
Цивилизации Древнего 
Востока



• Восточный тип цивилизации (Восточная 
цивилизация или Цивилизации 
Древнего Востока) — исторически 
первый тип цивилизации, 
сформировавшийся к III тысячелетию до 
н. э. на Древнем Востоке: в Древней 
Индии, Китае, Месопотамии, Древнем 
Египте.



Характерные черты Восточной 
цививлизации.

• Традиционализм — ориентация на воспроизводство сложившихся форм 
образа жизни и социальных структур.

• Низкая подвижность и слабое разнообразие всех форм человеческой 
жизнедеятельности.

• В мировоззренческом плане представление о полной несвободе 
человека, предопределение всех действий и поступков независящими от 
него силами природы, социума, богов и т. д.

• Нравственно-волевая установка не на познание и преобразование мира, а 
на созерцательность, безмятежность, мистическое единение с природой, 
сосредоточенность на внутренней  духовной жизни.

• Общественная жизнь построена на принципах коллективизма,
• Политическая организация жизни в восточных цивилизациях происходит в 

форме деспотий, в которых осуществляется абсолютное преобладание 
государства над обществом.

• Экономической основой жизни в восточных цивилизациях являются 
корпоративная и государственная формы собственности; а основным 
методом управления выступает принуждение.



• Древний Восток стал колыбелью современной цивилизации. 
Здесь появляются первые государства, первые города, 
письменность, каменная архитектура, мировые религии; а также 
многое другое, без чего невозможно представить нынешнее 
человеческое сообщество. Первые государства возникают в 
долинах крупных рек. Земледелие в этих районах было очень 
продуктивно, но для этого требовались ирригационные работы — 
по осушению, орошению, возведению дамб и поддержанию всей 
ирригационной системы в порядке. В то время как одна община 
не могла справиться с этим. В результате назревала 
необходимость в объединении всех общин под контролем 
единого государства. 

• Впервые это происходит сразу в двух местах независимо друг от друга 
— в Двуречье (долины рек Тигр и Евфрат) и Египте в конце IV-III 
тыс. до н. э. Позднее государство возникает в Индии, в долине реки 
Инд, а на рубеже III-II тыс. до н. э. — в Китае. Эти цивилизации 
получили в науке наименование речных цивилизаций.



Район Двуречье.

• В отличие от других цивилизаций Двуречье было открыто всем 
миграциям и веяниям. Отсюда открывались торговые пути и 
распространялись нововведения в другие земли. Цивилизация 
Двуречья непрерывно расширялась и вовлекала новые народы, в то 
время как остальные цивилизации были более замкнуты. В результате 
Западная Азия постепенно становится флагманом в социально-
экономическом развитии. Здесь появляются гончарный круг и колесо, 
металлургия бронзы и железа, боевая колесница и новые формы 
письменности. Ученые прослеживают влияние Двуречья прежде всего 
на Египет и цивилизацию древней Индии.

• Земледельцы заселили Двуречье в VIII тыс. до к. э. Прежде всего они 
научились осушать заболоченные участки. В долинах Тигра и Евфрата 
нет камня, лесов, металлов, зато они очень богаты зерном. Жители 
Двуречья выменивали зерно на недостающие в хозяйстве предметы в 
процессе торговли с соседями. Но камень и дерево были заменены 
глиной. Из глины строили дома, изготавливали различные предметы 
бытового обихода, на глиняных таблицах писали.



• В конце IV тыс. до н. э. в Южном Двуречье возникло 
несколько политических центров. В результате они 
объединились в государство Шумер. На протяжении всей 
своей древней истории район Двуречья был ареной 
ожесточенной борьбы. Как правило в ходе этой борьбы власть 
захватывал какой-либо город или пришедшие со стороны 
завоеватели. Со II тыс. до нашей эры ведущую роль в регионе 
начинает играть город Вавилон, став могучей державой при 
царе Хаммурапи. Затем усиливается Ассирия, которая с XIV 
по VII вв. до н. э. была одним из ведущих государств Двуречья. 
После падения Ассирийской державы вновь усиливается 
Вавилон — возникает Нововавилонское царство. Персы 
— выходцы с территории современного Ирана — сумели 
завоевать Вавилонию и в VI в. до н. э. основать 
огромную Персидскую империю (державу Ахеменидов).



Древний Египет.

• Древний Египет. В середине IV тыс. до н. 
э., когда уже существовали шумерские 
города-государства, сложилось египетское 
государство, занимавшее долину реки Нил 
от первого порога до впадения в 
Средиземное море. В отличие от 
Междуречья, здесь проживало этнически 
однородное население и существовала 
привязанная к разливам Нила единая 
экологоэкономическая система.



• Египетское государство представляло собой 
классическое  сверхцентрализованное государство, в 
котором вся полнота власти принадлежала 
наследственному монарху. Слово фараона (царя) было 
законом: он назначал на высшие должности чиновников, 
распределял между ними поручения, отдавал приказы. 
Установление законов, государственное строительство, 
ирригационные работы, горное дело, внешняя политика 
– всё определялось правителем. В его распоряжении 
находились государственные ресурсы – человеческие, 
земельные, продовольственные, вещевые. В управлении 
страной фараон опирался на придворную знать и 
правителей но?мов (от гр. «область, округ») – 
административно-территориальных единиц, на которые 
делился Египет.



Традиции Египтян
• Египтяне считали фараона сыном бога Солнца, почитали как символ 

благосостояния и процветания страны.
• Одной из главных личных забот правителя было создание ещё при жизни 

собственной усыпальницы. Согласно религиозным верованиям египтян, человек 
после смерти продолжал жить в загробном мире. Но поскольку душа не может 
существовать без тела, его необходимо было сохранить.

• В связи с этими верованиями в Египте разработали методику бальзамирования тел, 
что давало возможность длительного или, как предполагали египтяне, вечного 
сохранения мумии. Усыпальница и её содержимое – всё, что необходимо умершему 
в загробной жизни, – должны были соответствовать положению человека в земном 
обществе. 

• Одной из обязанностей фараонов было также строительство храмов, украшавшихся 
статуями богов. Каждый город имел своего бога-покровителя. Верховным богом в 
Египте считался бог Солнца Ра. Когда столицей государства стал город Фивы, его 
покровитель бог А?мон начал отождествляться с Ра – Амон-Ра. Грамотность, знания, 
образование – вся духовная жизнь общества сосредоточивалась в руках жрецов. 
Жрецы главных храмов оказывали большое влияние на внутреннюю и внешнюю 
политику фараонов.



Индия
•  Во II тыс. до н. э. на полуостров Индостан вторглись арии – 

племена индоевропейского происхождения. Это завоевание 
положило начало формированию новой цивилизации. 

• Характерной чертой индийского общества являлось его деление 
на четыре варны (санскр. «качество, цвет») – сословия, 
отличающиеся положением в обществе. Три из них считались 
высшими: брахманы (жрецы), кшатрии (воины) и вайшья 
(земледельцы, ремесленники, торговцы). Их представители 
назывались «дважды рождёнными», так как проходили обряд 
посвящения – второе рождение. В низшую варну входили шудры, 
призванные обслуживать «дважды рождённых». Человека к 
варне относили по рождению, переход из одной варны в другую 
был невозможен. В сословно-кастовую систему общества 
входили также неприкасаемые – те, кто не принадлежал ни к 
одной варне, – племена, занимавшиеся охотой и 
собирательством, а также представители «грязных» профессий. 

• В Индии, как и в других древних цивилизациях, было 
распространено рабство.



• Земледельческое население жило общинами, являвшимися 
коллективными владельцами земли и ирригационных 
сооружений. Общины содержали обслуживающих их нужды 
ремесленников. В Индии община имела не только 
экономическое значение, она была в большой степени 
автономна и в политическом отношении. Государство облагало 
общину повинностями, но в её внутреннюю жизнь не 
вмешивалось, хотя царская власть в индийских государствах 
носила характер восточной деспотии с неограниченной властью 
монарха при полном бесправии подданных. В то же время в 
Индии не было жёстко централизованных держав. Когда 
применительно к ним используется, например, 
термин «империя», то следует помнить, что это было 
объединение ряда государств и племён, правители которых 
находились в разной зависимости от центральной власти и друг 
от друга.



Религия
• Высшее место в пантеоне богов занимали Брахма – творец Вселенной, 

Вишну – сохранитель и Шива – разрушитель. Древняя религия 
брахманизм со временем видоизменялась. В результате её развития 
сложился индуизм, который в настоящее время широко распространён в 
Индии и считается одной из мировых религий.

• В середине I тыс. до н. э. в Индии появляется новая религия – буддизм. 
Её основателем стал Будда (санскр. «просветлённый») В религиозно-
философских и этических воззрениях индуистов и буддистов важнейшее 
место занимает понятие «карма» (санскр. «дело, действие»). Сумма 
добрых или злых деяний в прежних существованиях определяет, в какой 
форме произойдёт перевоплощение человека после смерти – 
реинкарнация (лат. «повторное воплощение»). В отличие от индуизма, 
буддизм не признаёт кастового деления и наличия богов – творцов мира, 
управляющих человеческими жизнями. С течением времени индуизм в 
Индии вытеснил буддизм, который получил широкое распространение в 
странах Юго-Восточной Азии.



Древний Китай

• Колыбелью древнекитайской 
цивилизации были земли по среднему 
течению реки Хуанхэ. Во второй 
половине II тыс. до н. э. здесь возникло 
первое государство. В последующие 
века территория Китая постоянно 
расширялась, он стал огромной по 
размерам страной.



Зарождение Канфуцианства
•  V в. до н. э. Китай распался на ряд государств – наступил так 

называемый период Борющихся царств. К этому времени относится 
возникновение конфуцианства – этико-политического учения, ставшего 
в дальнейшем основой государственной идеологии и образа жизни 
китайцев. В условиях крушения устоев семейно-кланового быта, 
бедствий и страданий простого народа основатель учения Конфуций (ок. 
551 – 479 гг. до н. э.) обратился к старинным традициям общественной 
жизни. В них учёный нашёл основы, обеспечивающие государственную 
устойчивость. Конфуций учил, что каждый человек, включая правителя, 
должен знать свои права и обязанности, строго следовать нормам 
поведения. Место в общественной жизни определяется не знатностью и 
богатством, а только знаниями и добродетелями. Важнейшим 
принципом поведения является подчинение старшим. 

• Конфуцианский культ предков – как умерших, так и живых – и 
сыновняя почтительность обеспечивали прочность семьи, а семейная 
иерархия проецировалась на иерархию социально-политическую.



• В конце III в. до н. э. в Китае сложилось 
единое централизованное государство, основателем 
которого стал император Цинь Шихуанди? (259 – 210 до 
н. э.). При следующей династии Хань (правила в 206 до 
н. э. – 220 н. э.) конфуцианство утвердилось в Китае в 
качестве государственной идеологии («хань» стало 
самоназванием китайцев). Под его влиянием появилось 
особое привилегированное сословие чиновников – 
шэньши (кит. «учёные мужи»), в которое включались 
лица, выдерживавшие жёсткий экзамен на учёную 
степень и получавшие после этого право занимать 
государственные должности. С упрочением положения 
шэньши в Китае сложилась централизованная 
бюрократическая империя, идеологически опиравшаяся 
на конфуцианские устои и буддизм.




