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ДРЕВНИЙ МИР

ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Цивилизация представляет собой общество, достигшее высокого 
уровня развития. Одна из характерных черт цивилизации — появление 
городов. Первые цивилизации зародились около 5000 лет назад на 
территории Древнего Востока. 

Древний Египет

Географическое положение Климат

Северо-Восточная Африка, долина реки Нил. С севера 
территория Древнего Египта омывалась водами Среди-
земного моря, на востоке — Красного. С запада и юга 
она оказалась зажата песками пустынь: Ливийской и Ну-
бийской. Нил берёт начало в горах Эфиопии, в течении 
имеет многочисленные пороги — каменные преграды, 
которые всегда мешали речному судоходству. При впаде-
нии в Средиземное море река разделялась на несколько 
рукавов, образуя треугольник — дельту

Жаркий, засушливый, однако благодаря ежегодным 
разливам Нила, которые приносили на поля не только 
влагу, но и плодородный слой ила, египтяне успешно 
занимались сельским хозяйством. В пустынях лишь 
изредка можно встретить оазисы — островки зелени, 
которые существовали благодаря подземным источни-
кам
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Даты Основные события

Конец IV тыс. до н. э. Небольшие общинные поселения (номы) сформировали два царства: Верхнее 
и Нижнее

Около 3000 лет до н. э. Царь Верхнего Египта Мина подчинил Нижнее царство, основал новую столицу — 
Мемфис

3000—2250 гг. до н. э. Древнее царство. Эпоха известна строительством первых пирамид. Джосер — 
первый фараон, построивший ступенчатую пирамиду. Самая большая пирами-
да — пирамида Хеопса — входит в число чудес света, её высота в те времена 
достигала 147 м. Другой известнейший памятник Древнего царства — статуя 
Большого сфинкса — был высечен из скалы во время правления сына Хеопса, 
Хефрена

2050—1750 гг. до н. э. Среднее царство. Новая столица — Фивы. Захват Нубии

1600—1085 гг. до н. э. Новое царство. Эпоха постоянных войн. Около 1500 г. до н. э. фараон Тут-
мос III включил в свои владения Нубию, отодвинул границу Египта до рек Тигр 
и Евфрат. Благодаря своему полководческому таланту разбил объединённое вой-
ско Сирии и Палестины в битве при Мегиддо. Фараон Эхнатон провёл рели-
гиозную реформу, возвестив новый культ бога Атона. Его женой и помощницей 
была царица Нефертити. Фараон Тутанхамон вернул поклонение старым богам, 
прежде всего богу солнца Ра. Золотой век Египта связывают с именем прави-
теля Рамзеса II, который постоянно вёл войны с Хеттским царством. Для этого 
периода характерно также активное строительство дворцов и храмов

VI в. до н. э. Древний Египет теряет свою независимость. В 332 г. до н. э. его покорил Алек-
сандр Македонский, а после гибели последней царицы из рода Птолемеев Клео-
патры в 30 г. до н. э. Египет стал римской провинцией
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Структура общества

Социальные слои Описание

Фараон Находился во главе государства, в его руках была сосредоточена вся 
власть, которая передавалась по наследству. Считалось, что фараон — это 
бог на земле

Советники, главные жрецы, воена-
чальники

Приближённые фараона. Жрецы являлись служителями богов, при этом они 
активно занимались наукой. Вельможи чаще всего были царскими советни-
ками и военачальниками

Чиновники, писцы и воины (ар-
мия)

Сбором налогов в государстве занимались чиновники, у них в подчинении 
находились писцы, которые вели все записи по налогам и сборам. В ар-
мию забирали каждого десятого юношу. Войско было вооружено луками, 
копьями из бронзы, щитами, использовались колесницы

Крестьяне и ремесленники Основа населения, которая обеспечивала весь государственный аппарат вла-
сти своим трудом. Помимо уплаты налогов, они были обязаны выполнять 
общественные работы: рытьё каналов, строительство дамб. Характерной чер-
той Древнего Египта являлся высокий уровень развития ремёсел: гончары, 
ткачи, кожевники, ювелиры и многие другие мастера трудились на благо 
фараона

Рабы Чаще всего рабами становились пленники, захваченные в военных походах 
на соседние страны

Древние египтяне верили, что и людьми, и природой управляют могущественные 
боги. Они представляли их в человеческом облике, а также в виде животных, 
полулюдей-полузверей.
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Древнее Двуречье

Благодаря археологическим находкам известно, что первые люди поя-
вились между реками Тигр и Евфрат около VII тыс. до н. э., а первые 
государства стали возникать в IV—III тыс. до н. э. Страна известна как 
Месопотамия, что можно перевести как «Междуречье» или «Дву речье».

Географическое положение Климат

Двуречье располагалось между реками Тигр 
и Евфрат, берущими начало в горах Ма-
лой Азии и впадающими в Персидский за-
лив. В настоящее время на этой территории 
находятся государство Ирак, части Ирана 
и Турции

Климат очень сухой и жаркий, сезон дождей приходится на зиму. 
Почвы необычайно плодородны, разливы рек удобряли и снабжали 
влагой поля, а чтобы защититься от наводнений, жители строили 
высокие насыпи — дамбы, рыли каналы для регулирования уров-
ня воды. В Южном Двуречье не было ни гор, ни лесов

Народы Двуречья

События Факты

Появление первых поселенцев 
(около IV в. до н. э.)

В нижнем течении рек Тигр и Евфрат появились первые поселенцы — шуме-
ры. Они проживали в южной части Междуречья, где и возникли первые горо-
да. Несколько позднее там же поселился другой народ — аккадцы, которые со 
временем распространились на северную часть Месопотамии

Шумеро-аккадские войны Шумеро-аккадские города-государства часто воевали друг с другом
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Энси — царь

Жрецы

Вельможи и чиновники

Воины и надсмотрщики

Крестьяне, ремесленики, торговцы

Рабы

Месопотамия — страна городов. Самые 
крупные из них — Ур, Урук, Лагаш, 
Ниппур, Аккад, Вавилон, Ниневия и др. 
Каждый город был центром небольшого 
царства, его окружала высокая стена, 
внутри располагался дворец правителя, 
храм и дома жителей.

Структура общества

Число 60 считалось у шумеров священным. Бла-
годаря шумерской системе счисления в насто я-
щее время час делится на 60 минут, 
а окружность — на 360 градусов.

В честь богов в каждом городе строился зикку-
рат — культовое сооружение, многоступенчатая 
башня. Он являлся не только храмом, но и цент-
ром науки.

У каждого города в Древнем Двуречье был свой 
бог-покровитель. Считалось, что боги грозные 
и требовательные, а люди созданы, чтобы рабо-
тать для них и беспрекословно им повиноваться.
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Вавилонское царство

Города Двуречья долго воевали между собой, победителем в этой войне 
стал Вавилон. Город достиг такого могущества, что объединил под сво-
ей властью остальные города-государства в Вавилонское царство.

Даты Основные события

1792 г. до н. э. На трон Вавилонского царства взошёл царь Хаммурапи. Этот талантливый полково-
дец подчинил себе соседние государства, поставил в отдалённых областях наместников. 
Но славу ему принесли не столько завоевания, сколько законы, изданные в период его 
правления и действовавшие на протяжении тысячи лет

1750 г. до н. э. Хаммурапи умер. Несмотря на все его усилия при жизни создать империю, способную 
оставаться сильной после него, Вавилон ослаб

VII—VI вв. до н. э. Царь Навуходоносор II вернул Вавилонскому царству былое величие. Во время его прав-
ления совершались военные походы на Ассирию, Иерусалим был полностью разрушен. 
Столица стала богатейшим городом в Азии, строились дворцы и храмы

539 г. до н. э. Вавилон был завоёван грозным соперником — персами

Законы Хаммурапи отличались суровостью, но 
при этом многие статьи защищали интересы 
простых людей. Например, была запрещена 
продажа людей в рабство за долги, вводились

ограничения на действия ростовщиков, которые нажи-
вались на чужих несчастьях. Во исполнение законов 
преступников обычно заставляли испытать то же са-
мое, что они причиняли своей жертве.
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Финикия

Финикийцы снискали себе славу как отважные мореплаватели и торговцы, 
которые покорили Средиземное море и выходили в Атлантический океан. 
Однако в историю они вошли прежде всего как жестокие пираты.

Географическое положение Климат

Финикия располагалась между восточным побережь-
ем Средиземного моря и цепью Ливанских гор

Климат благоприятный, лето продолжительное. Побережье 
скалистое, очень узкая полоса плодородной земли, нет 
крупных рек

Города и селения располагались в основном на побережье. Жители Финикии выращива-
ли оливковые деревья и из их плодов давили масло. Хорошо рос виноград, что позво-
ляло обменивать вино и масло на пшеницу. Финикийцы обладали строительным лесом, 
который очень ценился в Египте, а также активно использовался в кораблестроении.

Подобно шумерам, финикийцы поклоня-
лись множеству богов, у каждого горо-
да был свой покровитель.

Колонии — поселения, основанные за 
пределами родного государства.
Таран — часть корабля, предназначенная
 для пробивания борта вражеского судна.
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Основные черты финикийской цивилизации

Основные черты Характеристики

Города В удобных гаванях возникали города, крупнейшие из них — Тир, Библ, Сидон. Каждый 
город представлял собой самостоятельное государство, его правитель командовал флотом 
и армией, собирал налоги

Кораблестроение Благодаря тому что финикийцы были искусными кораблестроителями, их суда имели боль-
шую грузоподъёмность, хорошо выдерживали штормы. Наличие гребцов на кораблях позво-
ляло не зависеть от силы ветра

Колонии В конце II тыс. до н. э. финикийцы проложили торговые пути по всему Средиземноморью. 
Там, где они бывали чаще всего, стали возникать новые поселения — колонии. Часть их 
находилась в Африке, Испании, на островах Сицилия и Сардиния, но самой известной ко-
лонией был Карфаген, основанный в IX в. до н. э. жителями Тира

Пиратство Финикийцы, помимо торговли, успешно промышляли также морским разбоем: быстроходные 
суда пиратов захватывали купеческие корабли, моряки высаживались на берег и грабили 
беззащитные поселения. Людей, застигнутых врасплох, похищали и продавали в рабство. 
Иногда финикийцы хитростью заманивали на свои корабли людей, чтобы потом обратить 
их в «живой товар» и продать в другом порту

Ремесло У финикийцев активно развивались ремёсла. Они первыми научились окрашивать ткани 
в пурпурный (красный) цвет, используя особых моллюсков. Мастера открыли способ полу-
чения прозрачного стекла, из него изготовляли бусы и сосуды для благовоний
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Древняя Палестина

Бо�льшая часть Палестины в древности носила название Ха-
наан и была заселена семитским народом ханаанеев. 

Географическое положение Климат

Палестина — географическая область между Среди-
земным морем, Египтом и Двуречьем, протянувшаяся 
вдоль реки Иордан

Несмотря на довольно тёплый климат, условия для 
земледелия были не очень благоприятными, поскольку 
область покрыта горами и холмами

В XII в. до н. э. значительную часть Ханаана занял другой семитский 
народ — еврейские племена, объединённые в племенной союз Израиль.

Еврейские племена первыми перешли к монотеизму — поклонению лишь 
одному богу. Старейшины передавали предания о прошлом своего народа, 
которые позже вошли в Библию (в переводе с древнегреческого языка — 
«книга»). В неё также были включены мифы народов Междуречья, Передней 
Азии и Египта, с которыми евреи встретились во время своих скитаний.
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Даты Основные события

XII в. до н. э. Вдоль реки Иордан расселились древнееврейские племена. Произошло вторжение 
в Палестину филистимлян. Еврейские племена объединились в государство с целью 
противостоять филистимлянам и другим внешним врагам

Около 1020 г. до н. э. Выбран первый царь древнееврейского государства — простой воин Саул. Он успеш-
но воевал с филистимлянами и изгнал их из большей части Палестины

1004—965 гг. до н. э. Правление царя Давида. В юности он был пастухом и в честном бою одержал по-
беду над филистимлянином Голиафом, который славился своей свирепостью. При Да-
виде Иерусалим стал столицей царства, было создано постоянное войско, взята под 
контроль торговля между Египтом и Двуречьем

Начало Х в. до н. э. Правление царя Соломона. Своего могущества Израиль достиг при сыне Давида Со-
ломоне, который вошёл в историю как наимудрейший из царей. Во время его прав-
ления государство почти не вело войн, активно развивалась торговля, были построены 
царский дворец и храм бога Яхве

VIII в. до н. э. После смерти Соломона произошёл раскол Израильского царства на северное Изра-
ильское царство, столицей которого стал город Самария, и южное Иудейское цар-
ство, столица — Иерусалим. Позднее эти царства переживали тяжёлые времена, их 
захватила Ассирия и позже Вавилон

IV в. до н. э. Земли Израиля (Палестина) вошли в состав империи Александра Македонского

Начало нашей эры Иудея стала частью Римской империи. Евреи расселились на её территории, а затем 
и по всему миру
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Ассирийская держава

Открытие Ассирии произошло в середине XIX в. До этого времени мест-
ные жители и не подозревали, что на их территории под землёй скрыта 
цивилизация, погибшая более 25 веков назад. В истории за ассирийца-
ми закрепилась слава безжалостных завоевателей, жестоко обращавших-
ся с противником. У ассирийской армии имелось важное преимущество: 
воины первыми стали применять железное оружие, которое превосходило 
медные и бронзовые мечи и копья их соперников.

Географическое положение Климат

Племена ассирийцев были расселены в верхнем тече-
нии реки Тигр. Значительную часть территории занимали 
предгорья и горы, богатые залежами железной руды

Климат здесь был более прохладным, чем на юге 
Месопотамии, дожди шли чаще

Местные жители занимались земледелием, скотоводством и охотой. Освоив 
железо около X в. до н. э., ассирийцы стали изготовлять не только оружие, 
но и орудия труда, необходимые в сельском хозяйстве. Благодаря удачному 
расположению территории на пересечении путей купцы активно занимались 
торговлей.
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Даты Основные события

III тыс. до н. э. Основан город Ашшур, давший название стране — Ассирия

1350 г. до н. э. Ассирийцы начали вести активную завоевательную политику и за несколько веков по-
корили многие соседние народы

VIII в. до н. э. Во время царствования Тиглатпаласара III Ассирия стала сильной военной державой, 
собиравшей дань с захваченных городов и стран

VIII—VII вв. до н. э. Ассирийские цари завоевали всё Южное Междуречье, Библ, Сидон, Палестину, финикий-
ские города и Израиль. Отправлялись в походы в Египет и на север в горное царство 
Урарту. Некоторым захваченным городам Финикии и Иудейского царства позволялось 
сохранить собственных правителей. Египет был поделён на 20 небольших царств

689 г. до н. э. Царь Синаххериб разрушил Вавилон — культурную столицу Междуречья. Город неодно-
кратно пытался вырваться из-под власти ассирийцев

612 г. до н. э. Вавилоняне в союзе с Мидией, новым государством к востоку от Междуречья, захвати-
ли столицу Ассирии Ниневию. Город был сожжён. Это послужило толчком к восстанию 
многих народов против Ассирии, приведшему к гибели великой державы

Ассирийцы создали самую сильную на тот период времени армию в мире. Воины 
были вооружены железными мечами, топорами, защитой служили круглые щиты 
и шлемы. Они первыми стали активно использовать конницу. Захватив поселение, 
ассирийцы проявляли крайнюю жестокость по отношению к местным жителям, что-
бы пресечь любые попытки восстания. Все ценности из захваченных земель выво-
зились в новую столицу — Ниневию, которую соседние народы стали называть 
логовом львов и городом крови из-за жестокости и силы правителей Ассирии. 
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Структура общества

В отличие от Древнего Египта, в Ассирии царь не считался 
наместником бога на земле, являясь прежде всего воином.

Цари Характеристики

Тиглатпаласар III Был блестящим полководцем и хорошим политиком. За 18 лет его правления Ассирия до-
стигла размеров «от Верхнего моря (Средиземного), где садится солнце, до Нижнего моря 
(Персидского залива), где солнце поднимается»

Синаххериб Внук Тиглатпаласара III. Он отличался особой 
жестокостью в ходе своих завоеваний. По 
его приказу за непокорность и дерзкую спо-
собность соперничать в роскоши и богатстве 
со столицей Ассирии Ниневией Вавилон был 
практически стёрт с лица земли. Синаххериб 
повелел пустить по улицам воды Евфрата 
с целью «смыть ненавистный город»

Ашшурбанапал Внук Синаххериба. Также известен сво ими 
завоеваниями, однако настоящую славу ему 
принесла построенная по его повелению 
библиотека в Ниневии, где было собра-
но огромное количество глиняных табличек. 
Многие из них сохранились до наших дней

Царь

Советники, главные жре-
цы, военачальники

Воины и чиновники

Крестьяне и ремесленники

Рабы
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Персидская держава

Около 1500 г. до н. э. арийские племена активно заселяли тер-
риторию, на которой впоследствии расположилось государство 
Иран. Часть этих племён поселилась в Индии, другая часть ушла 
в Европу, из них сформировались германские народы, третья — 
мидийцы и персы — объединилась в Персидскую державу.

Географическое положение Климат

Племена проживали на Иранском нагорье, 
занимая пространство между Каспийским 
морем и Персидским заливом

Климат территории жаркий, засушливый. В долинах западной части 
у жителей было развито земледелие, в остальных районах преоб-
ладало скотоводство. Наличие металлов способствовало развитию 
ремёсел

Даты Основные события

Около 670 г. до н. э. Племена мидийцев и персов образовали единое государство Мидию

Около 560 г. до н. э. Вождь одного из персидских племён Кир Великий подчинил соседние племена и объ-
явил себя царём. Было сформировано сильное войско, которое подняло восстание про-
тив Мидии, разгромило армию мидийского царя, после чего всё государство оказалось 
под властью Кира Великого

546 г. до н. э. Персы во главе с Киром Великим захватили богатое государство Лидию, на территории 
которого появились первые чеканные монеты
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539 г. до н. э. Персы выступили в поход на Вавилон. Кир приказал выкопать вокруг города каналы и от-
вести в них воды Евфрата, по обмелевшему руслу реки персы вошли в город и захва-
тили его. Несколько позднее, во время похода на скифские племена, Кир Великий погиб

522—486 гг. до н. э. После смерти Кира военные завоевания продолжились походом на Египет. Его сын Да-
рий I подчинил себе земли Балканского полуострова, часть Индии и новые земли Сред-
ней Азии. Персия стала самым могущественным государством Древнего Востока

Древняя Индия

В начале XX в. в долине Инда археологи обнаружили цент-
ры древнеиндийской Хараппской цивилизации, крупнейши-
ми из которых являются города Хараппа и Мохенджо-Даро. 
К середине II тыс. до н. э. по неизвестным причинам Ха-
раппская цивилизация погибла.

Географическое положение Климат

Древняя Индия располагалась в Южной Азии, на полу-
острове Индостан, который с запада и востока омыва-
ется Индийским океаном, с севера ограничен самыми 
высокими горами — Гималаями. В этих горах берут на-
чало главные реки Индии — Инд и Ганг

Климат тропический, бо�льшую часть года очень жар-
ко, сезон дождей приходится на июль и август. 
Во время сезона дождей крупные реки Инд и Ганг 
выходят из берегов от большого количества осадков
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