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Аннотация
Настоящее пособие подготовлено в соответствии с программой курса "Истории

Древнего мира". Предложенное издание рассматривает основные и наиболее важные
вопросы, необходимые как для подготовки к экзамену, так и для успешной его сдачи.
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Г.А. Бабаев, С.Ш. Шахмалова
История Древнего мира. Ответы

на экзаменационные билеты
 

Первобытный мир
 

Первобытная история начинается с эпохи праобщины. Эта эпоха открывается появ-
лением орудийной деятельности и возникновением древнейших людей: архантропов, обра-
зующих первые коллективы. Основное содержание эпохи – преодоление в процессе
трудовой деятельности остатков животного состояния, унаследованных от стада человеко-
образных обезьян и предлюдей, упрочнение социальных связей, а вместе с тем и завершение
биологического развития самого человека.

Древние цивилизации должны были создавать цивилизационную традицию, преодо-
левая первобытность. Каждая цивилизация предполагает достижение определенного уровня
культуры, возникновение протогосударственного образования на основе общества, характе-
ризуемого как военная демократия.

Таким образом, история Древнего мира представляет собой описание процесса, в
результате которого из аморфных протогосудартственных образований сформировались
государства, приближенные к понятию современных государств. Причем теория возникно-
вения, формирования и разложения государств Древнего мира не носит чисто описатель-
ного характера: она предполагает выявление причинно-следственных связей, поиск доказа-
тельств к той или иной теории государственного генезиса, которые чаще всего находятся в
непримиримом противоречии друг с другом.

Задача историка-профессионала соблюсти научный подход к изучению той или иной
проблемы и творческую интерпретацию фактов, полученных в ходе археологических рас-
копок и работы с архивом. Чтобы правильно понять суть происходящего, историк должен
проникнуться духом той или иной эпохи: неплохую базу при постижении сути происходя-
щего в незапамятные времена может сослужить изучение мифов, легенд и сказаний архаи-
ческих обществ.

Древние сказания дают нам возможность в полной мере ощутить дыхание той или
иной эпохи и почувствовать ветер исторических перемен, изучая; скажем, историю Древнего
Египта, не помешает отслеживать рост влияния и популярность культа отдельных божеств.
Только непосвященным могло показаться, что популярность Амона-Ра переживала пик и
спад сама по себе. Для того чтобы подобное происходило в Древнем Египте, нужна была
реальная политическая подоплека. Другим немым свидетелем былых времен остались исто-
рические памятники, пережившие не одну тысячу лет. Именно они могут рассказать о слав-
ных деяниях великих царей, о древней истории, которая полностью не исчезла, в большей
или меньшей степени оставаясь в сознании людей и в жизни общества. В этом заключалась
одна из важнейших особенностей цивилизаций Древнего мира.

При изучении законов развития древнего общества профессионалы выделяют
ряд общих закономерностей:

– человечество начинает свою историю с роста социальной дифференциации и разде-
ления на классы. Нужно сказать, что цивилизационный подход не исключает данного тео-
ретического положения;

– центрами политического, экономического, культурного и административного разви-
тия оказываются города;
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– неизбежно формирование сильной централизованной власти;
– неизбежен конфликт между общинной и централизованной властью монарха.
Древнему миру известны два пути развития общества: восточная деспотия и античная

демократия, причем последний случай – скорее исключение из правил, чем само правило.
На исторический промежуток Древнего мира приходится эволюция религиозных

взглядов: именно в этот момент человек проходит свой путь от магии к религии, и от поли-
теистической религии к религиям монотеистическим (например, христианство).

Формируется два вида культуры:  элитарная и массовая. Причем они находятся в
оппозиции друг к другу. Если первая отвечает взглядам правящих кругов, то вторая форми-
руется снизу вверх и носит оппозиционный характер.
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Взаимосвязь природы и человека в

условиях возникновения цивилизации
 

Приблизительно в III–II тысячелетии до н. э. часть человечества совершила про-
рыв – перешла от первобытности к цивилизации.

Создается качественно иной мир, хотя долгое время он еще имел много связей с пер-
вобытностью, да и сам переход к цивилизации осуществлялся постепенно, начиная с IV–
III тыс. до н. э.

В обществах, вступивших на путь цивилизации, ремесло отделилось от сельского
хозяйства. Благодаря строительству ирригационных сооружений повысилась производи-
тельность сельского хозяйства. Появились разные социальные слои, отличающиеся друг от
друга по профессиональным признакам, по материальному положению, объему прав и при-
вилегий. Образовалось государство: система органов управления обществом и его подавле-
ния. Была создана письменность, благодаря которой люди смогли закрепить законы, науч-
ные и религиозные идеи и передать их потомству. Появились города, в которых жители были
освобождены от сельского труда. Стали возводиться монументальные сооружения (пира-
миды, храмы), не имеющие хозяйственного значения.

Цивилизации возникли в особых климатических условиях: их зона охватывала терри-
тории с тропическим, субтропическим и отчасти умеренным климатом. Это означает, что
среднегодовая температура в таких районах была достаточной высокой.

Образование цивилизации сопровождалось суровыми испытаниями, изменением
привычного образа жизни. Многие цивилизации Старого Света появились в долинах рек.
Так родилась и древнеегипетская цивилизация. Она потребовала еще в процессе формиро-
вания сильной центральной царской власти. При таком ходе исторического процесса фараон
быстро удостаивался титула божественного. Вместе с ростом политического влияния фара-
она росло и политическое влияние храмов. Храм подразумевал под собой не только алтарь
божества, где проходят жертвоприношения, но и сложную иерархическую организацию хра-
мовых служащих.

В зависимости от этого распределялись ресурсы для жизнеобеспечения целой общ-
ности. Прогосу-дарственные образования в таких условиях быстро трансформировались в
рабовладельческие монархии.

В зависимости от этого выделялось два типа рабовладения: восточная деспотия, при
которой рабы принадлежали непосредственно государству (во всяком случае, большинство
рабов) и античную форму рабовладения, при которой рабы принадлежали частным лицам,
которые являлись гражданами государства.

Как мы видим из перечисленного выше, реки и ирригационные системы играли исклю-
чительно важную роль в процессе формирования рабовладельческого государства. Они свя-
зывали воедино разные районы страны и создавали возможности для внутренней и внешней
торговли. Но низовье рек обычно заболачивалось, а чуть подальше земля уже высыхала от
зноя, превращаясь в полупустыню. Кроме того, русло рек часто менялось, и разливы легко
уничтожали посевы и поля. Требовался труд многих поколений, чтобы осушить болота, про-
вести каналы для равномерного снабжения водой всей страны, уметь противостоять навод-
нениям. Эти условия требовали сильной центральной власти.

Речные цивилизации подарили миру тип восточной деспотии. Но не все древние циви-
лизации были речными, и каждая из них сталкивалась с трудностями, зависевшими от
особенностей ландшафта и климата. Так, в особой климатической ситуации развивались
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Финикия, Греция и Рим – приморские цивилизации. Здесь сформировался отличный тип
государственного устройства – античная демократия.
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Варианты периодизации древней истории

 
Выделяют две основные разновидности понятия «цивилизация» – теории стади-

онального развития цивилизации и теории локальных цивилизаций.
Стадиональные теории изучают цивилизацию как единый процесс прогрессивного

развития человечества, в котором выделяются определенные стадии (этапы). Сюда при-
нято относить и популярную в советский период российской истории теорию формацион-
ного подхода. Среди цивилизационных теорий наиболее популярна теория Тойнби. Воз-
никает логичный вопрос: а на каком основание происходит классификация? Почему одну
страну принято изучать преимущественно в цивилизационном ключе, а другую цивилиза-
цию – с помощью теории А. Тойнби. На каких основаниях автор выбирает инструмент для
исследования? В принципе, любая цивилизация есть частный случай, но профессионал все-
гда видит, какой инструмент применить к изучению того или иного общества. Он берет
именно тот инструментарий, который, по его мнению, объясняет особенности именно того
общества, его историко-культурную специфику.

Для того чтобы отнести ту или иную страну к культурно-историческому типу, нужно
проследить историю общества, начиная с глубокой древности, когда стало распадаться пер-
вобытное общество, и часть человечества перешла в состояние цивилизованности. В обще-
мировом цивилизационном процессе выделяют основные стадии: доиндустриальную,
индустриальную, или машинную, начало которой положил промышленный перево-
рот, и постиндустриальную.

Теории локальных цивилизаций изучают большие исторические общности, которые
занимают определенную территорию и имеют свои особенности социально-экономического
и культурного развития. Локальные цивилизации – это своего рода «единицы», составля-
ющие общий поток истории. Они совпадают с границами государств. Теория локальных
государств – весьма коварное явление. В принципе, опираясь на критерии классификации,
любую цивилизацию можно счесть локальной. Локальные цивилизации представляют собой
сложные системы, в которых взаимодействуют друг с другом разные «компоненты» – гео-
графическая среда, экономика, политическое устройство, социальная структура, законода-
тельство, церковь, религия, философия и т. д.

Обе теории – стадиальная и локальная – дают возможность по-разному увидеть
историю. В стадиальной теории на первый план выходит общее – единые для всего чело-
вечества законы развития. В теории локальных цивилизаций – индивидуальное, разнообра-
зие исторического процесса. Таким образом, обе теории имеют свои преимущества и вза-
имно дополняют друг друга. Правильной можно счесть и ту, и другую. Иногда историческая
цивилизация очень хорошо вписывается в постулаты формационного подхода, а иногда –
для объяснения ее существования лучше применить цивилиза-ционный подход.

Иногда факт существования той или иной цивилизации можно объяснить сразу двумя
теориями. Так, например факт существования во многом противоречивой российской циви-
лизации легче рассматривать с позиций цивилизационного подхода и теории социально-эко-
номических формаций, долгое время принятых в советской историографии.

Выбор того или иного научного похода можно объяснить субъективной точкой зрения
автора научной концепции. В этом – слабость данного метода. Можно сказать, что автор, сне-
даемый личными амбициями, подбирает факты под свою теорию. Бывают каверзные случаи,
когда теория противоречит фактам. В данной ситуации научный деятель вынужден выстро-
ить логическую теорию, объясняющую некоторые несоответствия.
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Восточные государства. Формирование

особого типа государства – восточной деспотии
 

Большие империи распадались на части, каждая из них воспроизводила деспотию в
миниатюре. Фараон считался не только всемогущим правителем, но и воплощением боже-
ства в образе человека.

Цари занимали исключительное положение в деспотическом государстве. Царь счи-
тался единственным собственником всех земель, во время войн стоял во главе армии, был
высшей инстанцией в суде, к нему стекались налоги, он организовывал ирригационные
работы, являясь верховным жрецом, посвященным во все таинства.

Для того чтобы создать мощную ирригационную систему в Дельте Нила, необходимо
было сосредоточить государственную власть в одних руках, способную построить жесткую
вертикаль власти и поддерживать в порядке мощный централизованный бюрократический
аппарат. Создание ирригационных систем требовало организации коллективного труда боль-
шого числа людей. Сложно было и поддерживать в порядке систему каналов. Все эти работы
контролировал мощный бюрократический и карательный аппарат. Это повлияло на форми-
рование особого типа государства – восточной деспотии. В разных цивилизациях она могла
иметь некоторые различия, но суть ее была единой: во главе государства стоял правитель,
обладавший всей полнотой власти и считавшийся собственником всей земли. Собственно-
стью на рабов обладало государство в целом. Рабы при таком государственном устройстве
принадлежали храмовым комплексам. Источниками получения дешевой рабочей силы были
военные столкновения. Преобладало домашнее рабство.

Такой тип власти реализовался за счет разветвленной административной
системы, т. е. аппарата чиновников, который охватывал всю страну.

Этот тип власти успел погостить на территории Древней Греции крито-микенского
периода, т. е. там, где по идее восточной деспотии быть не должно. События, описанные в
бессмертной поэме Гомера «Илиада», рассказывали именно о том времени, когда на терри-
тории Микенской Греции процветала восточная деспотия. Этот факт засвидетельствовали
письменные источники, ориентировочно датированные XIII–XII вв.

Восточная деспотия характеризовалась жесткой системой хозяйственного аппарата.
Чиновники взимали налоги с населения, организовывали совместные сельскохозяйствен-
ные работы, строительство, следили за состоянием каналов, набирали рекрутов для военных
походов, осуществляли суд. Такое государственное устройство было очень долговечным и
устойчивым: даже когда в прямом смысле для древних людей царь был богом в человече-
ском образе. Он воплощал идею божественной власти. Даже облик фараона должен был
являть собой воплощение милости языческих богов. Так, чтобы уверить весь мир в благо-
склонном отношении Богов к своей персоне, фараон должен был по отдельным дням сидеть
неподвижно, держа на голове венец, символизирующий вечность мира. Позднейший антич-
ный автор, Диодор Сицилийский, описывал тяготы фараонов Древнего Египта.

Вся жизнь Бога на земле была регламентирована: он даже спал с повеления бога, а
точнее, жрецов бога Солнца.

Вся система верованиий восходила еще ко временам первобытности, к таинственным
ритуалам, в которых вождь племени, он же жрец, исполнял роль творца, создающего из хаоса
мировой порядок. В древних цивилизациях сохранялась вера в то, что царь обладает маги-
ческой силой, от которой зависит благополучие его народа. В связи с этим положением цари
редко доживали до своей старости. Согласно магическим представлениям старость царя
означала гнев богов. Чтобы избежать гибели Вселенной и просто отстранить неугодного вла-
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дыку, жрецы составляли заговоры и планы дворцовых переворотов. Переворот воплощался
в действие, как магический ритуал – с умерщвлением стареющего владыки. Практиковалось
принесение в жертву.
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Структура общества

 
Особенностью восточных обществ была их строгая иерархичность: каждый соци-

альный слой занимал свое четко определенное место и отличался от других своей
социальной значимостью, а также обязанностями, правами и привилегиями. Общество
древних цивилизаций можно изобразить в виде пирамиды. Пирамидальное устройство –
основная характеристика восточной деспотии общества, основанного на преклонении перед
высшими «детьми Бога». На вершине ее стоит божественный царь, далее идет высший слой
знати, состоящий из жрецов, родовой и военной аристократии. Это самые привилегирован-
ные слои общества. Высокое положение занимал и многочисленный аппарат чиновников,
необходимый для управления государством. Высшие чиновники пользовались правом бес-
препятственного входа к фараону. Некоторые из них подчинялись непосредственно ему, как
сыну Солнца. Особую прослойку составляли купцы, которые поддерживали государство,
заинтересованное в поставке иноземных и редких товаров. Они торговали как продуктами,
так и предметами роскоши, например благовониями. Некоторые из них торговали рабами.
Хотя работорговля при таком типе государственного устройства, как восточная деспотия, не
получила столь заметного распространения, как, например, в античной Греции. Отдельную
категорию населения составляют воины. Находясь на службе в постоянной армии, они
получали снабжение от государства. После удачных походов устраивалась раздача земель,
рабов, кроме того, воины жили за счет разграбления захваченных земель. Ресурсы распре-
делялись таким образом: при успешном захвате какой-либо страны львиную долю забирал
себе царь, восточный деспот. Остальной поток контролировался храмовым комплексом.

Хозяйственные служащие и высшие сановники, поставленные царем, занимались пла-
новым распределением ресурсов, ведя постоянно строгий учет. Но жизненно необходимые
ценности должен был кто-то создавать. Довольно многочисленны были ремесленники, боль-
шей частью они жили в городах. Большую часть общества составляли общинники-кре-
стьяне. Сельская община была основной производительной ячейкой. Главной хозяйствен-
ной единицей в общине была большая патриархальная семья, имевшая свой дом,
имущество, иногда рабов, приусадебный участок. Все члены общины были связаны:
это означало и взаимопомощь, и ответственность за совершенные кем-либо из ее членов
преступления. Принадлежность к общине была привилегией: свободные общинники обла-
дали гораздо большими правами, чем те, кто лишался земли. Община наделялась правом
самоуправления. Человек в общине чувствовал себя, прежде всего, частью коллектива, а
не отдельной личностью. Ее существование было построено на традиционности, неукосни-
тельном соблюдении древних обычаев. В древних восточных цивилизациях существовало
рабство. Рабы входили в состав большой патриархальной семьи. Кроме рабов, завоеванных
в ходе военных действий, стал появляться слой людей, независимых лично, но тем не менее
работающих на государственных и храмовых землях. По своему фактическому положению
эти люди стали приближаться к рабам. В тот исторический период ведение сельского хозяй-
ства очень зависело от капризов природы, которые не раз ставили то или иное государство
на край гибели. Иногда человек не мог справиться с потерями, перенесенными из-за плохого
климата, и становился фактически рабом.

За людьми из знатного рода закреплялись даже те права, которые были им не пред-
назначены. Появилось религиозное оформление прав аристократов. Знать старалась возве-
сти свод к какому-либо божеству, чтобы без проблем отстоять свои права в ходе возможных
судебных разбирательств и прений. Что касается фараона, то его сакральное право вершить
высший суд в суде объяснялось его божественным происхождением.
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Возникновение закона

 
Во всех древних цивилизациях были созданы письменные своды законов.
Это было большим шагом вперед по сравнению с первобытным обществом, где дей-

ствовал обычай. Закон сам по себе вырос из обычного права, когда закрепился в представ-
лениях членов одной общности. Он распространился во времени и стал моральной нормой.
Понятия «закон» и «справедливость» отождествлялись, а задачи законодателей соответство-
вали, казалось бы, высшим проявлениям гуманизма.

В древнейших цивилизациях существовала разница в наказаниях в зависимости
от социального положения преступника.

Преступник – это «преступивший черту», отделяющую его от мира людей, живущих
по общепринятому закону. И тем не менее наказания разным преступникам полагались раз-
личные.

Так, знатное лицо отделывалось незначительным денежным штрафом или религиоз-
ным покаянием. А обычный общинник иной раз рисковал не только частью имущества, а то
иногда и всем своим имуществом, иной раз – собственной жизнью.

Иногда общинника за пустяковую провинность подвергали тяжкому наказанию и объ-
являли жертвой гнева богов.

В античной истории были примеры, какой несчастной была жизнь изгнанника.
Государство стояло на стороне интересов высших слоев общества: самые жестокие

наказания ждали тех, кто выступал против власти, укрывал беглых рабов и т. д.
Неравноправие, царившее в обществе, распространялось и на семью. Все имуще-

ство находилось в распоряжении главы семьи, которому принадлежало право организовать
хозяйственную деятельность в своей семье, наказывать других членов семьи. Иногда за тяг-
чайшие провинности глава патриархальной семьи мог продать кого-либо из членов семей-
ства в рабство.

Деспотическое устройство патриархальной семьи иллюстрируется тем, что по закону
можно было продавать в рабство детей – за неуплату долгов. Женщина обычно занимала в
семье весьма унизительное положение.

Исключение составляли архаические общества, где сохранились значительные пере-
житки матриархата. Там женщина сохраняла независимость и распоряжалась собственным
имуществом.

Дети оставались в роде матери, а отца-чужеродца за тяжелую провинность могли под-
вергнуть жесткому наказанию по всем правилам кровной мести. Закон оберегал частную
собственность и сурово карал за кражу или порчу чужого имущества. Защищались права
наследования. Даже рабы при всей тяжести их положения имели определенные права. Права
личности лучше всего защищались в законах царя Хаммурапи.

Срок долгового рабства ограничивался тремя годами, дети рабынь, усыновленные
своим свободным отцом, тоже становились свободными и могли наследовать имущество.

Сурово наказывались клеветники и лжесвидетели. Это означает, что функции государ-
ства заключались не только в подавлении и угнетении, – они были гораздо шире и сложнее.

Создавая законы, государство обеспечивало все слои населения, хотя и не в рав-
ной мере, определенными гарантиями.

Законы упорядочивали отношения между людьми, возлагали на них ответственность
за свои проступки, внушали, что у них есть права, реализацию которых можно требовать.

С дальнейшим ходом исторического развития некоторые права свободных общинников
становились формальными, в то время как за представителями знатных родов закреплялись
личные привилегии, получившие сакральное обоснование.
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Борьба за власть

 
В древнейших цивилизациях была создана специфическая форма власти – деспотия,

или неограниченная монархия. Ее сущность – поддержание общественного порядка, коор-
динация и управление многочисленными общинами, организация и поддержание системы
искусственного орошения. Важной особенностью древневосточной деспотии являлось осо-
бое положение правителя. Складывается концепция обоготворения царя, воплощенная в
формах заупокойного культа. Деспот считался обладателем исполнительной, законодатель-
ной и судебной власти, потомком богов, сверхчеловеком.

Степень деспотизма была различной: полной (Древний Египет), довольно ограничен-
ной (хетты). Наряду с этим существовали и немонархические формы – в Древней Индии,
отдельных городах Финикии.

В древних обществах были силы, которые претендовали на власть и пытались оказы-
вать влияние на политику царей, даже определять ее. Степень централизации тоже была
далеко не всегда одинаково высокой: во всех цивилизациях были периоды, когда огромные
империи распадались, и на местах появлялись вполне самостоятельные правители.

В периоды раздробленности страна распадалась на области (номы), где правила
родовая знать, не желавшая считаться с волей фараонов, создавшая деспотии в миниатюре.
Они имели в своем распоряжении огромные наделы частной земли, вершили суд, обла-
дая законодательной, исполнительной и судебной властью. Отсутствие централизации тут
же сказывалось на экономическом состоянии страны: не регулируемая сильной единолич-
ной властью, приходила в запустение сложная ирригационная система, начинались голод и
беспорядки, останавливалось экономическое и культурное развитие государства. Довольно
часто страна оказывалась в руках иноземных завоевателей.

Была и другая сила, оспаривавшая власть у фараонов, – жречество. Обширный штат
жрецов, исполнявший культовые обязанности, обладал, наряду с деспотом, обширными хра-
мовыми хозяйствами, которые обогащали жречество.

Располагая огромными людскими и материальными ресурсами, пользуясь своим вли-
янием, они пытались воздействовать на политику правителей.

Положение жрецов особенно усилилось во II тысячелетии до н. э.: в то время жрецы
различных храмов представляли собой довольно сплоченную силу. Во главе их стоял вер-
ховный жрец храма бога Амона в Фивах – столице Египта. Богатства и религиозный деспо-
тизм Амона-Ра привел к росту политического влияния жречества.

Жрецы активно участвовали в дворцовых интригах и политической борьбе, все
больше укрепляя свои позиции. Они получили возможность влиять на передачу власти по
наследству от одного фараона к другому через указание на персону будущего наследника.
Фараоны, опасаясь силы светской аристократии – родовой знати, задабривали жрецов щед-
рыми дарами, отдавали в собственность земли и даже города. В результате влияние и могу-
щество жречества возрастали еще больше.

Власть царя, разумеется, была ограничена жречеством и родовой знатью, которые вхо-
дили в высший орган управления – паришад. Власть царя, таким образом, была достаточно
сильно ограничена религиозными предписаниями; с ними, в частности, должны были согла-
совываться законы, которые он издавал. В восточных деспотиях борьба за власть и участие
в управлении государством велась прежде всего привилегированными слоями, в то время
как основная масса населения не имела доступа к власти.
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Безгласное большинство

 
Основная масса населения была обречена всю жизнь оставаться в одном и том же

социальном положении. Такая ситуация была особенно характерна для Индии, где обще-
ство было разделено на касты. Основные касты соответствовали тем социальным слоям,
которые выделились и в других цивилизациях: жрецы, воины, свободные общинники и
торговцы, а также низшая каста слуг, к которым относились крестьяне, лишенные земли,
и рабы. Границы между кастами были практически непреодолимы. Каждый человек от
рождения принадлежал к определенной касте, и это предопределяло его дальнейшую
жизнь: браки заключались только внутри каст, род занятий зависел от происхожде-
ния. Социальное неравенство подкреплялось религиозно-нравственным: только три первые
касты были приобщены к религии и имели право читать священные книги древних инду-
сов – Веды. Две первые касты, или варны, считались дважды рожденными. Собственно,
религиозные воззрения, определяющие наряду с космическим порядком и государственный,
были прописаны в «Ригведе». Изолированность и замкнутость каст, их социальное и рели-
гиозно-нравственное неравноправие снижали активность общества, делали его статичным,
создавали большие препятствия для его развития, причем не только в эпоху древности, но
и в дальнейшем.

И хотя кастовая система была продекларирована как незыблемая только в Древней
Индии, это не значит, что подобное явление не существовало в иных странах восточной дес-
потии. Просто общество Древней Индии, исходя из традиций своего общества, подвергло
существующий строй жесткой регламентации.

Возможности изменить свое социальное положение, конечно, оставались очень скром-
ными: в Китае господствовала вера в святость и незыблемость сложившейся социаль-
ной иерархии. Высшим достижением подданного считалось беспрекословное повиновение
монарху.

Но вместе с тем в Китае можно было попытаться изменить судьбу – Китай был чинов-
ничьим государством, любой, кто хотел повысить свой социальный статус, мог обучиться и
сдать государственный экзамен, чтобы получить хорошую должность в государстве. И хотя
обучение стоило больших денег, сельские общины могли тем не менее собрать необходи-
мые средства и отправить наиболее талантливых детей учиться. Благодаря «необходимости»
этого института община прожила довольно много по историческим меркам.

Но в целом в китайском государстве подданным внушалась покорность властям.
Последняя добродетель закреплялась религиозными нормами. Она была «условием жизни
в раю». Простому общиннику не оставалось ничего, кроме как трудиться, платить налоги
царю и приносить подношения жрецам, которые бы молились за покой его души после
смерти. На фоне такой социальной несправедливости росло антирелигиозное движение,
так появлялись культы антибогов, в просторечие просто демонов. Возмущенные подданные
отрицали того бога, сыном которого провозглашал себя монарх. Каждая цивилизация ста-
вила принцип личной преданности монарху весьма высоко. В Китае этому принципу выпала
особая судьба. Сам принцип высокой оценки личных заслуг направил развитие цивилиза-
ции по совершенно особому руслу: в ней сложился тип государства, в котором сильные экс-
плуатация и иерархичность сочетались с установкой на относительную активность низов.
При всех различиях между древними цивилизациями пространство свободы в них весьма
ограничено для основной массы людей; между государством и обществом лежит огромная
пропасть: общество немо, оно не имеет возможности участвовать в управлении, влиять на
решения государства. Оно просто молча принимало решения правящих верхушек и призы-
вало богов подарить немного терпения.
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Карательный аппарат правящих кругов развивался семимильными шагами, и уже к
началу формирования ранних рабовладельческих образований представлял собой отлажен-
ный механизм. В ход шло абсолютно все: карательные меры светского правителя, религиоз-
ное давление и откровенный шантаж.
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От мифа к религии

 
В духовной жизни цивилизации религия играла огромную роль. Религиозные пред-

ставления развивались и видоизменялись вместе с развитием самого человека, но и древ-
нейшие, восходящие к первобытности, верования долгое время сохраняли свою власть. На
протяжении почти всей жизни древних восточных цивилизаций религиозные представле-
ния и сам окружающий мир воплощались в виде мифов. Миф – это застывшая легенда во
времени. Миф регламентировал отношения в обществе точно так же, как и свод правовых
норм, явившихся на свет из норм обычного права.

В сознании жителей Древнего мира все силы и явления природы олицетворялись могу-
щественными, бессмертными существами – богами, которых они представляли в виде иде-
альных людей, обладавших всеми чувствами, свойственными человеку.

Но человечество не сразу пришло к богам. В развитии религиозных знаний выделя-
ются несколько этапов: первым этапом был период магии. В целях воздействия на природу
человек обращался к духам, олицетворяющим различные стихии. Магия основывалась на
постулате всемогущества мыслей. Выделялись два вида магии: негативная и позитив-
ная. Если негативная магия и обслуживающие ее ритуалы были призваны для того, чтобы
заставить нужное человеку событие произойти, то целью позитивной магии являлось прямо
противоположное. Магия основывалась на принципе подобия и принципе контакта: чтобы
заставить того или иного человека покинуть мир, знающий человек брал вещь, принадлежа-
щую несчастному, и проводил с ней обряд наподобие похорон. Считалось, что после таких
манипуляций человек быстро покинет мир.

Со временем люди стали верить в существ более сильных, чем духи природы, в
богов. Богам приносили жертвы и молились. Жертва представляла собой искупительный
дар и была пропорциональна беде, постигшей архаическое общество. У каждого бога был
свой характер и «рабочий профиль». Отношения богов копировали отношения людей. В
пантеоне просматривается жесткая иерархия. Верховный бог-громовержец становился
царем богов, и они были обязаны ему подчиниться. Ослушников ждало страшное нака-
зание.

Древние мифы частично содержат повествование о деяниях божеств, частично же
посвящены описанию подвигов и приключений героев – людей, одаренных сверхъестествен-
ной мощью, силой, ловкостью и смелостью, считавшихся детьми различных богов и богинь.
Возникнув первоначально в различных частях Эгейского бассейна, отдельные циклы мифи-
ческих сказаний постепенно слились в систему своеобразного, религиозного, мировоззре-
ния, явлений природы и почитания предков, особенно вождей племен, повсеместно объ-
являвшихся «богоравными героями». Таковы, например, древнегреческие мифы о Геракле,
Персее, Тесее. Их считали родоначальниками царских династий. Подобные легенды имел
каждый уважающий себя царский род. Сохранились сказания о подвигах отдельных наро-
дов. Таковыми, например, стали легенды троянского и фиванского циклов.

Человек, шагнувший в эпоху цивилизации, тем не менее продолжал, как и в первобыт-
ные времена, чувствовать себя частью природы. Это подтверждают мифы многих народов,
в которых рассказывается о том, что человек произошел от разных частей природы: плоть
его – от земли, кровь – от воды, кости – от камней, дыхание – от ветра, а глаза – от солнца.
С другой стороны, и природа наделялась человеческими чертами. Звери и птицы, небесные
светила, камни, деревья, источники – все это считалось одушевленным и сходным с челове-
ком. Природу обожествляли и стремились воздействовать на нее с помощью многочислен-
ных сложных обрядов, т. е. прибегали к магии, возникшей еще в эпоху первобытности. А
в случае побега и поимки распинали на кресте. Христос принимает смерть на кресте – это
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не случайность, это жестокая реальность. В христианской мифологии на первое место
выходит идея освобождения и воскресения для вечной жизни без бед.
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Формирование представлений о мире

сквозь призму зарождения религий спасения
 

Наиболее решительный удар по мифологическому сознанию был нанесен в I тысяче-
летии до н. э., примерно c VIII по II вв. В эту эпоху независимо друг от друга, почти одновре-
менно многие цивилизации древности стали строить новую систему представлений о мире.
Разрушение мифологического восприятия мира заставило человека решать новые сложные
вопросы. Начал создаваться образ идеального мира, в котором человечество стреми-
лось осознать, какими должны быть мир, люди и отношения между ними. Теперь уже
смерть не воспринималась как простое продолжение земного существования. Создается
четкая нравственная система координат: греховность земного мира противопоставляется
чистоте небесного.

В эту эпоху формируются религии спасения, основанные на детально разрабо-
танной этике, с помощью которой можно освободиться от грехов, перестроить себя и
жизнь таким образом, чтобы она отвечала высоким требованиям божественной спра-
ведливости.

Данные религии возникли как определенный социальный заказ.
Так, христианство возникает в первом веке н. э. на просторах Римской империи, в ее

восточных районах. Римская империя в ту пору представляла собой мощное государство
с не менее мощным военным и бюрократическим аппаратом, созданным для выкачивания
природных, денежных и человеческих ресурсов из колоний могучей империи. Христиан-
ство появилось на свет как религия угнетенных, религия рабов. Им ничего не оставалось,
кроме как проклинать свою горькую судьбу. Плетки римских надсмотрщиков не оставляли
им право выбора. Несчастные рабы очень рано умирали. Римские рабовладельцы жалели
денег на приобретение механизмов, облегчающих человеческий труд, а жизнь раба цени-
лась невысоко. Рабы редко доживали до сорока лет, а дожить до глубокой старости было бы
вообще фантастикой.

Ключевой фразой новой религии стали два слова: терпение и молитва. Бессильные что-
либо изменить с помощью военных восстаний, рабы Римской империи не видели другого
выхода, кроме как терпеливо переносить все жизненные невзгоды, утешая себя в будущем
райским блаженством. Изнуренные непосильным трудом, который загонял большую поло-
вину в могилу раньше тридцати лет, они часто погибали для забавы высшего света Рима на
арене Колизея, где пресыщенная публика требовала все новых зрелищ. Несчастных скарм-
ливали под бешеные овации голодным хищным зверям, нужно не прибегать к магии, а совер-
шенствовать себя или окружающий мир. Религии спасения обновили, «омолодили» те циви-
лизации, которые дали им рождение, и произошло это как раз накануне завершения истории
Древнего мира и приближения новой эпохи – Средневековья.

Таким образом, религии спасения завершили развитие исторического цикла.
Религиозные воззрения прошли в данном случае свою непростую эволюцию: от политеи-
стических религий, зовущих к радостям бытия, религии перешли к монотеистическим, гово-
рящим о спасении. Религии спасения значительно отличаются друг от друга: вопросы о
соотношении земного и небесного, о возможности или невозможности преобразовать окру-
жающий мир решаются в них по-разному. И во многом именно от варианта решениях этих
вопросов зависело дальнейшее существование цивилизации, т. к. религиозная этика имела
большое значение в процессе складывания цивилизованных традиций – наиболее устойчи-
вых элементов в историческом развитии цивилизаций. Характер религиозных верований
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зависел от конкретных исторических условий региона. На религиозные воззрения оказы-
вали большое влияние даже ландшафтные и климатические условия.
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Египет

 
В древности Египтом называли узкую долину реки Нил, начиная от первого порога, и

обширную дельту Нила, образованную несколькими руслами, впадающими в Средиземное
море. Долина Нила называлась Великим Египтом, а дельта – Нижним Египтом. Название
«Египет» – греческое, происходит от видоизмененного греками египетского названия
древнейшей столицы Египта, города Мемфиса.

Египет расположен в северо-восточном углу Африканского континента и узким Суэц-
ким перешейком связан с Передней Азией. По Суэцкому перешейку проходила караванная
дорога, связывавшая Египет с культурными центрами Передней Азии. По Нилу обеспечи-
вались сношения Египта с далекими странами Тропической Африки и Средиземноморья.
Довольно рано древние египтяне освоили дороги – русла высохших рек, идущих от Нила к
берегам Красного моря, откуда открывались морские пути на Синайский полуостров, в Ара-
вию и через Баб-эль-Мандебский пролив в область современного Сомали. Таким образом,
Египет находился как бы на перекрестке различных путей, связывающих его со многими
странами и регионами Африки, Средиземноморья, Передней Азии и Аравии.

На первых этапах Египет оказался в некоторой географической изоляции. Труд-
нопроходимые пороги Нила препятствовали сношениям с южными странами по реке, рас-
каленные пески аравийской пустыни отделяли долину от Красного моря, болотистая дельта
затрудняла продвижение к берегам Средиземного моря. К тому же жившие на южных,
западных и восточных границах племена кочевников, враждебные Египту, усиливали его
обособленность. Эта географическая изоляция способствовала формированию египетской
цивилизации как самобытного исторического явления. Пустыня сделала и доброе дело: она
защитила протогосударство в момент формирования государственных отношений от враж-
дебного вмешательства.

В тоже время, угроза постоянного вторжения подстегнула процесс образования еди-
ного государства. При изучении истории Древнего Египта самым трудным считается вопрос
периодизации египетской истории. История египетской цивилизации изучается со времени
зарождения раннеклассовой рабовладельческой монархии до падения Египетского государ-
ства в конце VI тыс. до н. э., когда Египет был включен в состав Персидcкой державы. Исто-
рия Древнего Египта, насчитывающая три тысячелетия, подразделяется на следую-
щие периоды.

1. Начало разложения родовых отношений и формирование протогосударства. Этот
период приходится на IV тысячелетие до н. э.

2. Создание первых государств: Верхнего и Нижнего Египта. Фиксируется создание
всех атрибутов государства: ирригационная система, появление первых номов, храмовых
комплексов и дальнейшее социальное расслоение. Данный период приходится на середину
IV тысячелетия до н. э.

3. Создание единого государства путем слияния Верхнего и Нижнего царств. Правле-
ние «нулевой», а также первой-второй династий (XXXIII–XXIX вв. до н. э.)

4. Процесс централизации Египта в эпоху Древнего царства. Правление 3–6 династий
(XXVIII–XXIII вв. до н. э.).

5. Период раздробленности египетского государства. Распад на отдельные номы. Прав-
ление 6–9 династий (XXIII–XXI вв. до н. э.).

6. Период централизации египетского государства вошедшего в историю как Среднее
царство. Правление 9—13 династий (середина XIX–XVIII вв. до н. э.).

7. Второй этап раздробленности государства (XVIII–XVI вв. до н. э.). Как следствие
раздробленности, ослабление государства и захват гиксосами.
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8. Новое царство и расцвет египетской цивилизации. Правление 18–20 династии (XVI–
IX вв. до н. э.). Создание империи.

9. Переходный период (21 династия нового царства). Данный период сопровождался
полным упадком Египта.

10. Начинается период Позднего царства, Египет оказывается под властью иноземных
династий. Данный период приходится на VII–V вв. до н. э.

11. Ослабленное государство воскресить не удалось. В конце V–IV вв. происходит
включение Египта мощной Персидской державой в свой состав. Так заканчивается история
Египта как независимого государства.
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Природные условия и население Египта

 
Египетская цивилизация возникла в благоприятных климатических условиях. В

дельте Нила природа создала все благоприятные условия для зарождения ранней рабо-
владельческой монархии типа восточной деспотии.  Наносами была образована почва
долины Нила и его Дельта, Нил был единственным источником влаги в засушливом Египте,
где практически не выпадает дождей. Лента реки обеспечивала связь всех областей Египта
между собой и с берегами Средиземного моря. Особенностью водного режима Нила были
его регулярные ежегодные разливы. Благодаря таянию снегов в горах и тропическим ливням
истоки Нила, начинающиеся в Центральной Африке, переполнялись водой, и река разлива-
лась. Нил выходил из берегов, вода заливала большую часть долины. Многочисленные посе-
ления и городки, расположенные на возвышенностях, превращались в островки, отношения
между которыми поддерживались на лодках. С середины сентября вода начинала убывать и
к середине ноября входила в свои берега. После спада нильской воды на пропитанных вла-
гой полях оставался плодородный ил. Этот мягкий почвенный слой был необычайно удобен
для земледелия.

Плодородная, легкая для обработки, ежегодно удобряемая нильским илом почва – глав-
ное богатство Египта, основа основ жизни его населения, развития египетской цивилизации.
Нильская долина и окружающее ее страны имели богатый растительный и животный мир.
На огромных площадях выращивали ячмень, пшеницу, лен, кунжут. В заводях Нила росли
густые заросли лотоса и папируса. В самой долине произрастали финиковые и кокосовые
пальмы, древовидные акации, сикоморы, в Дельте – виноградная лоза и фруктовые дере-
вья. В крупном масштабе скотоводством занимались на обширных травянистых площадях
Дельты.

В специфических природных условиях нильской долины сформировался опре-
деленный этнический тип, переданный на сохранившихся фресках: древние египтяне
были среднего роста, плотного телосложения, брили бороду и коротко стригли волосы.
Слегка скуластое лицо с толстыми губами и несколько продолговатым черепом имело неко-
торые «негритянские» черты, которые контрастировали с обликом азиатов, часто изображен-
ных на рельефах.

Одежда египтян была простой: при работе надевали один небольшой передник, набед-
ренную повязку или короткую юбку. Более торжественной одеждой для мужчин была юбка
особого покроя чуть ниже колен и узкая рубашка с короткими рукавами. Женщин носили
плотно облегавшие тело платья на одной или двух лямках. Женщины пользовались косме-
тикой и украшали себя узорами из хны. Идеалом красоты считалась стройная египтянка с
длинной шелковистой косой, черными глазами и узкими бедрами. Особым шиком, который
демонстрировал принадлежность к знатному роду, были тонкие кисти рук и изящные ноги.
Быт египтян был чужд излишеств.

Основной пищей древнего египтянина были ячменные лепешки, каша из эммера, све-
жая, но особенно сушеная рыба, овощи. Излюбленным напитком было ячменное пиво. Мясо
употреблялось очень редко.

В египетском языке прослеживаются некоторые заимствования из древнесемитских
языков, объяснимый как результат культурных и политических контактов Египта и стран
Восточного Средиземноморья. Однако в целом древние египтяне представляли собой
вполне сложившуюся устойчивую народность со своим языком, собственной письменно-
стью и глубоко оригинальной культурой.

В середине IV тысячелетия до н. э. больших успехов достигло земледелие, которое
было основано на системе искусственного орошения.
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Социальная структура общества

 
В Египте существовал довольно развитый центральный бюрократический аппарат и

отработанная система силового принуждения.
Процесс социального расслоения можно зафиксировать по археологическим рас-

копкам.
Богатейшую пищу для ума предоставляет сравнительный анализ захоронений пред-

ставителей различных социальных слоев. Различия в размерах могил позволяют предпола-
гать, что в общинах ощущалось имущественное неравенство и что в них выделились вожди,
погребавшиеся с особой пышностью. Примечательно, что основным критерием богатства
той или иной знатной персоны стала численность скота. Даже титул «вождь» стал изобра-
жаться пиктограммой пастуха. При раскопках таких могил, в большинстве своем разграб-
ленных, обнаружены рукоятки ножей из слоновой кости, нередко с золотой обкладкой, тон-
кие ткани с художественной росписью. Богатым общинникам и знати противостоят рядовые
члены земледельческих общин. Излишки получаемых продуктов все чаще оказываются в
руках знати, влиятельных общинников и служителей зарождающегося культа. В список слу-
жителей культа попадали как родовые шаманы, которые практиковали магические проце-
дуры, чем и повышали свой авторитет. Кроме них, появились служители новых культов,
например представители солнцепоклонников.

В этот период возникает институт рабства. Скорее всего рабы появились в результате
военных столкновений между племенами и родами. Но в условиях первобытного строя, низ-
кого уровня производительных сил было невыгодно брать людей в плен, т. к. это лишь уве-
личивало число едоков.

Создание продуктивного земледелия, дающего большие урожаи, необходимость в
дополнительной рабочей силе повысили ценность человеческого труда и дали возможность
использовать труд пленников, которых вместо того чтобы уничтожать, теперь оставляли в
живых. Вообще, пленных стали называть выразительным «убитый – живой». Но это был не
единственный источник рабства.

Другим источником дешевой рабской силы стало так называемое долговое рабство:
в этом случае рабами становились свободные общинники. В данном случае инструментом
обращения человека в рабство была кабала.

В середине IV тысячелетия до н. э. в Египте наметились контуры трех основных
прослоек древнеегипетского общества: господствующий слой, куда входили потомки
родоплеменной знати, жречество, зажиточные общинники; члены земледельческих
общин, основные производители материальных благ древнеегипетского общества;
прослойка рабов, которая постоянно увеличивалась.

Наиболее многочисленной была вторая прослойка, т. е. члены земледельческих общин,
все более теряющая родовой характер превращающихся в территориальные или соседские
общины. Именно возникновение социальной общины означало начало становления ранней
рабовладельческой монархии.

Образование социальных прослоек и формирование классов привели к появлению
государства, которое должно было регулировать отношения между новыми социальными
группами и рождающимися классами в интересах государственного слоя.

Еще в середине IV тыс. в Египте наметились три основные прослойки древнеегипет-
ского общества. В господствующий слой входили: потомки родоплеменной знати, жрецы,
богатые общинники. Основную часть общества составляли члены земледельческих общин.
Третья прослойка древнеегипетского общества была пока малочисленной: ее составляли
рабы.
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Возникновение централизованного

общеегипетского государства
 

Объединение нижнеегипетского и верхнеегипетского царств привело к возник-
новению единого общеегипетского государства. Его правитель стал первым царем всего
Египта и родоначальником первой общеегипетской династии. В списках царских династий,
составленных Манефоном, он назван Миной. Стремясь сплотить Египет, Мина на стыке
Дельты и долины основал столицу объединенного царства город Мемфис, один из крупней-
ших городов Египта. В столице был возведен храм богу Птаху. Фараоны первой династии
начали строить себе особые гробницы в районе Абидоса. Это были внушительные соору-
жения с подземной камерой, стены которой обкладывали сырцовым кирпичом. При первой
династии египтяне стали продвигаться и на богатый медью Синайский полуостров, о чем
свидетельствуют надписи и изображения, и в частности, в районе Вади – Магхара.

При второй династии опять становится неспокойным Нижний Египет, одной из глав-
ных задач остается окончательное воссоединение страны. Главные события развернулись
при фараоне Хасехемуи. На двух дошедших до нас его статуях Нижний Египет симво-
лически изображен поверженным, а надписи сообщают, что в одном случае число убитых
достигает 48 205, а в другом – 47 209. Последние цари второй династии называют себя не
только именем Гора – покровителем Верхнего Египта, а Гором и Сетом, т. е. уже находятся
под покровительством и бога Сета, почитавшегося в Нижнем Египте. Миф об умерщвлении
доброго бога Гора злым богом Сетом исключительно верхнеегипетского происхождения. Он
отражал реальные события.

Видимо, при фараонах второй династии была успешно решена задача окончательного
объединения Египта в одно сильное централизованное государство. Объединение всех еги-
петских номов в рамках одного государства, организация единого управления страной при-
вели к концентрации людских и материальных ресурсов в руках централизованного госу-
дарства. Заметные успехи были сделаны в трех основных отраслях ремесла и техники: в
металлургии меди, обработке камня и гончарном деле.

Вообще, объединение египетских областей (или номов) в руках одного древнееги-
петского государства привело к сверхконцентрации человеческих ресурсов и материаль-
ных ценностей в рамках одного центрального правительства. В экономической области
главными задачами центрального правительства было поддержание единой ирригационной
системы их отдельных локальных компонентов.

Наблюдение за периодическими разливами Нила и прогнозирование наводнений, дела
весьма важного для жизни всех подданных, требовало создание гибкой системы централь-
ного бюрократического аппарата и использование армии для подавления мятежей, случав-
шихся из-за отказа повиноваться властям в кризисных ситуациях.

В результате победоносных завоеваний фараоны Верхнего Царства смогли осуще-
ствить вековую мечту своих далеких предшественников. Наконец могла быть построена
мощная ирригационная система, пирамиды, как символ вечности, незыблемости и сакраль-
ности царской власти.

При объединении двух царств в одно могущество фараона достигло небывалых
вершин.

Это был тот редкий случай в истории Древнего Египта, когда царская власть отобрала
вожжи управления у клана жрецов. Громкие военные завоевания заставили духовных лиде-
ров оказаться от завоеванных ранее позиций и уйти в тень. Это не означало, что последние
отказались от борьбы за реальную власть, это означало, что они изменили методы борьбы.



Г.  А.  Бабаев, С.  Ш.  Шахмалова.  «История Древнего мира. Ответы на экзаменационные билеты»

25

Между светской и духовной властью продолжалась тайная подковерная борьба, в которой
победитель получал не только власть, но и жизнь.

Эта историческая эпоха подарила потомкам множество исторических памятников,
которые наглядно демонстрировали достаточно высокий уровень развития техники. Как
грандиозные памятники, так и золотые украшения поражают своей совершенной техникой
исполнения. На табличках, обнаруженных при раскопках, найдены изображения фараона
Нармера, который держал за волосы своего врага, фараона Нижнего царства. Причем Нар-
мер изображен с атрибутами Гора, а его соперник с атрибутами Сета, ставшего злым богом.
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Эпоха строительства пирамид

 
Эпоха Древнего царства – начало строительства грандиозных сооружений из

камня (пирамиды, храмы, крепостные стены) – потребовала высокого искусства обра-
ботки камня. Тщательно отделанные поверхности громадных каменных блоков, из которых
сложены пирамиды фараонов четвертой династии, роскошная облицовка из плит – зримые
свидетельства мастерства египетских каменщиков. Важную роль в укреплении централь-
ной власти сыграла новая концепция обожествления царя. Обожествление царя не просто
добавляло ему авторитета, но и было своеобразной чертой времени. Принадлежность к
власти было своеобразной чертой времени. В далекой древности принадлежность к цар-
скому роду требовала доказательства божественной природы власти. Власть, признаваемая
людьми, могла иметь только божественный характер. Власть, не нуждающаяся в божествен-
ном обосновании своего величия, была обречена на поражение. Жрецы часто пользовались
этим сакральным обстоятельством, и власть фараона, который им рискнул не понравиться,
запросто могли объявить неугодной богу Ра или Осирису. Эти золотое правило дворцовых
заговоров покалечило правление не одного фараона. Чтобы подчеркнуть особый характер
власти, неземное могущество фараона, его прямую причастность к миру богов, его погре-
бение получает принципиальное иное решение. Джосер (фараон) возводит себе гробницу
невиданных доселе размеров и формы: в виде поражавшей воображение тогдашних людей
ступенчатой пирамиды высотой в 60 м, имеющей в основании 160 х 120 м (около 2 га).
Любой фараон, отошедший в мир иной, становился богом на земле и собеседником Оси-
риса в ином мире. Сам характер построения подобных сооружений носил сакральный харак-
тер. На фоне данного сооружения человек неизменно чувствовал себя маленькой песчин-
кой, которую вот-вот поглотит жизненный океан. Древний египтянин простирался ниц перед
царственным сооружением, поражающим его воображение. На фоне пирамид происходили
царские парады и торжественные выезды сына бога на земле, возращение с победой и неко-
торые культовые отправления.
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