы-две сотни самостоятельных небольших государств. После 
короткого периода мирного сосуществования начинается длительная пора междоусобных 
войн, в результате которых на первый план выходит десяток наиболее сильных государств, 
среди которых было и Восточное Чжоу. Восточное Чжоу продолжало почитаться как 
культовый центр Поднебесной империи, только его правитель носил титул вана, все 
остальные правители других крупных государств называли себя “подчиненными 
правителями” (чжухоу). Между тем, во всех аспектах и внешней, и внутренней политики, 
они были самостоятельны в полной мере. Не случайно, что у многих правителей 
могущественных царств появляется новая важная функция – военная защита чжоусского 
вана как верховного религиозного владыки Поднебесной – “Сына Неба”. Все попытки 
организовать чжоусскими ванами централизованного управления оказались неудачными. 
Нам известно о создании высшего государственного органа, состоявшего из трех советников 
царя (великий наставник, великий учитель и великий покровитель) и трех управителей, один 
из которых ведал делами культа, другой – общественными работами, третий – военным 
делом. 

Одной из характерных тенденций этого периода является этническое противостояние 
царств бассейна Хуанхэ и южных, бассейна Янцзы, которых древнекитайские источники 
называют общим наименованием цзяочжи или мань. Наиболее сильными царства юга 
считались Чу, У и Юэ. О них мы знаем не очень много, но археологические данные 
свидетельствуют о существовании оригинальной и самобытной цивилизации в Юго-
Восточной Азии и на территории современного Южного Китая. Именно с Юга Север 
заимствовал искусство рисоводства, искусственное орошение, кораблестроение и 
изготовление лаковых изделий. Этот регион был особо важен и тем, что именно оттуда на 
Север поступало такое стратегически важное сырье как олово.  

В обстановке постоянных междоусобных войн и внешнеполитических конфликтов 
создаются лиги государств Севера и Юга. Эталоном военной мощи считалась численность 
его колесничного войска (термин ван чэн го – государство десяти тысяч боевых колесниц 
выражал понятие “наисильнейшее государство”). Постепенно вся власть сосредоточивается в 
руках правителей-гегемонов -  ба. В 679 г. до н.э. гегемоном было провозглашено царство 
Ци, в 635 г. до н.э. Цзинь. На рубеже VII-VI вв. до н.э. гегемоном становится царство Чу. 
Кроме них, еще два царства были гегемонами, и этот период иногда называют периодом У ба 
(Пяти гегемонов). Помимо борьбы между царствами, гегемонам приходилось отражать и 
нашествие кочевых племен со всех четырех сторон света. К середине первого тысячелетия 
гегемонами становятся У и Юэ, которые затем также ослабевают. Вскоре на западе 
появляется новая угроза – могущественное окраинное царство Цинь, рассказ о котором 
пойдет ниже. 

О государствах Ле го мы большую часть информации черпаем из нарративных 
источников (самый подробный “Цзо чжуань” – погодный свод событий разных царств с 721 
по 467 гг. до н.э.), эпиграфических и археологических данных пока немного.  Кроме того, эта 
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и другие хроники продолжали использоваться и комментироваться на протяжении сотен и 
тысяч лет, хотя нарративные источники всегда менее достоверны, чем документальные.  

Отмечается в общем технический прогресс, который привел к повышению 
урожайности зерновых. Период Ле го – расцвет эпохи бронзового века на всей территории 
Китая. Начиная с середины I тыс. до н.э. появляется железо, благодаря чему осваиваются 
целинные земли. В VI до н.э. на смену раковинам каури приходят металлические деньги в 
виде золотых слитков определенного веса и медные монеты в форме ножей, лопат и дисков с 
квадратной прорезью в центре (квадратная земля, обрамленная круглым небом – 
“космические деньги”, так как имена так китайцы представляли себе Вселенную). 

Города были небольшими, стены имели длину 400-600 м, гораздо больших размеров 
были столицы – царские резиденции. В центре обычно располагались дворец правителя и 
Центральный двор, где приносились жертвы, где воины давали клятву перед битвой, эта 
территория по сути являлась центром мироздания, Вселенной. Как и в предшествующее 
время, широко была распространена практика раздачи земель из государственного фонда за 
службу, но, как и раньше, они не были в собственном смысле земельной собственностью, 
жаловалось лишь право взимать налоги с дарованных земель. Большей частью они 
передавались по наследству, которое закреплялось оливкой дарственной надписи на 
священном царском сосуде. Конец периода отмечается общим увеличением числа налогов и 
повинностей в пользу государства. 

В отдельных царствах существуют сельские общинные органы самоуправления (ли). 
Для политической истории Ле го характерно существование категории го жэнь (свободные 
люди, полноправные граждане государства, обязанные военной службой, уплатой налогов и 
несением ряда повинностей). Часто они выступают опорой правителя в борьбе с 
представителями могущественной знати. Судя по источникам в частных хозяйствах 
преимущественно было распространено патриархальное рабство, практикуется отдача детей 
в залог за долги, причем часто их женили на дочерях хозяина, чтобы оставить в семье, в доме 
же оставались и дети, прижитые от рабынь. Кроме того, существовали различные категории 
подневольных работников, среди которых начинают выделяться собственно классический 
термин для обозначения раба в полном смысле этого слова. 

Рассматриваемый период явился и временем серьезных идеологических изменений. 
По-прежнему распространены культы космических сил природы (горы, реки, солнце ветер), 
но на первый план выходит культ верховного божества – Неба и культ Верховного 
Первопредка. Возникает учение о 5 или в других случаях 8 первоэлементах, о двух 
противоположных природных космических силах – инь и янь, о вечном круговороте времен. 

Период Чжань го 

Термин заимствован из древнекитайского исторического трактата, который носит 
название “Политика воюющих царств”, хронологические рамки определяются V-III вв. до 
н.э. 481 г. до н.э. – год окончания китайской летописи “Чуньцю” – традиционно считается 
рубежом, отделяющим эпоху Ле го от Чжань го. В основе социально-экономических сдвигов 
и технического прогресса данного периода лежит широкое освоение техники обработки 
железа (первое упоминание о плавке железа мы встречаем в летописи царства Цзинь под 513 
г. до н.э., где говорится об отливке треножника для записи уголовных законов). Самые 
крупные месторождения железа располагались на севере, на территории царств Чжао, Хань, 
Янь и Ци и на юге, в районе современной провинции Сычуань. Дольше всего продержалось 
бронзовое оружие, но и оно стало вытесняться к концу периода Чжань го, после того как 
южные царства научились сочетать плавку и ковку при обработке железа. 
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Резко изменились и природно-климатические условия в древнем Китае. Вырубаются 
огромные лесные массивы бассейна Хуанхэ, осушены заболоченные пространства, 
снижается влажность и происходит охлаждение климата в Северном Китае, исчезают слон, 
носорог, которые до этого водились здесь в изобилии. Несмотря на многочисленные войны, 
возрастает численность и плотность населения в Китае. 

В связи с изменением климатических условий резко возрастает роль земледелия и 
ирригации. Проводятся массовые и масштабные ирригационные работы, строятся крупные 
водохранилища, защитные дамбы. Но строительство гидротехнических сооружений не было 
согласовано между царствами, поэтому постройка береговых дамб в царстве Ци приводило к 
массовым разливам в царстве Вэй, располагавшимся ниже по течению. Да и сама река часто 
служила причиной катастроф, меняя русло. Одна из самых страшных природных катастроф в 
Китае произошла в 602 г. до н.э., когда река избрала новое русло южнее, отступив от 
прежнего на десятки и сотни километров. Да и в условиях постоянных войн происходило 
постоянно разрушение дамб и плотин воюющими сторонами. 

Искусственное орошение и удобрение ранее сухих лессовых земель позволило 
увеличить урожайность и площадь обрабатываемых земель, именно в эту эпоху появляется 
концепция, согласно которой земля являлась единственным источником богатства, а 
земледелие – единственно производительной отраслью. 

Развиваются ремесла: ткацкое, металлургическое, ювелирное, столярное, лаковое, 
керамическое, ювелирное, кораблестроительное и др. Происходит быстрое развитие товарно-
денежных отношений, в источниках встречается упоминание категории шан жэнь (торговые 
люди). Развивается торговля между Севером и Югом, когда Север поставлял лошадей, рабов, 
рогатый скот, Юг – сельскохозяйственную продукцию, красители, экзотические товары, 
олово. Но между самими царствами торговля была затруднена из-за высоких пограничных 
пошлин. Около 500 г. до н.э. появляются первые металлические деньги, по археологическим 
данным известно около 96 монетных дворов на территории воюющих царств. 

Массовое применение железа и освоение новых земель требовало усиления 
центральной власти, которое было не под силу даже крупным царствам-гегемонам 
предшествующей эпохи. Экономическая необходимость требовала создания еще более 
обширных государственных объединений, что невозможно было выполнить в той 
исторической обстановке мирным путем; начинается эпоха непрекращающихся войн между 
царствами.  

Интересы верхушки торговых кругов требовали тесного сплочения различных частей 
страны, так как таможенные барьеры на границах царств мешали внутренней торговле. 
Объединение страны диктовалось и внешнеполитической ситуацией – угрозой со стороны 
северного союза кочевых племен сюнну. 

Из наиболее крупных царств второй половины V в. до н.э. самым могущественным в 
итоге оказалось самое молодое царство Цинь, причем именно оно захватило территорию 
Западного Чжоу, а царство Чу захватило царство Лу, родину Конфуция. На смену царским 
колесничным отрядам приходят отряды арбалетчиков, а позднее конница, созданная по 
образцу кочевников Ордоса и монголов, сами войны становятся затяжными и многолетними. 
Появляются крупные торгово-ремесленные города с населением в несколько десятков тысяч 
человек. Не получило в Китае широкого распространения храмовое хозяйство, так как культ 
верховного божества принял форму почитания чжоусского правителя, а культы предков 
были сосредоточены внутри патриархальной семьи. 
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В рассматриваемый период происходит становление и расцвет китайской философии 
политической мысли. Уже в период Чжоу появляется немало суждений, подчеркивающих 
приоритет человеческого начала над древними богами: “Народ – владыка духа”, “Чего хочет 
народ, Небо непременно исполнит”, “Если хотите, чтобы государство процветало, слушайте 
народ; если хотите, чтобы государство погибло, слушайте духов”. В литературе и искусстве 
периода Чжаньго большое распространение получил мотив борьбы человека с богами, 
заканчивающийся победой человека.  

Управление государством китайцы уподобляли регулированию водного потока: не 
следует прилагать усилий для того, чтобы заставить поток течь в том направлении, куда он 
стремится по своей природе, но горе тому, кто вздумает преградить ему путь. 

В центре классической философии Китая находилась идея “гармонического единства 
человека и Неба”. Согласно традиционным китайским представлениям в мире существует 
всеобщий Путь (дао) вещей, который никому, даже правителю, не дано изменить, но это 
путь, присущий природе самих вещей, и следование ему не ущемляет свободы человека, а, 
напротив, делает его свободным. Это во многом позволяет понять, почему Конфуций, или 
по-китайски Кун Фу-цзы (551-479 гг. до н.э.), который считается не только первым 
китайским философом, но и политическим реформатором. Он призывает каждого быть 
своим собственным судьей и выступает как принципиальный консерватор, видевший свою 
миссию в сбережении традиционных ценностей. Это нашло выражение в его знаменитом 
тезисе: “Правитель да будет правителем, подданный – подданным, отец - отцом, а сын - 
сыном”. Он же ввел понятие “жэнь”, которое в западной литературе переводится как 
“гуманность”. “Гуманность”, по Конфуцию, основана на чувстве собственного достоинства и 
неотделима от уважения к другим (“не делать другому того, чего не пожелал бы себе”).  
Нравственный идеал конфуцианства – личное и постоянное совершенствование человека, 
жизненный принцип – “следовать велению сердца, не нарушая правил. 

Теория Конфуция являет собой некое единство этики, общественных отношений и 
политики. Конфуцианство стало главным элементом культурной традиции Китая, само слово 
“конфуцианец” (жу) было синонимом слова “ученый”.   

По всему Китаю бродили странствующие ученые (ю ши), усилиями которых было 
созданы все классические школы китайской философии. Эти пришлые дипломаты, стратеги, 
администраторы пользовались большим влиянием при дворах правителей. Наиболее 
показательным в этом плане являлось учение Мо-цзы (479-438 гг. до н.э.). Согласно его 
учению, каждый человек должен был любить всех прочих людей как самого себя. С этим же 
положением был связан принцип “ненападения”, т.е. отказа от любых захватнических войн, 
хотя это не мешало Мо-цзы и его ученикам выступать в роли мастеров рукопашного боя. В 
их представлении в идеальном государстве все полагалось подчинить соображениям пользы. 

В эту же эпоху появляется одно из самых универсальных направлений 
древнекитайской мысли – даосизм, хотя сам этот термин появился только во II в. до н.э. 
Родоначальником учения считают Лао-цзы, старшего современника Конфуция. Был он 
затворником, в конце концов уехал куда-то на запад, оставив свою книгу в пять тысяч 
иероглифов начальнику пограничной стражи (“Канон Пути и его Сила”). Главное для 
даосских мудрецов – возвращение к первозданной полноте бытия, не разрушенной 
человеческим мудрствованием. Даосы были против каких бы то ни было норм и правил. 
Идеальное государство существует незаметно для подданных, такой правитель 
“предоставляет все самому себе”. 

Особое направление в общественно-политической мысли эпохи Воюющих царств 
составляла школа т.н. легистов, или законников (фа цзя). Они занимались разработкой 
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концепций и методов управления, которые обеспечили бы наибольшую эффективность 
государственной администрации. Центральное место в этом учении занимает учение о 
законе. Его создатель – знаменитый реформатор Шан Ян из государства Цинь. Любая 
критика закона недопустима, сурово должно караться даже малейшее нарушение закона. В 
то же время они обращали внимание на то, чтобы законы были доведены до сведения всех 
подданных и излагались простым, доступным языком. 
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1.5.3. Китай в конце I тыс. до н.э. – первых веках I тыс. н.э. 

Империя Цинь 

До IV в. до н.э. царство Цинь, занятое борьбой с кочевниками и защищенное от 
центральных царств Хуанхэ и горами, почти не принимало участие в борьбе за гегемонию, 
хотя по площади и по численности населения оно почти не уступало Чу, своему главному 
противнику. При царе Сяо-гуне был проведен ряд важных реформ одним из сановников царя 
– Шан Яном: узаконена скупка земли и взятие в залог, отменено ограничение размеров 
земельных владений, что подрывало устои общины, запрещен обычай кровной мести, 
унифицирована система мер, весов и монетная система. 

Важная административная реформа уничтожила могущество родовой аристократии, так 
как все государство было разделено на округа (сянь) и более мелкие административные 
единицы (вплоть до групп из пяти и десяти семей), связанные круговой порукой. Был введен 
единый налог на земельный участок, а не на урожай, что обеспечило стабильный приток 
дохода в казну. Военная реформа уничтожила колесницы как основу армии, появилась 
кавалерия, железное оружие, в частях была установлена строжайшая дисциплина. Главной 
ударной силой была пехота, практически лишенная всякого защитного вооружения. Шан Ян 
ввел 20 рангов знатности на основе имущественного ценза и с учетом военных заслуг. 
Только военные – обладатели рангов, считались полноправными, свободными гражданами. 
Государство Цинь, таким образом, приобрело черты военно-бюрократической деспотии. 

После всех проведенных реформ началась эпоха войн, в которых Цинь все чаще 
одерживают победы. К 278 г. до н.э. пала столица царства Чу, в 238 на престоле оказался Ин 
Чжэн (246-210 гг. до н.э.), который поодиночке разбил всех своих противников после 17-
летних войн и в 221 г. до н.э. принял новый титул хуанди, традиционно переводимый как 
“император”. В историю он вошел как Цинь Ши хуанди – “Первый император Цинь”. (до 
этого титул хуанди относили только к божествам и мифическим героям). Он не ограничился 
захватом шести крупнейших царств Китая, а продолжил расширять свои владения и на 
севере, и на юге. На юге он захватил царства Юэ, а на севере оттеснил за Хуанхэ союз сюнну 
(гуннов). Для того, чтобы обезопасить северную границу, он приказал построить гигантские 
фортификационные сооружения – Великую китайскую стену, соединив пограничные 
укрепления царств Цинь, Чжао и Янь, протянувшиеся почти на 4 тыс. км. до н.э. 

После завоеваний он разделил всю страну на 36 областей, а области - на округа (сяни). 
Для всего населения было введено единое наименование для обозначения гражданского 
подданства – “черноголовые”, что уравнивало перед законом все население империи, он не 
сделал исключения даже для своих сыновей и братьев. Были введены единое 
законодательство, единое чиновничество, подчиненное императору. По примеру Шан Яна он 
ввел карательную систему, предусматривавшую массовый вид наказания в виде 
порабощения государством всех членов семьи преступника в трех поколениях, а также 
семей, связанных между собой круговой порукой. Самые тяжелые преступления 
предусматривали казнь самого преступника и всех его родственников в трех поколениях. 

Сто тысяч представителей самых знатных семей были переселены в новую столицу 
Сяньян, все бронзовое и железное оружие у частных лиц изымалось (из этого металла были 
отлиты 12 гигантских статуй, установленных в циньской столице), а железное оружие было 
привилегией только царских воинов. Была унифицирована письменность, основа 
современной китайской письменности, меры веса, длины, емкости, предпринято широкое 
дорожное строительство, строительство храмов и дворцов. Судя по источникам, на 
постройке столичного дворца с заповедным парком, трудилось более 700 тыс. рабов. 
Легализована покупка должностей и рангов, на вершине управления государством оказались 
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люди богачи и люди, имевшие личные заслуги перед императором, т.е. военно-
бюрократическая и служилая знать. 

Для усиления своего режима повелел сжечь все книги древних и современных 
мудрецов (213 г. до н.э.), кроме трудов по агрономии, математике, медицине и другим 
практическим отраслям. Издан был указ, запрещавший критику правительства. Сотни 
противников режима, в основном это ученые-конфуцианцы, живьем были зарыты в землю, а 
при малейшем возмущении поголовно вырезалось все окрестное население. Происходит 
быстрое обнищание населения, быстрый рост количества рабов за счет порабощения 
свободных. Практически по всей стране постоянно вспыхивают народные восстания. 
Настроил он против себя и зажиточные слои населения, так как поземельный налог при нем 
достиг 2/3 всего дохода земледельцев. Непримиримость императора, прямолинейность и 
бескомпромиссность его мер с одной стороны, явились причиной быстрого крушения 
династии, с другой – заложили основу имперской государственности и социально-
экономической системы на четыре столетия вперед.  

После неоднократных покушений он, движимый манией преследования, построил 37 
сообщающихся между собой дворцов, чтобы никто не знал, где он проводит ночь. Он умер в 
210 г. до н.э. в возрасте 48 лет, не дождавшись окончания строительства своего мавзолея. 
Сразу же после его смерти в государстве началась гражданская война, среди народных 
вождей которой наиболее популярным оказался деревенский староста Лю Бан, запретивший 
грабить местное население и уважавший старинные аристократические роды. В 207 г. до н.э. 
ему сдался сын императора. После окончательного разгрома всех своих противников и 
циньских войск в 202 г. до н.э. он объявил себя императором нового государства и 
основателем новой династии – Хань. 

Империя Хань. Старшая и Младшая династии Хань 

Во многом положительный результат циньских преобразований сказался не сразу, и 
после гражданской войны положение в стране оказалось очень тяжелым. Экономика пришла 
в упадок, практически все взрослое мужское население страны находилось в войсках. 
Уничтожен был циньский государственный аппарат управления, а новый не был создан. 
Сыма Цянь пишет, что в крупных городах из десяти человек уцелело лишь два или три. 

Лю Бан распустил все частные армии, призвал разойтись по домам, отдал большую 
часть парков, лугов, водоемов и заповедных лесов, принадлежавших Цинь, народу, но 
большую часть своих обещаний все-таки выполнить не смог. Он отменил многие из 
жестоких законов Цинь Шихуанди, но спустя некоторое время ввел еще более жесткое 
законодательство – “Законоположение в десяти статьях”, правда на целые роды наказание не 
распространялось. Был снижен до ¼ земельный налог, но зато введен циньский подушный 
налог на людей в возрасте от 15 до 56 лет. Выступая сначала от лица порабощенного народа, 
он освобождал государственных рабов, объявлял об отмене циньских налогов и 
повинностей, но затем ввел налогообложение общинного населения и даже пошел на то, на 
что до него не решался ни один правитель: узаконил продажу в рабство свободных частным 
лицам. 

Во многом он сохранил и циньское административно-территориальное деление, 
расширив, правда, полномочия общинных старейшин – саньлао. Старейшины освобождались 
от налогов, получали от государства мясное и винное довольствие, исполняли фискальные и 
полицейские функции, во многом, таким образом, уподобляясь низшему звену 
императорской администрации. Лю Бан также восстановил многие титулы чжоусской эпохи 
в угоду аристократии, передавал своим ближайшим соратникам, которые получили титул 
ванов, земли с наследственным правом присвоения определенной доли государственного 
дохода с этих земель, именно поэтому в актах пожалования указывалось не количество 
земли, а число семей. Все пожалованные земли, за исключением наделов членов 
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императорской семьи, входили в состав государственных округов на общем основании. 
Сознавая опасность мощных ванств своих соратников, он постепенно уничтожил всех ванов 
из числа своих соратников, за исключением членов своего клана Лю и клана своей жены 
Люй. Но окончательно независимость и сепаратизм ванов, территории которых 
располагались, как правило, на окраинах империи, было сломлено правнуком Лю Бана 
императором У ди (140-87 гг. до н.э.). Поощрение общинного производства, ремесла и 
торговли, снижение налогов и прекращение внутренних и внешних войн способствовали 
подъему экономики Китая ко времени прихода к власти У ди. При нем были значительно 
улучшены и расширены ирригационные системы, возведены грандиозные дамбы при выходе 
Хуанхэ на Великую китайскую равнину, чтобы обезопасить плодородные поля от страшных 
наводнений. Это была эпоха различных агротехнических новшеств, но все они 
распространялись только на царские хозяйства, кроме того, в целом по стране интенсивно 
использовались всего лишь около 10% земель.  

У ди ввел монополию государства на соляные промыслы, виноделие, литье монеты и 
производство железа. Активизируется не только внутренняя, но и внешняя торговля, 
начинает функционировать Великий шелковый путь. Богатство человека оценивалось в 
золотых цзинях (1 цзинь – 244 гр.). Человек среднего достатка имел имущество на 10 цзиней, 
богачи – на сотни тысяч. Отдельные богачи даже предоставляли займы государству. С 123 г. 
до н.э. была разрешена свободная купля-продажа должностей. 

Вновь ужесточается право по отношению к рабам. Опять появляется потомственное 
государственное рабство (признак раба – зеленая татуировка у глаз), порабощают семьи 
казненных, частное рабство и работорговля достигли небывалого размаха. Свободные 
мелкие земледельцы платили поземельный и подушный налоги, и обязаны были разного 
рода повинностями (транспортной, ирригационной, строительной и воинской). 

Ханьская империя при У ди превратилась в одно из крупнейших государств мира, 
сравнимое только разве с римской империей. По переписи 2 г. н.э. население империи 
составляло ок. 60 млн. человек, площадь обрабатываемых земель составляла 827 млн. му (ок. 
56 млн. га), страна включала в свой состав 13 краев (чжоу) и 83 области (цзюнь). Был создан 
разветвленный государственный аппарат управления, количество чиновников к концу I в. 
н.э. превысило 130 тыс. чел. При Уди конфуцианство было признано официальной 
имперской доктриной и религией, что наложило отпечаток на специфическую 
бюрократическую систему Китая. Для чиновников была введена система экзаменов на 
должность с присвоением “звания эрудита” разных степеней, экзамены сдавались по книгам 
конфуцианского канона – “Пятикнижия”. Но последователи даосизма и других этико-
философских и религиозных течений не преследовались. 

Изменилось и само конфуцианство, приобретшее черты религиозной системы, чему во 
многом способствовали реформы Дун Чжуншу. В своем труде “Трактат о божественной 
сущности императорской власти” он настаивал на официальном признании только 
конфуцианства и запрете всех остальных учений. Освящение власти императора, культ 
предков с беспрекословной сыновней почтительностью, - все это вполне отвечало задачам 
ханьских императоров. Постепенно сложилась особая модель государственной власти 
схожая с церковной иерархией, что приблизило государственный строй Хань к 
теократическому режиму. 

В это время на севере Китая значительную опасность начинает представлять кочевая 
империя сюнну, заставлявшая императоров Китая откупаться от вторжения и отдавать в 
жены их вождям шаньюям китайских принцесс. Однако сюнну не только совершали набеги, 
доходя даже до столицы империи Чанани, но и захватили значительную область на северо-
западе страны, перейдя Великую китайскую стену. У ди реформировал армию, в качестве 
основы теперь выступала тяжеловооруженная конница. В 126-125 гг. до н.э. в столицу 
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вернулся путешественник, дипломат и разведчик Чжан Цянь, которого У ди еще в 138 г. до 
н.э. послал в Среднюю Азию для заключения союза с юэчжами против сюнну. Именно он 
открыл для Китая существование богатых оазисов Средней Азии (Хорезм, Фергана), 
могущественные государства Индии и крупные державы эллинистического мира (Бактрия). 
С этого времени Китай начинает активные боевые действия на западе с целью подчинения 
торговых путей. Этому препятствовали сюнну, для того, чтобы вытеснить их, требовалась 
мощная и многочисленная конница. Именно для этого был совершен поход в Фергану, и в 
102 г. до н.э. Ли Гуанли получил дань “небесными конями”. В конце II в. до н.э. начинает 
действовать трансконтинентальный торговый путь, соединивший страны Востока и Запада. 
Вывозится шелк, железо, никель, предметы ремесла. Ввозятся рабы, стекло, драгоценные 
камни, пряности, благовония. Именно таким путем в Китае появилась люцерна, фасоль, 
виноград, гранат, орех. Расширены были границы Китая на юго-западе и юго-востоке, где У 
ди покорил древнекорейское государство Чосон. Все эти завоевания потребовали 
значительных финансовых вложений, что самым отрицательным образом сказалось на 
финансах и налогах, по всей стране вспыхивают восстания, продолжавшиеся до конца I в. до 
н.э. 

В 8 г. н.э. власть захватил регент при малолетнем наследнике некто Ван Ман, тесть 
императора Пин ди (1-5 гг. н.э.), объявивший себя императором “Новой” династии Синь. Он 
объявил, что желает восстановить “счастливые порядки древности”, ориентируясь на якобы 
конфуцианскую книгу “Cвод обрядов Чжоу”. Пообещал раздать земли всем безземельным, 
выступил ярым защитником разрушавшейся под воздействием крупных хозяйств общины. 
Все частные земли он объявил неотчуждаемой “царской землей” (ван тянь), а всех частных 
рабов – государственными (сы шу). Работорговля была резко ограничена, но количество 
государственных рабов выросло, так как с осужденным обращали в рабство и членов пяти 
семей, связанных с семьей осужденного круговой порукой. Государство монополизировало 
многие отрасли производства и торговли, резко выросли налоги земледельцев и 
ремесленников. Его меры вызвали резкое сопротивление самых разных слоев населения, и 
уже через три года он издал указ, разрешавший продажу земель и покупку рабов.  

Кроме того, на северных границах вновь активизировались сюнну, захватившие весь 
Западный край и перехватившие торговлю на Великом шелковом пути.  Неудачная война с 
ними истощила государственные финансы и без того скудные. Вспыхнули многочисленные 
восстания, отряды восставших носили самые причудливые названия (“Зеленый лес”,  
“Железные голени”,  “Черные телята”,  “Медные кони”,  “Большие пики”). Самым мощным 
оказалось восстание “краснобровых” (восставшие мазали лицой красной краской, чтобы 
походить на демонов), вспыхнувшее в Шаньдуне в 18 г. н.э. Поводом послужило очередное 
изменение русла Хуанхэ в 11 г.  н.э., когда река разделилась на два русла – северное и 
южное, которые пошли в обход Шаньдунского п-ова, в результате чего его жители оказались 
отрезанными от остальной территории Китая. 

Восставшие во главе с Фань Чуном разбили армию правительства “Зубы тигра”, а в 23 
г. н.э. Чанъань была взята “Зеленым лесом”, который возглавлял потомок ханьской династии 
Лю-Сюань, объявивший себя императором Гэн-ши.  Схвачен и изрублен на куски был сам 
Ван Ман, после чего движение раскололось и началась гражданская война. В Лояне 
объявился новый император из династии Хань – Лю Сю, который и нанес окончательное 
поражение отрядам “краснобровых” в 29 г. н.э. 

Лю Сю объявил себя императором Гуан У-ди (25-57 гг. н.э.), и с этого времени 
начинается эпоха Младшей Хань (25-220 гг. н.э.). Он оставил свободу рабам, которые 
вырвались на волю в период войн, освободил часть людей, несправедливо попавших в 
рабство при Ван Мане, ограничил право хозяев убивать рабов, неоднократно объявлял 
амнистии осужденным. Среди различных категорий людей очень частым становится 
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упоминание, особенно в крупных частных хозяйствах бинь кэ (“добровольно 
подчинившийся гость”). В ханьской династийной истории “Ханьшу” эта категория 
определяется так: “Это те, кто своей земли не имеет, но берет у богатых и возделывает ее”. 

В связи с изменением экономической и политической ситуации император переносит 
столицу на восток, в Лоян. Были сделаны послабления в налоговой сфере. В это же время 
император вновь подчинил Северный Вьетнам, успешно воюет против сюнну. Известный 
военный Ма Юань перед сказал фразу, обессмертившую его имя: “Командиру подобает быть 
доставленным домой в шкуре боевого коня, а не умирать дома в постели, в кружении 
сыновей и внуков”. Но особенно отличился в борьбе с сюнну полководец Бань Чао (32-102 
гг.), бывший одновременно наместником Западного края, который создал антигуннскую 
коалицию и нанес им страшное поражение. В 90 г. н.э. он разбил войско кушанского 
правителя Индии Канишки, а один из его полководцев достиг, хотя и ненадолго, 
Персидского залива. 

Вновь начал функционировать Великий шелковый путь, расцвета достигает китайско-
римская торговля, которая началась в империи Хань в 36 г. до н.э. Через порты Вьетнама им 
также удалось наладить торговлю с Индией и Японией. 

Рабовладение в эпоху Младшей Хань по-прежнему играет ведущую роль в социально-
экономическом развитии государства, но преимущественно рабы использовались на рыбных 
и соляных промыслах, пастьбе скота, выращивании лаковых и камфарных деревьях. 
Получают развитие сложные хозяйства, где требовался тщательный труд и 
заинтересованность, рабский труд для этого уже не годился. Концентрация земли достигает 
максимальных размеров, владения т.н. “сильных домов” иногда тянулись “от области до 
области”. В таких огромных имениях было очень сложно использовать труд рабов и следить 
за ними. Большую роль в таких имениях играли всякого рода кэ – гости и приживальщики, 
наметился переход к средневековым формам формам хозяйствования. Появление таких 
имений и есть второе направление в социально-экономическом развитии Ханьской империи. 
В государственном секторе широкое распространение получило тунь тянь, такая форма 
государственного хозяйства, когда поселенцы на этих землях сдавали урожай целиком в 
казенные закрома, взамен получая паек и одежду. 

Между тем во II в. н.э. Китай вновь теряет Западный край, наблюдается разорение 
мелких и средних земледельцев на фоне фантастических богатств отдельных фамилий и 
крупных состояний, нажитых торговлей и ростовщичеством. Не случайно, что появляются 
требования запретить деньги. Подлинная причина кризиса в том, что уровень развития 
товарно-денежных отношений не соответствовал тогдашнему характеру производства, 
производство в целом носит натуральный характер, а капитал был торгово-ростовщический, 
т.е. не имел к производству никакого отношения, и товарно-денежные отношения 
затрагивали только малую часть производимого продукта. Таким образом, рост денежных 
накоплений не стимулировал производство. Происходит сокращение числа 
налогоплательщиков, а значит и доходов, так как многие граждане предпочитают отдать себя 
под покровительство частных лиц, государство теряет доход, а “сильные дома” еще больше 
усиливаются, причем в ущерб государству. 

Все эти процессы начинают принимать угрожающий характер с начала II в. н.э., число 
податного населения падает, налоги растут, резко сокращаются товарно-денежные 
отношения, так как крупные хозяйства полностью себя всем обеспечивают.  В 204 г. н.э. был 
издан указ о замене всех денежных налогов натуральными, а в 20-е гг. III в. н.э. 
официальным указом была отменена монета. 

Во внешней политике происходит отказ от активной линии, намеченной Бань Чао, 
побеждает тенденция исключительно обороны границ. С середины II в. н.э. в государстве 
постоянно вспыхивают восстания, особенно мощным явилось восстание “Желтых повязок”, 
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начавшееся в 184 г.  Его возглавил с двумя своими братьями основатель тайной даосской 
секты Чжан Цзюэ, проповедовавший “Путь Великого Спасения”, когда на смену погрязшему 
во грехе Синему Небу придет Желтое Небо, которое он сам и олицетворял как спаситель 
человечества. Он тайно создал 300-тысячную армию, его агенты проникли в придворные 
круги. Императорская армия оказалась бессильна, и против восставших выступили частные 
армии “сильных домов”, разбившие повстанцев, сам Чжан Цзюэ умер в разгар восстания. В 
189 г. дворцовая гвардия учинила избиение евнухов императорского гарема, а затем 
пришедшие с границы войска полностью разграбили столицу. Окончательно восстание было 
подавлено к 205-205 гг. н.э. После этого началась война между “сильными домами”, чем и 
воспользовались сюнну. Воспоминания об их страшном нашествии донесла “Песня скорби”. 
Вскоре возникают три наиболее сильных царства – Вэй, У и Шу, начинается эпоха 
“Троецарствия” (220-618 гг. н.э.), наполненная войнами, непрерывными внешними и 
внутренними усобицами вплоть до появления средневековой империи Тан. 
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ГЛОССАРИЙ 

А 

Авгуры - римские жрецы, ритуалы которых были связаны первоначально с божествами 
плодородия, они улавливали поданные божеством знаки и их толковали.  

Авилум - полноправное население в Др. Вавилонии. 

Авлос - наиболее распространенный в греческой античности музыкальный инструмент, 

схожий со свирелью или гобоем.  

Австралопитеки - подсемейство семейства человечьих. 

Автократ - правитель с неограниченной верховной властью. 

Автохтоны, автохтонное население - коренные жители, первоначальное исконное 
население в противоположность переселенцам. 

Авункулат - совокупность порядков, предполагающих особую связь человека с его 
дядей по матери. 

Авункулокальность - брачное поселение супругов у дяди по матери или в его группе. 

Агата - «добрые», «благородные», наименование сословно-родовой знати в 
гомеровских поэмах. 

Агема - кавалерийская гвардия эллинистических правителей. 

Ager publicus - римская государственная земля, первоначально земля римской 
городской общины. 

Агиады - один из двух царствовавших родов в Спарте, скорее всего ахейского 
происхождения. 

Агора - во времена Гомера – народное, судебное или военное собрание свободных 
граждан. Позднее Агора – площадь для проведения собраний, игравшая роль центра 
городской общественной жизни, рыночная площадь любого греческого города. 

Агораномы - должностные лица с полицейскими функциями, осуществлявшие надзор 
за деятельностью рынков в Афинах. Коллегия агораномов из десяти человек избиралась 
сроком на один год. 

Адда - управляющие мелких областей в Эламском государстве. 

Акведук - желобочный водовод, перекрытый сверху для предохранения от загрязнения 
и испарения, с характерными арочными пролетами в местах понижения земной поверхности. 

Акинак - короткий меч скифов. 

Аклера - общее название малоземельных или безземельных земледельцев в 
Гомеровскую эпоху. 

Акрополь - укрепленная часть греческих городов, как правило, располагавшаяся на 
возвышенности, господствовавшей над нижней частью города. 

Ала - первоначально – образованные из войск союзников фланги римского войска. Со 
времени Цезаря – отряды конницы, впоследствии – конный отряд внеиталийских союзников 
в 500 или 1000 человек, также ала – конный отряд в составе легиона. 
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Аланы - кочевые иранские племена родственные сарматам. 

Алеманы - римское название германцев, живших в верховьях Дуная и Рейна на 
противоположенном римским владениям берегу. Сами аланы именовали себя швабами. 

Алкмеониды - один из ведущих аттических аристократических родов.  

Алтарь - природное или искусственно сделанное возвышение для жертвоприношения 
умершим, героям или богам 

Амазономахия - борьба греков против амазонок (мифологических женщин-воительниц 
в Малой Азии). 

Амарнский архив - собрание клинописных табличек дипломатической переписки 2-й 
пол. 15 – нач. 14 вв. до н. э. египетских фараонов XVIII династии с правителями стран 
Передней Азии. 

Амбилинейность - определение родства либо по отцовской, либо по материнской 
линии. 

Амбилокальность - брачное поселение супругов по выбору, либо в группе мужа, либо 
в группе жены. 

Амфиктиония - название союза греческих племен, живущих по соседству со 
святилищем общего высшего божества и объединившихся для его защиты. 

Амфора - овальный сосуд с двумя ручками. Служил для хранения масла и вина, 
использовался также как урна для захоронения или при голосовании. 

Анабазис - «восхождение» 1. Название труда Ксенофонта, описавшего поход греческих 
воинов во Внутреннюю Азию. 2. Исторический трактат Арриана о походах Александра 
Македонского. 

Анимизм - вера в сверхъестественные существа, заключенные в материальные тела 
(души) или существующие сами по себе (духи). 

Анналы - погодные деревянные доски верховных римских жрецов, на которых 
записывали имена высших чиновников и отмечались важнейшие события. В широком 
смысле – летопись римской истории. 

Антигониды - потомки Антигона I Одноглазого. 

Античность - совокупность проявлений греческо-римской древности. 

Антропогенез - процесс возникновения человека. 

Антропоморфизм - представление богов и сверхъестественных сил в человеческом 
облике. 

Антропоморфный - человекообразный. 

Антропосоциогенез - параллельный процесс возникновения человека и человеческого 
общества. 

Анцил -  в римской мифологии, щит, который в царствование Нумы упал с неба и стал 
залогом безопасности и процветания римского государства. Чтобы щит не пропал, было 
сделано его 11 копий, которые хранили салии.  

Апелла - народное собрание в Древней Спарте, в котором участвовали все 
полноправные граждане, достигшие тридцатилетнего возраста.  
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Апотропей - предмет ритуального назначения, талисман, фетиш, отвращающий зло. 

Арабы - в эпоху античности – греч.-рим. название жителей Аравийского полуострова. 

Арамеи - семитские племена, вторгшиеся в конце II тыс. до н. э. из северо-сирийских 
степей в соседние сирийские и месопотамские плодородные земли и основавшие 
впоследствии несколько государств.  

Арвальские братья - культовая коллегия жрецов в Риме, которая молилась за 
успешное произрастание даров полей. 

Ареопаг - холм в Афинах, место заседания древнего судилища того же названия. 
Ареопаг отправлял уголовное судопроизводство. По реформе Солона в Ареопаг стали 
входить бывшие архонты, а суд стал следить за исполнением законов, мог привлекать к 
ответственности должностных лиц и протестовать против решений совета и народных 
собраний. 

Ариста - «лучшие», наименование сословно-родовой знати в гомеровских поэмах. 

Архантроп - древнейший человек. 

Архонт - один из девяти ежегодно избиравшихся высших должностных лиц в Афинах. 

Аршакиды - династия правителей Парфянского царства, берущая свое начало от 
вождей племени парнов (примерно 250 г. до н. э.). 

Асс - римская весовая единица, составляющая 327,45 г. В период Республики – 
бронзовая, а затем медная монета с весом минимум 13,64 г. В период Принципата вес асса – 
11 г. 

Ауреус - золотая римская монета, которую начал чеканить Юлий Цезарь. 
Систематическая чеканка производилась в императорскую эпоху. При Августе – Ауреус = 25 
денариям (серебро) = 100 сестерциям (латунь) = 200 дупондиям (латунь) = 400 ассам (медь). 

Ауспиция - предсказание будущего на основании наблюдений за поведением птиц у 
авгуров. 

Ахейцы - древнегреческое племя, история которого восходит к 1900 г. до н. э. В 
поэмах Гомера Ахейцами называются все греки. 

                                                                     Б 

Баирум - легковооруженные воины древневавилонской армии. 

Басилей - 1. В микенскую эпоху – правитель небольшого поселения. 2. В гомеровском 
эпосе – глава племени или союза племен. 3. Один из двух титулов спартанских царей. 4. В 
Афинах – второй архонт. 5. Титул греческих и македонских царей в эллинистических 
странах.  

Батавы - западно-германское племя, жившее в устье Рейна. 

Билингва - двуязычный текст надписей или рукописей. 

Билокальность - поселение супругов поочередно, как в группе мужа, так и в группе 
жены. 

Биогеоценоз - сложная природная система, объединяющая на основе обмена веществ и 
энергии совокупность живых организмов с неживыми компонентами – условиями обитания. 
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Богазкёйский архив - архив разноязычных древневосточных документов, найденный 
на месте хеттской столицы г. Хаттуса (совр. Богазкёй, Турция) экспедицией немецкого 
ученого Г. Винклера в 1906. Документы относятся главным образом к 14 – 13 вв. до н. э. 

Буле - в греческих городах-государствах – городской совет, которому поручалось 
ведение важнейших политических дел.  

Бустрофедон - способ письма с чередованием направления (справа налево и обратно). 

В 

Вакханалии - римские мистериально-оргиастические празднества тайного культа в 
честь греко-римского бога Вакха (Диониса). 

Ванакт - (др.-гр. господин, повелитель), глава дворцового государства в Крито-
микенскую эпоху. 

Вандалы - восточно-германское племя, населявшее первоначально Ютландию, а с 1 в. 
до н. э. – территорию между Одером, Вислой, Судетами и Карпатами.  

Вардум - обозначение рабов в Др. Вавилоне. 

Варна - наименование четырех общественных групп в Др. Индии: брахманов (жрецы), 
кшатриев (военная знать), вайшьев (свободные общинники), шудр (лиц, вне общины). 

Великая Греция - группа греческих городов, находящихся в Южной Италии. 

Великий Понтифик - глава коллегии понтификов. 

Велиты - одетые в холщевые рубахи, легковооруженные солдаты, самые молодые и 
самые бедные войны римской армии периода Республики. 

Весталки - жрицы римской богини Весты, поддерживавшие, в соблюдение древнего 
обычая, вечный огонь в ее храме. Весталки были обязаны блюсти строгий обряд целомудрия, 
при нарушении которого их заживо закапывали в землю. 

Вигилы - отряды ночной стражи в Др. Риме. 

Вирилокальность - брачное поселение супругов у мужа. 

Вольски - италийское (оскское) племя, населявшее долину р. Лириса на юге Лация. В 
338 г. до н. э. были окончательно покорены римлянами.   

Всадники - 1. в Афинах, по законодательству Солона, вторая имущественная группа. 2. 
в Риме, второе после сенаторов сословие с имущественным цензом 400 тыс. сестерциев. 

Г 

Галаты - кельтское племя, вторгшееся в Малую Азию в 278—277 гг. до н. э. и осевшее 
в области, названной их именем – Галатией.  

Гармосты - должностные лица, назначенные Спартой для надзора в периэкских 
поселках. Во время Пелопоннесской войны, гармосты – командиры частей, сформированных 
из периэков и илотов. В случаях спартанской оккупации, гармосты – командиры гарнизонов 
в занятых городах. 

Гаруспики - члены этрусской коллегии жрецов, которые предсказывали будущее по 
внутренностям жертвенных животных. 

Гастаты - младшие войны в римском войске. Были вооружены мечами и дротиками.  
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Гегемон - в Греции человек, наделенный определенной властью. 

Гекатомба - жертвоприношение сотни быков, а также всякое большое 
жертвоприношение по праздникам. 

Гелиэя - 1. Созданный Солоном народный суд в Афинах. 2. Народное собрание в 
дорийских районах. 

Гельветы - кельтский народ, первоначально занимавший территорию между Майном, 
Неккаром и Альпами. 

Геоморы - в Аттике слой мелких крестьян, которые вместе с ремесленниками 
составляли класс мелких производителей. 

Геронтицид - умерщвление стариков. 

Геронтократия -  власть старших. 

Геронты - тридцать членов Герусии. 

Герусия - совет старейшин, высший государственный орган в Спарте. 

Гетайры - у Гомера – ближайшие друзья и свита вождей, у македонян – советники и 
сопровождающие царя, а также знать, служащая в тяжеловооруженной коннице. 

Гигсосы (гиксосы) - группа азиатских племен (семитических и хурритских), 
вторгшихся около 1700 г. до н. э. в Египет и завоевавших страну. 

Гидрия - сосуд для воды с двумя горизонтальными и одной вертикальной ручкой. 

Гимнасиарх - почетная годовая должность руководителя гимнасия. Гимнасиарх 
занимался наблюдением за обучением и воспитанием юношества и организацией 
соревнований. 

Гимнасий - у древних греков помещение для физического воспитания, где 
упражнялись в обнаженном виде. После Пелопоннесской войны, с отменой всеобщей 
воинской обязанности, гимнасии стали использоваться как высшие учебные заведения (места 
для образования). 

Гипасписты - пехотные части в армии Александра Македонского. Юные гипасписты 
из знатных семей входили в гвардию Александра. 

Гиппагреты - в Спарте, трое, избранных эфорами тридцатилетних граждан, которые, в 
свою очередь избирали 300 молодых спартанцев (до 30 лет) для формирования 
кавалерийских отрядов и командовали этими отрядами. 

Гиппарх - титул командующего македонской конницей; в Афинах и др. гр. полисах – 
магистраты, уполномоченные командовать кавалерией. 

Глоттохронология - метод датирования по лексическим изменениям в языке. 

Гоминиды - семейство, или по другой классификации надсемейство людей. 

Гоминины - подсемейство, или по другой классификации, семейство людей. 

Гомо примигениус - человек первородный. 

Гомо сапиенс - человек разумный. 

Гомо хабилис - человек умелый. 
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Гомо эректус - человек прямоходящий. 

Гоплиты - тяжеловооруженные пешие воины в древнегреческом полисном ополчении. 

Граффити - произвольно нацарапанные или вырезанные надписи на стенах, скалах, на 
сосудах и черепках. 

Графэ параномон - в афинском праве жалоба на противозаконие. 

Гуруши - работники царского хозяйства в Шумеро-Аккадском царстве. 

Гутии - союз горных племен, образовавших в к. III тыс. до н. э.  на зап. окраине 
Иранского плоскогорья. Около 2200 до н. э. гутии разгромили Аккадское царство. 

Д 

Даки - фракийский народ, родственный гетам. 

Декурион - титул члена общинного совета города в римском и латинском праве. Из 
декурионов формировалась муниципальная аристократия. 

Дема - территориальный округ в Аттике со времен реформы Клисфена. Члены демы – 
демоты, избирали главу – демарха, составляли списки проживающих в них граждан и 
метеков. 

Демагоги - политические деятели (прежде всего в Афинах), действовавшие в интересах 
народа. 

Демиург - наименование ремесленников в гомеровских поэмах. В Греции – гражданин, 
занимающийся какой-либо деятельностью за вознаграждение. 

Демос - наименование сельской общины в Гомеровскую эпоху. Понятие Демос 
обозначает народ в противопоставление аристократам. 

Денарий - римская серебряная монета первоначально равная 10 ассам. 

Дендрохронология - метод датировки по годичным кольцам деревьев. 

Деспотия - форма государства, при которой полнота власти не ограниченная законом 
принадлежит одному властителю – наследственному монарху, правящему при посредстве 
сложного военно-бюрократического аппарата.  

Децемвиры - в Др. Риме коллегия из 10 человек, избираемая для выполнения 
специальных поручений государственного масштаба.  

Диадохи - полководцы Александра Македонского, которые после его смерти разделили 
между собой завоеванные территории, благодаря чему возникли новые государственные 
образования. 

Диакрии - жители сев. и сев.-вост. части Древней Итаки, малоземельные крестьяне. 
Одна из трех политических группировок 6 в. до н. э. 

Дигесты - части законодательной компиляции Юстиниана.  

Дикастерия - одна из 10 палат в гелиэи. 

Диктатор - в ранней Римской республике должностное лицо с чрезвычайными 
полномочиями 

Диойкет - должность чиновников финансового управления, в частности руководителя 
финансового ведомства в государстве Птолемеев.  



77 

 

Дионисии - аттический праздник в честь бога Диониса. 

Дислокальность - раздельное поселение супругов. 

Доместикация - одомашнение растений или животных. 

Доминат - принятое в историографии название Римской империи с 3 в. 

Дорийцы - одно из основных древнегреческих племен. 

Драхма - греческая весовая и денежная единица различного достоинства. Масса 
афинской серебряной драхмы = 4,36 г. 

Дриопитеки - ископаемые человекообразные обезьяны, среди которых, видимо, были 
предки современных человекообразных обезьян. 

Дромос - сводчатый проход в камерную или купольную гробницу, находящуюся под 
курганом. 

«Друзья» - ближайшее окружение македонских и эллинистических правителей.  

Дуумвиры - 1. У римлян – высшие должностные лица в городских общинах с 
годичным сроком исполнения обязанностей. Дуумвиры обладали также цензорскими 
полномочиями и ограниченной юрисдикцией. 2. Чрезвычайный трибунал по делам 
государственной измены. 

З 

Зевгиты - афинские граждане, принадлежащие к третьему имущественному классу. 
Могли избираться только на низшие должности. На войне зевгиты были гоплитами. 

Зиккурат - в Месопотамии культовое сооружение в виде башни. 

Зооморфизм - представление богов в образе животных. 

Зороастризм - религия, распространенная в древности и раннем средневековье в Ср. 
Азии, Иране, Афганистане, Азербайджане и ряде стран Бл. и Ср. Востока. 

И 

Иберы - неиндоевропейское население Пиренейского полуострова, вероятно 
пришедшее сюда из Сев. Африки в эпоху неолита. 

Идеограмма - наглядное изображение отдельных понятий или их комплекса в 
рисуночном (иероглифическом) письме. 

Идеография - письменность, знаки которой передают целые слова – понятия. 

Иды - в древнеримском календаре Иды обозначали полнолуние и приходились на 15-
ый день марта, мая, июля и октября и на 13-ый день остальных месяцев. 

Иероглифика - древнеегипетское рисуночное письмо, употреблявшееся с нач. III-го 
тыс. до н. э. приблизительно до 200 н. э. 

Иеродулы - рабы и рабыни, принадлежащие божеству, они несли службу в храме. 

Иллирийцы - употребительное со времени Геродота общее название большой группы 
индоевропейских племен, населявших во II-ом тыс. до н. э. области Вост. и Ю.-Вост. 
Европы, а со времени Великого переселения народов, ок. 1200 до н. э., заселявших вост. 
побережье Адриатики и некоторые области Италии.  
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Илоты - местные жители Лаконии и Мессении, покоренные спартанцами. В качестве 
государственных рабов они были прикреплены к наделам земли. Иногда их привлекали к 
военной службе. 

Илы - военные отряды в спартанской, афинской и македонской армии. 

Император - первоначально почетный воинский титул в республиканском Риме, 
которым солдаты награждали полководца после крупной победы. Цезарь стал им 
пользоваться как постоянным титулом, затем он перешел к Августу и его приемникам, 
приобретая явно монархический оттенок.  

Империй - полная (военная и гражданская) власть высших римских магистратов. 
Позднее империй стал обозначать и ту территорию, на которую распространялась и власть 
магистратуры. 

Инициации - обряды приобщения подростков к категории взрослых, мужчин или 
женщин. 

Интеррекс - магистратура в Др. Риме Царского и Республиканского периодов, 
заместитель царя, либо консула. 

Инфантицид - умерщвление детей. 

Ионийцы, одна из трех главных греческих племенных групп, наиболее однородная в 
языковом, территориальном и культурном отношении. 

Истмии - общеэллинские состязания (кроме элейцев) в честь Посейдона, 
проводившиеся на Коринфском перешейке, вероятно с 582 г. до н. э. каждые два или четыре 
года. 

Италики - индоевропейские племена, переселившиеся ко II-му тыс. до н. э. на 
Апеннинский п-ов и осевшие там. 

Ишшаккум - в Вавилонии древнейшего периода название правителей-жрецов городов-
государств, в н. II тыс. до н. э.  – издольщиков царских хозяйств. В Ассирии – титул 
верховного жреца, главы города-государства Ашшур, делившего власть с советом 
старейшин. 

К 

Календы - в римском лунном календаре первый день каждого месяца. 

Канфар - сосуд для питья в форме кубка с двумя вертикальными ручками. 

Капитель - венчающая часть колонны. 

Карийцы - доиндоевропейское племя, обитавшее на Ю.-З. Малой Азии. 

Катафракты - особый вид конницы у древних народов, впервые появившийся у 
персов. Тело всадника защищал панцирь, голову – шлем с забралом. Лошади также были 
защищены панцирем. Основное вооружение – копье. 

Квадрига - беговая колесница с четырьмя, запряженными в один ряд конями. 

Квады - западно-германское племя из группы свевов, осевшее в 1 в. до н. э. вдоль 
Майна, а с нач. н. э. до 6 в. на территории Нижней Австрии, Моравии, Зап. Словакии и Сев. 
Венгрии. 
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Квестор - название двух финансовых магистратов в Риме. При Цезаре число 
квесторских должностей достигало 40. 

Кельты - группа племен индоевропейского происхождения, занимавших обширную 
территорию в Зап. Европе. Греки называли их галатами, римляне – галлами.  

Кенотаф - надгробный памятник умершим, останки которых лежат в другом месте или 
не найдены.  

Килик - сосуд для питья. Открытая плоская чаша на ножке с двумя горизонтальными 
ручками. 

Киммерийцы - согласно Геродоту, кочевое племя из южнорусских областей. Вопрос 
об их индоевропейском происхождении остается открытым.  

Клер - земельный надел в греческих полисах и колониях. 

Клерухи - владельцы земельного участка клера. В эллинистическую эпоху, Клерухи – 
военные поселенцы. 

Клиент - в Др. Риме – лицо или целая община, отдававшиеся под покровительство 
патрона. 

Когномен - фамильное имя у римлян, которое стояло на третьем месте после имени 
собственного и имени рода. 

Когорта - 1. Отряд римских союзников-пехотинцев численностью в 500 человек. 2. 
Подразделение легиона. 3. Пехотное подразделение вспомогательного войска Римской 
империи численностью в 500 или 1000 человек. 

Койне - «общий язык» всех греков, сформировавшийся в период эллинизма.  

Коллегии - в Риме – общности равных по положению людей, основанные на их тесном 
сотрудничестве, объединения профессиональных групп. 

Комиции - народное собрание в Римской республике. 

Конкубинат - допускавшееся древнеримским правом длительное внебрачное 
сожительство с незамужней женщиной. 

Консулы - два высших должностных лица Римской республики, которых народное 
собрание избирало сроком на один год. Консулы обладали военной и гражданской властью. 

Коретеры - наместники во главе податных округов, на которые было разбито 
Пилосское царство. 

Космогония - миф, повествование или учение о возникновении мира. 

Криптии - облавы на илотов, периодически совершаемые спартанской молодежью. 

Крипты - помещения ритуального характера, как правило, углубленные, в которых 
устраивались жертвоприношения подземным богам. В христианстве крипта – склеп святого 
мученика. 

Кросскузенный брак - брак с дочерью брата матери или дочерью сестры отца. 

Кувада - обычай демонстрации отцом своей причастности к рождению ребенка. 

Курия - в период Римской республики, совокупность патрицианских родов. 
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Л 

Лабрис - холодное оружие, древнегреческий двусторонний топор. 

Лавагет - должность военачальника Пилосского царства. 

Лаой - основная масса мелкого населения в эллинистическом Египте и в царстве 
Селевкидов, жившая в деревнях и занятая преимущественно обработкой царской земли. 

Латины - одно из основных италийских племен, проживавшее на территории от 
долины нижнего течения Тибра до Альбанской горы и на побережье Центр. Италии. 

Левират - брак с двумя или более братьями одновременно, а позднее с братом 
умершего мужа. 

Легат - назначаемый императором командующий легионом, наместник императорской 
провинции (легат в должности пропретора или проконсула). 

Легион - основное подразделение в армии Древнего Рима. Состоял из чуть более 6000 
пехотинцев и 726 всадников. 

Лелеги - один из древнейших (наряду с карийцами и пеласгами) народов Греции. 

Ликторы - должностные лица при высших магистратах и некоторых жрецах в Древнем 
Риме. 

Лимму - название члена совета старейшин в Ассирии, давшего свое имя году, в 
течение которого он выполнял свои функции. Лимму ведал государственной казной. 

Линидж - внутриродовая группа близких родственников, ведущих происхождение от 
памятного предка. 

Литургия - государственная денежная повинность богатых граждан в греческих 
полисах. 

Логисты - в Афинах главные ревизоры, принимавшие от должностных лиц отчет об 
израсходованных ими общественных деньгах. 

Локомоция - перемена места, передвижение. 

Лох - подразделение спартанской, афинской и македонской фаланги. 

Лохарг - командир лоха. 

Лугаль - правитель крупного города в Шумере. 

Луцци - вид государственной эксплуатации в Хеттском царстве, трудовая повинность. 

М 

Магистратуры - общее название государственных должностей в Римской республике 
и империи. 

Магия - вера в возможность особыми, необычными способами воздействовать на 
окружающее и сами связанные с этим действия. 

Манипула - боевое подразделение в легионе, состоящее из двух центурий. 

Маркоманны - германское племя, относящееся к свевам и в 1 в. до н. э. осевшее в 
районе Майна. 
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Массагеты - скифское племя на территории Закаспия и Приаралья. Входили в состав 
персидской державы и в империю Александра Македонского.  

Мастаба - древнеегипетские гробницы периода первых династий фараонов. 

Матриархат - господство женщины в семье и обществе. 

Матрилинейность - счет родства по материнской линии. 

Матрилокальность - брачное поселение супругов в группе жены. 

Мегалиты - постройки из каменных глыб. 

Медимн - основная единица меры сыпучих тел в Древней Греции = 39,17 кг. 

Мезолит - среднекаменный век. 

Метеки - лично свободные люди, переселившиеся в какой-либо греческий полис. 

Метроном - должностные лица в Афинах, следившие за соблюдением государственных 
мер и весов при торговле. 

Метрополия - обозначение греческого полиса как основателя новой колонии. 

Мидяне - индоевропейская народность. Мидяне завоевали ряд областей Иранского 
нагорья и дали им историческое название Мидия. 

Микролиты - каменные вкладыши в составные орудия. 

Мистерия - тайный религиозный обряд, в котором участвуют только посвященные. 

Митраизм - религия, в основе которой почитание Митры.  

Моногамия - единобрачие. 

Мора - подразделение гоплитов в спартанской фаланге численностью 1024 человека. 

Муниципии - самоуправляемые города, жители которых пользовались ограниченными 
правами римского гражданства. 

Мушкенум - свободное, но не полноправное население Др. Вавилонии. 

Мушки -фрако-фригийская народность, вторгшаяся с Балкан в Малую Азию. 

Н 

Наварх - в Спарте – командующий флотом, в Афинах – капитан государственного 
корабля. 

Нагуализм - вера в личных духов-покровителей. 

Нарративные источники - повествовательные источники – произведения древних 
авторов. 

Некрополь - совокупность захоронений, кладбище. 

Немейские игры - общегреческое состязание в Немейской долине в Арголиде, при 
храме Зевса. Проходили с 573 г. до н. э. через каждые два года в новолуние июня. 

Неоантроп - человек современного вида. 

Неолит - новокаменный век. 
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Никатор - победитель, прозвище многих правителей эпохи эллинизма. 

Нобилитет - правящий слой знати в Римской республике, состоящий из патрицианских 
и плебейских семей. 

Ном - административный округ, район в Др. Египте. 

Номарх - глава нома в Др. Египте. 

Ноны - в древнеримском календаре девятый день месяца до ид, первая лунная 
четверть. 

Ностратическая общность - реконструируемая первоначальная общность 
большинства языков Старого Света. 

 

О 

Обол - греческая мера веса, 1/6 драхмы, чеканившаяся как самая мелкая серебряная или 
медная монета = 0,71 г. 

Овация - малый триумф, который дозволялось справлять победившему полководцу, 
если не хватало условий для триумфа. 

Ойкос - патриархальная моногамная семья, живущая замкнутым хозяйством. 

Ойкумена - населенная человеком часть земли. 

Олигархия - господство нескольких немногочисленных, но могущественных знатных 
родов, ограничивающее или подавляющее демократию. 

Олимпийские игры - самые значительные общегреческие игры в честь Зевса, 
проводимые каждые четыре года летом в Олимпии. Согласно традиции первые игры 
состоялись в 776 г. до н. э.  

Оптиматы - часть римской сенаторской аристократии республиканского времени, 
сторонники консервативной политики сената, стремившиеся сохранить республику. 

Оракул - место, где получали ответ божества на заданный вопрос, а также само 
прорицание божества. 

Острака (остракон) - часть стенки разбитого сосуда, использовавшаяся для записей, а 
также как избирательный бюллетень при остракизме.  

Остракизм - голосование посредством подсчета голосов на черепках, введенное в 
Афинах в к. 6 в. до н. э. 

Охлократия - в греческой теории государства обозначение крайней извращенной 
формы демократии со всеми ее отрицательными последствиями. 

П 

Палеоантроп - древний человек. 

Палеоантропология - раздел антропологии, изучающий ископаемых людей. 

Палеолит - древнекаменный век. 

Палеонтология - наука об ископаемых организмах. 
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Палестра - место для спортивной борьбы и упражнений, часто обозначение 
спортивного сооружения, иногда значит то же самое, что и гимнасий. 

Палимпсест - вновь написанная рукопись после смывания или соскабливания 
прежнего текста. 

Панафинеи - праздник в честь богини города Афин, праздновался раз в четыре года в 
середине лета. 

Панкус - народное собрание у хеттов. 

Паралии - одна из 3-х политических группировок в Аттике 6 в. до н. э., торгово-
ремесленническая по своему составу. 

Парантроп - ископаемая человекообразная обезьяна, близкая к австралопитеку. 

Патриархат - господство мужчины в семье и обществе. 

Патрилинейность - счет родства по линии отца. 

Патрилокальность - брачное поселение супругов в группе мужа. 

Патриции - родовая аристократия в Риме, потомки сенаторов Царского периода. В 
период Империи титул патриция мог присваиваться императором. 

Педагог - домашний раб, который сопровождал ребенка в школу и следил за ним дома. 
В эллинистическую эпоху – домашний учитель. 

Педиэи - одна из трех политических группировок, боровшаяся за власть в Афинах в 6 
в. до н. э. В нее входили крупные землевладельцы. 

Педоном - руководитель государственного воспитательного учреждения в Спарте, 
назначавшийся старейшинами из наиболее знатных аристократов. 

Пекулий - В Др. Риме – имущество, выделяемое главой семьи в пользование ее членам. 

Пеласги - одно из догреческих племен в Вост. Средиземноморье, археологически не 
идентифицировано.  

Пентакосиомедимны - афиняне, с 594 г. до н. э. ежегодно получающие 500 медимнов 
зерна, вина или масла. Они составляли первую цензовую группу по конституции Солона, 
обязаны были исполнять литургии, несли военную службу в коннице и занимать должности 
архонтов. 

Пергамен - исторический источник, надпись на пергаменте. 

Пергамент - специально обработанная кожа животных, применявшаяся для письма. 

Перипл - вид древнегреческой литературы, описание морского плавания вдоль 
берегов. 

Периэки - порабощенная спартанцами группа лаконского населения, лично свободные, 
но не имевшие право принимать участие в государственном управлении Спартой. 

Петроглиф - высеченное на сколе слабо углубленное изображение. 

Пиктография - примитивное рисуночное письмо, предназначенное главным образом 
для запоминания. 

Пилум - короткое метательное копье с утяжеленным наконечником, основное оружие 
римского легионера. 
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Пифиады - игры в честь Аполлона, проводимые с 6 в. до н. э. на третьем году каждой 
олимпиады летом на Криссейской равнине близ Дельф. 

Пифос - большой яйцевидный сосуд для хранения зерна. 

Плебеи - древние римляне, не принадлежавшие к патрициям, позднее – все 
представители низших слоев. 

Плебисцит - постановления принимаемые собранием плебеев. 

Плезиантроп - ископаемая человекообразная обезьяна, близкая к австралопитеку. 

Полеклера - общее название крупных землевладельцев в Гомеровскую эпоху. 

Полеты - в Афинах коллегия из десяти человек, занимавшаяся финансовыми делами. 

Полиандрия - многомужество. 

Полигамия - собирательное обозначение для полигинии и полиандрии. 

Полигиния - многоженство. 

Полис - город-государство, особая форма социально-экономической и политической 
организации общества, типичная для Др. Греции. 

Понтифики -  римские священнослужители. 

Популяры - политики, прежде всего народные трибуны в эпоху Римской республики, 
которые стремились осуществить свои планы против сената в противовес оптиматам при 
помощи народного собрания. 

Прóмахой - название знатной части войска в Гомеровских поэмах. 

Пребенда - довольствие, получаемое из храмового хозяйства в гражданско-храмовых 
общинах эллинистического Востока. 

Преистория - доистория, принятое у западных авторов обозначение истории 
первобытного общества, часто в отличие от протоистории. 

Пресапиенс - предшественник человека разумного. 

Преторианцы - императорская гвардия в Риме. 

Преторы - до введения магистратуры консулов, после отмены царской власти – два 
высших должностных лица в Риме. С установлением консулата – высшая судебная 
должность в Риме. 

Префекты - титул высших должностных лиц из всадников и сенаторов в армии и на 
гражданской службе. 

Приматы - отряд высших млекопитающих, включающий полуобезьян, обезьян и 
человека. 

Принцепс - в период Римской республики название сенатора первого в списке Сената 
и первым подававшего голос, во времена Империи – титул императора. 

Принципат - принятое в историографии название Римской империи в период 1–3 вв. 

Притания - ежемесячное поочередное исполнение государственных обязанностей 
представителями (из булевтов) одной из десяти афинских фил. 
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Провинция - подчиненная Римом область вне Италии. В период Империи провинции 
подразделялись на императорские и сенатские. 

Проконсул - бывший консул, наместник провинции, во времена Империи – наместник 
сенатской провинции. 

Проксены - граждане какого-либо полиса, официально представляющие интересы 
другого полиса и его граждан у себя на родине. 

Прокураторы - всадническая должность сборщика налогов или наместника 
провинции. 

Пролетарии - беднейшие граждане в Риме. 

Промискуитет - ничем не ограниченная свобода отношений между полами. 

Проскрипции - в Риме, особые списки, на основании которых лица, попавшие в них, 
объявлялись вне закона. 

Протоистория - предыстория, принятое у западных авторов обозначение истории тех 
первобытных обществ, которые могут исследоваться по письменным памятникам соседних 
цивилизаций.  

Псефизма - в Афинах постановление экклесии или буле для конкретного человека или 
по конкретному случаю (в отличие от законов). 

Р 

Рабы - люди, находящиеся в собственности и считающиеся вещами. 

Ранжированное общество - первобытное общество, затронутое процессами 
социального расслоения. 

Редум - тяжеловооруженные воины древневавилонской армии. 

Рельеф - вид скульптуры, в котором изображение является выпуклым (или 
углубленным) по отношению к плоскости фона. 

С 

Сабины - италийское племя, жившее в центральной Италии, севернее Рима. 

Салии - члены одной из древнейших жреческих коллегий в Риме, жрецы Марса. 

Сатрап - со времен Дария I – наместник персидского царя. Правитель провинции в 
Мидии, Др. Персии, эллинистических государствах. 

Саххан - обязательная служба царю в Хеттском государстве. 

Свевы - большая группа западных германских народов, которые жили от Сев. и Юж. 
Германии до Центрального Дуная. 

Селевкиды - наследники Селевка I, которые после войн диадохов около 100 лет 
держали под своим контролем территорию от Малой Азии до Индии – царство Селевкидов. 

Сенат - высший государственный орган в Др. Риме, возникший из совета старейшин 
патрицианских родов. 

Сестерций - первоначально самая мелкая римская серебряная монета достоинством 2,5 
асса. В период поздней Республики – бронзовая монета, при Августе – латунная.  
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Сецессии - демонстративные выходы плебеев из состава римской общины и уход за 
черту города. Сецессии лишали Рим военной защиты. 

Симмахия -союзнический договор между греческими полисами. 

Синагила - должность престолонаследника-главнокомандующего в государстве 
Митанни. 

Синкретизм - смешение идей и образов различных религий, преимущественно путем 
идентификации богов и мифов. 

Синойкизм - объединение в единый полис нескольких ранее независимых общин.  

Синполитейные общества - вобытные общества, сохранившиеся после возникновения 
первых цивилизаций. 

Сисситии - местное времяпрепровождение, включающие общие трапезы мужчин 
(полноправных граждан) на Крите и в Спарте, санкционируемые государством. 

Ситофилакс - жностное лицо в Афинах и других полисах, надзиравшее за хлебным 
рынком 

Скифос (котила) - ческий сосуд для питья в форме чаши с двумя горизонтальными 
ручками. 

Скифы - ирательное название ираноязычных племен, обитавших в древности у 
Черного моря, на Доне, Днепре и Дунае. 

Сорорат - к с двумя ли более сестрами одновременно, а позднее с сестрой умершей 
жены. 

Сотер - «спаситель», эпитет богов-избавителей, почетный титул знатных граждан 
полиса, эллинистических царей и римских императоров. 

Софронисты - тавники в гимнасиях, наблюдавшие за поведением юношей. 

Социогенез - процесс возникновения человеческого общества. 

 

Статер – греческая монета из золота, электрона или серебра. 

 

Стратеги – в Афинах члены выборной коллегии из 10 человек, осуществлявшей 
верховное командование армией и флотом. 

Стратифицированное общество, обозначение первобытного общества уже 
затронутого процессами имущественного расслоения. 

Суккал - заместитель и наследник эламского правителя. 

Суккалмах – титул эламского правителя. 

Т 

Табарна – титул и имя хеттских царей. 

Таксиарх – военная должность в Афинах, помощник стратега, командующий тяжелой 
пехотой. 
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Талант - самая крупная единица массы и денежно-счетная единица в Др. Греции, 
равнялась 26,2 кг. 

Талассократ - правитель в греческом мире, являющимся гегемоном на море, 
властителем моря. 

Тамкары – царские (храмовые) торговые агенты шумеров и вавилонян, проникавшие в 
чужеземные страны для торговли и военного грабежа. 

 

Теократия - форма государства, при которой управление осуществляется 
преимущественно жречеством или духовенством, а глава церковной иерархии обладает и 
высшей светской властью. 

Термы - семейные и общественные бани в Греции и Риме. 

Терракота - в собирательном смысле – изделия из обожженной глины. 

Тетрадрахма - греческая серебряная монета; одна тетрадрахма соответствовала 
четырем драхмам. 

Тимократия - государственный строй, дающий гражданам их права в соответствии с 
размерами их имущества; особая форма олигархии (по Аристотелю). 

Тирания - форма государственной власти, установленная насильственным путем и 
основанная на единоличном правлении.  

Тога - мужская верхняя накидка из белой шерсти у римлян. 

Торевтика - художественная чеканка по металлу. 

Тотем - какой-либо вид животных, реже растений, еще реже других предметов или 
явлений природы, считающийся кровным родственником, а позднее – предком. 

 

Тотемизм - вера в существование тесной связи с тотемом. 

Травестизм - обычай демонстративной перемены пола, практиковавшийся мужчинами 
и, реже, женщинами. 

 

Триба - условное объединение римских граждан по родовому, затем по 
территориальному признаку.  

 

Трибуны - название римских должностных лиц и офицеров. Военные трибуны – 
военачальники из сенаторов и всадников. Народный трибун – должностное лицо, 
охранявшее плебеев от посягательств патрициев. 

 

Триера - военное гребное судно с тремя рядами весел. 

Тритии - территориальные округа, на которые была разбита Аттика после реформ 
Клисфена. 
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Триумвират - в Риме союз трех высокопоставленных лиц, заключенный с 
определенной политической целью. 

Триумф - торжество в Риме в честь полководца-победителя. 

Туника - римская длинная рубашка, которую носили под тогой. 

Турма - конный отряд в римской армии. 

У 

Умбры - народность, одна из ветвей италиков. 

Унилинейность - счет родства только по одной, материнской или отцовской линии. 

Унилокальность - совместное поселение супругов. 

Ф 

Фаланга - тесно сомкнутое линейное воинское построение, состоящее из нескольких 
шеренг тяжелой пехоты в Др. Греции и в эллинистических государствах.  

Фасты - в историографии – списки римских должностных лиц. 

 Фасция - связанный кожаными ремнями пучок прутьев с воткнутым в него топориком 
– знак должностной и карающей власти высших римских магистратов – преторов и 
консулов. 

Федераты - военнообязанные союзники на границах Римской империи, позднее 
переводившиеся в полевые войска. 

Фетишизм - вера в сверхъестественные свойства определенных предметов. 

Феты - в Афинах – прослойка малоимущих граждан, чей годовой доход от продажи 
продукции составлял менее 200 медимнов в год, в основном – ремесленники и 
малоземельные граждане. 

 

Фециалы - коллегия жрецов в Риме, в обязанности которых входило точное 
соблюдение принципов международного права. 

Фила - основное подразделение гражданского коллектива в греческом полисе. 

Филарх - начальник конного отряда филы. 

Финикийцы - семитоязычное население сирийского побережья. Основали множество 
поселений по всему Средиземноморью. 

Фиск - в Риме императорская казна и финансовое управление. 

Фламин - в Риме жрец определенного бога. 

Форос - в эллинистический период – взносы, которые полисы, расположенные на 
территории царств, должны были платить царю. 

Форум- центр политической и культурной жизни римского города. 

Фракийцы - группа индоевропейских племен, населявших Балканский п-ов и 
встречавшихся в Малой Азии. 
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Фратрия - в первобытном обществе, группировка нескольких родов одного племени в 
результате разделения одного из родов, реже их искусственного объединения. Группировка 
родов только в две фратрии была наиболее распространенной формой дуальной организации. 

Фратрия - в полисах – гражданское объединение с родовым культом и общим 
владением. Фратрии составляли филу. 

Фреска - рисунок сделанный с помощью краски, нанесенной на влажную штукатурку 
стены.  

Фрурарх - наместник тирана в какой-либо зависимой области, районе. 

Х 

Халдеи - греческое название одного из арамейских племен. 

Харизма - особая благая сила, ниспосланная человеку свыше. 

Хетты - общее название племен и народностей, населявших цент. и вост. части Малой 
Азии и Сев. Сирии во II – нач. I тыс. до н. э. В узком смысле – название индоевропейских 
племен, образовавших Хеттское государство. 

 

Хитон - женская и мужская исподняя одежда у греков, доходившая до колен или 
ступней с поясом вокруг бедер. 

Хора - название крупных деревень, сельскохозяйственной территории полиса. 

Ц 

Ценз - перепись всех граждан обоего пола, проводившаяся в Риме каждые пять лет. На 
основании ценза осуществлялись налогообложение и набор в армию. 

Цензоры - римские магистраты, проводящие ценз и делающие ревизию списка 
всадников и сенаторов. 

Центурион - командующий центурией. 

Центурия - 1. Единица имущественно-возрастной классификации римских граждан.  

2. Подразделение когорты легиона.  

3. Мера земельной площади. 

Ш 

Шаманизм - вера в способность определенных людей в экстатическом состоянии 
общаться с духами. 

Шофеты - выборные вожди и верховные жрецы в Израильском племенном союзе. 

Э 

Эвергет - «благодетель», почетное звание, распространенное в эпоху эллинизма. 

Эвпатриды - аттическая родовая знать, до реформы Клисфена представляли 
привилегированное сословие в Афинах. 

Эврипонтиды - в Спарте династия, царствовавшая вместе с Агиадами, считались 
потомками легендарного царя Эврипонта. 
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Эгалитарное общество - первобытное общество, еще не затронутое процессами 
имущественного и социального расслоения. 

Эдилы - городские магистраты, первоначально помощники народных трибунов. Эдилы 
следили за строительством, раздачей хлеба, состоянием строений и улиц. 

Экзогамия - запрещение вступать в брак внутри своей группы и предписание брака с 
членами другой или других групп. 

Экклесия - народное собрание в греческих полисах. 

Элланодики - смотрители и распорядители на Олимпийских и Немейских играх. 

Эллинизм - историческая эпоха от воцарения Александра Македонского до включения 
Египта в состав римского государства (336–30 до н.э.). 

Эн - верховный жрец в городах Шумера. 

Эндогамия - вступление в брак внутри определенной общности. 

Энеолит - медно-каменный век. 

Эномотия - подразделение спартанской армии, часть фаланги, состоящая из 64 
гоплитов. 

Энси - правитель города-государства в Др. Месопотамии. Энси обладал жреческими и 
административными полномочиями, командовал дружиной из людей, зависевших лично от 
него или от храмовых хозяйств, которые энси нередко возглавлял. 

Эолийцы - одно из четырех главных греческих племен. 

Эпарх - наместник тирана в зависимом городе. 

Эпиграфические источники - надписи, сделанные на твердом материале. 

Эпитафия - траурная речь, надгробная надпись. 

Эпоним - бог, герой или человек (должностное лицо), давший наименование городу, 
общине или году. 

Этера - военно-жреческая знать, привилегированный слой у этрусков. 

Этруски - средне-италийский оседлый народ неевропейского (малоазийского?) 
происхождения. 

Эфебы - в Афинах и других греческих полисах – юноши старше 18 лет. 

Эфоры - в Спарте пять высших должностных лиц, избиравшиеся сроком на один год 
всеми полноправными спартанцами. 
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. К какой династии древнеегипетских царей принадлежали фараоны-строители 

великих пирамид: 

1) к XIX династии,  
2) к III династии,  
3) к IV династии,  
4) к XVIII династии,  
5) к XXII династии. 
 

2. Что составляло основную внешнеполитическую задачу царей XVIII династии: 

1) завоевание новых районов к югу по течению Нила,  
2) противодействие политике Хеттского государства,  
3) противодействие политике Митанни,  
4) война с сиро-палестинскими княжествами,  
5) подчинение Нубии. 
 

3. Укажите дату правления Тутмоса III: 

1) ок. 1843–1798 гг. до н. э.,  
2) 1334–1306 гг. до н. э.,  
3) 1290–1224 гг. до н. э.,  
4) 1490–1436 гг. до н. э.,  
5) 1365–1348 гг. до н. э. 
 

4. Укажите дату правления Аменхотепа IV (Эхнатона): 

1) ок. 1843–1798 гг. до н. э.,  
2) 1334–1306 гг. до н. э.,  
3) 1290–1224 гг. до н. э.,  
4) 1490–1436 гг. до н. э.,  
5) 1365–1348 гг. до н. э. 
 

5. Укажите дату правления Рамcеса II: 

1) ок. 1843–1798 гг. до н. э.,  
2) 1334–1306 гг. до н. э.,  
3) 1290–1224 гг. до н. э.,  
4) 1490–1436 гг. до н. э.,  
5) 1365–1348 гг. до н. э. 
 

6. Назовите столицу Египта периода Раннего Царства: 

1) Фивы,  
2) Ахетатон,  
3) Мемфис,  
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4) Аварис,  
5) Пер-Рамсес. 
 
7. Назовите древнейшие поселения в Месопотамии: 

1) Сузы,  
2) Ур,  
3) Вавилон,  
4) Ниневия. 
 

8. Термин лугаль переводится, как: 

1) верховный жрец,  
2) хранитель храма,  
3) большой человек,  
4) военачальник. 
 

9. В период правления какого царя под властью Аккада была объединена вся 

Месопотамия: 

1) Саргона Древнего,  
2) Утухенгаля,  
3) Гильгамеша,  
4) Маништушу,  
5) Римуша. 
 

10. Шумеро-аккадское царство III династии Ура окончательно пало в результате 

набегов: 

1) египтян,  
2) хеттов,  
3) амореев и эламитов, 
4) арамеев и халдеев,  
5) касситов. 
 

11. Какой период истории Вавилонского царства носит название «аморейский»: 

1) старовавилонский,  
2) средневавилонский,  
3) нововавилонский,  
4) арамейский. 
 

12. По приказу какого ассирийского царя был затоплен Вавилон: 

1) Тиглатпаласара III,  
2) Асархаддона,  
3) Синахериба,  
4) Шамши-Адада I,  
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5) Салманасара III. 
 

13. В армии какого государства впервые появились походные лагеря: 

1) Хеттское царство,  
2) Элам,  
3) Ассирия,  
4) Вавилонское царство,  
5) Митанни. 
 

14. Хеттское царство располагалось: 

1) в Центральной Месопотамии,  
2) на востоке Малой Азии;  
3) на Иранском нагорье,  
4) на юге Месопотамии,  
5) на севере Месопотамии. 
 

15. VIII – середина VI вв. до н.э. в истории Древнего Ирана это время: 

1) возникновения и расцвета Эламской цивилизации, 
2) мидийской эпохи, 
3) правления Ахеменидов, 
4) правления парфян. 
 
16. Укажите столицу Мидии: 

1) Вавилон, 
2) Персеполь, 
3) Экбатаны, 
4) Ашшур. 
 
17. В каком городе располагалось государственной управление государства 

Ахеменидов: 

1) Сузы, 
2) Персеполь, 
3) Экбатаны, 
4) Пасаргады. 
 
18. Укажите вес золотого дарика: 

1) 8,53 гр., 
2) 5,25 гр., 
3) 6, 74 гр., 
4) 8,42 гр. 
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19. Какая народность составляла костяк армии Ахеменидов: 

1) вавилоняне, 
2) мидяне, 
3) ассирийцы, 
4) македоняне. 
 

20. Каким периодом датируется большинство находок «хараппского» импорта в 

Месопотамии: 

1) Раннединастическим периодом,    
2) периодом Шумеро-Аккадского царства, 
3) Старовавилонским периодом,        
4) Средневавилонским периодом, 
5) Нововавилонским периодом. 
 

21. О чем может свидетельствовать наличие в городах Индской цивилизации 

цитадели? 

1) о наличии государственной власти, 
2) о высоком уровне строительного искусства, 
3) о высоком достатке жителей города, 
4) о высоком развитии военного дела. 
 

22. Что в ведийском языке означал термин «захват коров»: 

1) воровство, 
2) войну, военные действия, 
3) свадьбу правителя, 
4) неурожайный сезон. 
 
23. Принадлежность к какой Варне обязывала человека заниматься 

производством: 

1) брахманов,  
2) вайшьев,  
3) шудр,  
4) кшатриев. 
 

24. Отличительной чертой какого периода истории Древней Индии является 

начало интенсивной урбанизации: 

1) «ведийского»,  
2) «индского»,  
3) «буддийского»,  
4) «классического». 
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25. Кем из правителей было основано государство Маурьев: 

1) Канишкой,  
2) Самудрагуптой,  
3) Чандрагуптой,  
5) Чандрагуптой II,  
5) Ашокой. 
 

26. Каким периодом датируется правление династии Цинь: 

1) 206 г. до н. э. – 8 г. н. э., 
2) 221–207 гг. до н. э., 
3) 11–8 вв. до н. э., 
4) 17–11 вв. до н. э., 
5) 8–3 вв. до н. э. 
 

27. Что не предусматривали реформы Шан Яна: 

1) введение нового территориального деления населения, 
2) поощрение земледелия и ткачества, 
3) наказание родителей, если они жили под одной крышей вместе с более чем двумя 

взрослыми сыновьями,   
4) поощрение кровной мести, 
5) ликвидацию привилегий для не имевшей военных заслуг знати.  
 

28. Назовите имя Цинь Шихуанди: 

1) Ин Чжен,  
2) Лю Би,  
3) Лю Бан,  
4) Мо-цзы,  
5) Сыма Цянь. 
 

29. Как назывались две соперничавшие между собой придворные партии в Китае 

во II веке н.э.: 

1) даосы и конфуцианцы,  
2) желтые повязки и краснобровые,  
3) ученые и евнухи,  
4) легисты и модисты. 
 

30. В каком году началось Восстание «желтых повязок»? 

1) 160 г. до н.э. 
2) 184 г. н.э. 
3) 245 г. н.э. 
4) 356 г. до н.э. 
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Ключ 

1. 3 
2. 3 
3. 4 
4. 5 
5. 3 
6. 3 
7. 2 
8. 3 
9. 1 
10. 3 
11. 1 
12. 3 
13. 3 
14. 2 
15. 2 
16. 3 
17. 1 
18. 4 
19. 2 
20. 2 
21. 1 
22. 2 
23. 2 
24. 3 
25. 3 
26. 2 
27. 4 
28. 1 
29. 3 
30. 2 
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