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Глава 1

Классификация и особенности древних цивилизаций
 

 
§ 1. Общая характеристика древнейших цивилизаций

 
Не будет преувеличением утверждать, что каждый ученый, изучающий историю Древ-

него мира, имеет свой взгляд на такую ключевую проблему, как систематизация и «расклады-
вание по полочкам», т.  е. классификация огромного исторического материала, древнейших
человеческих сообществ. Большинство сторонников «цивилизационного», дай «формацион-
ного» (общественно-экономические формации) подходов к изучению истории представляют
древние цивилизации как сложную совокупность культурно-исторических систем. Маркси-
сты главным считают доминирование отношений рабовладения. Другие полагают, что древние
цивилизации отличались более сложным набором характеристик.

Не претендуя на окончательный характер классификации, распределим всю совокуп-
ность наиболее древних социокультурных систем на три группы в зависимости от судеб кон-
кретной цивилизации и того места, которое она заняла в мировом историческом процессе.

В первую группу включим те из них, преемственность с которыми наиболее ярко про-
сматривается в поныне существующих государствах. Это китайская, индийская, иранская (пер-
сидская), иудейская цивилизации. Их можно назвать «живыми» древними цивилизациями.
Общим для жизни человеческих сообществ на соответствующих территориях является сохра-
нение через череду веков фундаментальных устоев, системы ценностей, особенностей мента-
литета, обусловленных приверженностью населения к определенным религиям – конфуциан-
ству, буддизму (индуизму), зороастризму (позже мусульманству), иудаизму.

Нельзя не обратить внимания на то, что основные концепции конфуцианства, буддизма,
зороастризма и иудаизма оформились в течение нескольких веков во второй трети 1-го тыся-
челетия до н. э.1 Основатель буддизма Сиддхартха Гаутама жил в Индии в 566–486 гг. до
н. э., выдающийся китайский мыслитель Кун-цзы (Конфуций) родился около 551 г. до н. э., а

1 См.: Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Гаутамы Будды до триумфа христианства. М.: Академический
проект, 2008.
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умер в 479 г. до н. э. Зороастризм, официальная государственная религия Древней Персии,
оформилась в правление царей Ахеменидов (VI–IV вв. до н. э.). Исход израильтян из Египта
под руководством Моисея, обретение Торы, главной священной книги иудаизма, датируется
временем около 1700–1650 гг. до н. э. На протяжении последующих двух тысячелетий про-
изошло оформление иудаизма, который и в начале XXI в. остается незыблемой основой жизни
израильского государства и еврейского народа.

Применительно к современным наследникам древних «живых» цивилизаций очень точ-
ной представляется характеристика французского ученого Г. Лебона: «Судьбой народа руко-
водят в гораздо большей степени умершие поколения, чем живущие. Ими одними заложено
основание расы. Столетие за столетием они творили идеи и чувства и, следовательно, все
побудительные причины нашего поведения. Умершие поколения передают нам не только свою
физическую организацию; они внушают нам также свои мысли. Покойники суть единственные
неоспоримые господа живых. Мы несем тяжесть их ошибок, мы получаем награду за их доб-
родетели»2.

Большую группу составляют те древние цивилизации, которые можно условно назвать
«мертвыми». От них остались названия, различные экономические, социальные, духовно-
культурные инновации (нововведения), которые были унаследованы другими цивилизациями.
Это обычно происходило на фоне основательного обновления этнического состава населения.
К этому цивилизационному кругу относятся шумерские города-государства Урук, Ур, Киш и
другие; финикийские города Тир, Сидон и т. д.; Древний Египет, Карфаген, Вавилония, Асси-
рия, Лидийское царство, государство Урарту3, Древняя Греция и Древний Рим, царства Напата
и Мероэ, Саба и Майн, некоторые другие. Их краткая характеристика будет дана ниже.

В отдельную группу «просятся» цивилизации, которые можно назвать «легендарными».
Это различные объединения кочевников – амореи, арамеи, киммерийцы, скифы и др. Это
не дающая многим покоя таинственная Атлантида4. Время от времени обнаруживаются объ-
екты неизвестного происхождения, предположительно инопланетарного характера. Загадоч-
ные5 или экзотические цивилизации оставили слабый или пока еще не вполне выявленный
след в мировом развитии.

Ключевое значение для обозначения того или иного человеческого сообщества терми-
ном «цивилизация» имеет качество организации людей, наличие государственности. С этой
точки зрения в формировании и эволюции мировой цивилизации в древнейший период можно
выделить несколько периодов.

1. Период первобытной родовой общины (предыстория) – 45 000-8000 гг. до н. э.
2. Период протогосударств, о существовании которых дошли лишь отрывочные свиде-

тельства, – 8000–3500 гг. до н. э.
3. Период древних империй, вокруг которых собственно и сложились древние цивилиза-

ции, – 3500-600 гг. до н. э.
4. Период античных государств – 600 г. до н. э. – 476 г. н. э.
В развитии древних цивилизаций немало общих моментов, которые позволили специа-

листам говорить о восточном типе цивилизационного развития. Лучше всего изучена история
ряда государств Древнего Востока: Египетская империя (3200-525 гг. до н. э.), Вавилонская

2 Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995. С. 20.
3 См.: Древний Восток: Учебное пособие для вузов / Руководитель проекта А. О. Чубарьян. М.: ACT, Астрель, 2007;

История Древнего Востока: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. В. И. Кузищина. М.: Академия, 2007; и др.
4 См.: ЖировН. Ф. Основные проблемы атлантологии. М.: Вече, 2004; ЗайдлерЛ. Великая катастрофа. М.: Вече, 2004;

Мук О. Небесный меч над Атлантидой. М.: Вече, 2007, Романов С. Книга Атлантиды. СПб.: Амфора, 2007; Хэнкок Г. Загадки
затонувших цивилизаций. М.: Вече, 2007; и др.

5 Хэнкок Г. Зеркало небес. В поисках утраченной цивилизации…: Иллюстрированный путеводитель по самым загадочным
местам планеты. М.: Эксмо, 2007.
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империя (около 3000-538 гг. до н. э.), Ассирийская империя (3000-605 гг. до н. э.), Фини-
кийская империя (конец 3-го тысячелетия – 322 г. до н. э.), Китайская империя (1765 г. до
н. э. – 220 г. н. э., хронология империи 5 династий до 2000 г. науке не известна), империи
Древней Индии (XVIII в. до н. э. – 415 г. н. э.), Израильское и Иудейское княжества (царства)
(1400-586 гг. до н. э.). Для того чтобы понятие «восточный тип цивилизационного развития»
было воспринято конкретно исторически, обратимся к кратким характеристикам древнево-
сточных обществ.

 
§ 2. Древнеегипетская цивилизация

 
Древнеегипетская цивилизация сложилась в Северо-Восточной Африке в долине реки

Нил6. Благодаря периодическим разливам этой великой реки в узкой долине шириной от 4 до
30 км сложились отличные условия для земледелия.

• Инновации. Орошаемое земледелие •
Вся жизнь была связана с Нилом. В сезон паводка, с середины июля до середины ноября

поля были заполнены водой, сельскохозяйственные работы останавливались. Население при-
влекалось на общественные работы, занималось ремеслами. После отступления паводка
поля вспахивались, засевались, поливались и пропалывались от сорняков. Урожай собирали в
марте-апреле серпами с кремневыми лезвиями. Одновременно происходил сбор налогов. С сере-
дины марта до середины июля ирригационные системы ремонтировали. По собранным коло-
сьям гоняли скот, чтобы отделить зерно от мякины. После молотьбы зерно провеивали и
складывали в специальные зернохранилища. Солому использовали для корма скоту. Египтяне
разводили коров, свиней, овец, коз, гусей, уток, голубей, а также пчел. Рыбу ловили ловушками,
на крючок, сетью или били острогой. Рацион египтян был достаточно разнообразен, включал
пиво, появившееся в глубокой древности.

Наряду с Нилом, еще одним богатством Египта был камень. В пустынных нагорьях егип-
тяне добывали кремень, необходимый для изготовления древнейших орудий и разных видов
оружия. Добывались известняк, песчаник, гранит, диорит, базальт, порфир, серпентин, оникс.
Различные виды камня использовались египтянами как для строительных работ, так и для
изготовления статуй, сосудов и других предметов. Это обусловило развитие камнедобываю-
щего ремесла. Металлы вывозили из Аравийской пустыни, с Синайского полуострова, с ост-
рова Кипр, золото – из Нубии7. Необходимость доставки в Египет различных видов иноземного
сырья определила направления древнейших торговых путей. Самой важной торговой маги-
стралью был сам Нил. Торговая дорога шла также из северо-восточной части дельты Нила
через Синай и Палестину в Сирию. Из долины Нила на запад шли дороги в оазисы. На восток
по руслам высохших протоков проходили дороги к побережью Красного моря.

• Инновации. Торговля
В 3-2-м тысячелетиях до н.  э., в эпоху Древнего и Среднего Царств египетская тор-

говля распространилась до областей северной Сирии. Многочисленные египетские изделия
были обнаружены при раскопках города Библ. В Сирии существовало немало форпостов еги-
петской торговли. Отсюда в Египет вывозили минералы, соль, растения, дерево, кожу, птиц,
в частности голубей. Установились торговые связи Египта с Вавилонией. После завоеватель-

6 См.: Морэ А. Нил иегипетская цивилизация. М.: Центрполиграф, 2007. 12
7 Дэвид Р. Древний Египет (энциклопедический справочник). М.: Вече, Университет Манчестера, 2008.
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ных походов в Нубию и на Синай золотые и медные рудники, находившиеся на этих террито-
риях, оказались под контролем Египта.

В эпоху Нового царства (со второй половины 2-го тысячелетия до н. э.) торговля Египта
с соседними странами все больше расширялась. Из Сирии египтяне вывозили зерно, скот, вино,
мед, изделия сирийского ремесла. Через Сирию египетские торговцы везли товары из Хетт-
ского государства, с островов Эгейского моря, из Месопотамии. Многочисленные товары
отправлялись из Сирии караванами по суше или морским путем, т. к. Египет располагал мор-
ским флотом. Из Ливана в большом количестве вывозился строевой лес. Поскольку синай-
ские медные рудники постепенно истощались, большое значение приобретали богатые мед-
ные месторождения острова Кипр. На Кипр египтяне вывозили серебро и драгоценные изделия
художественного ремесла. Египетские фараоны договаривались с кипрскими царями о сов-
местной борьбе с морскими пиратами, старались поддерживать друг с другом мирные торго-
вые отношения. Из государства Митанни, расположенного в северо-западной части Двуречья,
египтяне получали бронзу, лазурит, ткани, одежды, масло, колесницы, лошадей и рабов. Из
Вавилона вывозились серебро и драгоценные изделия, украшенные золотом и слоновой костью.
Были установлены торговые отношения с Ассирией, откуда в Египет поставляли колесницы,
лошадей и лазурит. В Переднюю Азию, на острова Эгейского моря египтяне вывозили золото
в слитках и изделиях, каменные сосуды, слоновую кость, ткани и одежды.

Во внешнеэкономической политике фараонов сохранили свое значение военно-торго-
вые экспедиции и войны. Так, в правление царицы Хатшепсут (1525–1503 гг. до н. э.) была
отправлена крупная экспедиция в южном направлении, в страну Пунт, населенную типично
негроидными племенами. Парусио-весельные корабли вернулись, нагруженные ценными поро-
дами дерева, слоновой костью, серебром и золотом, мирровой смолой, ладаном, притираниями
для глаз, павианами, мартышками, собаками, шкурами диких зверей, туземцами и их детьми.
Завоевательные походы приносили неисчислимые богатства. Не всегда они заканчивались соб-
ственно завоеванием. Зачастую дело ограничивалось данью. Устанавливались династические
и дипломатические отношения, подписывались разного рода соглашения. Египет, превратив-
шись в богатейшую страну Древнего Востока, сам становился объектом экспансии со стороны
соседних государств, которым удавалось в силу разных причин создать более мощные воору-
женные силы.

• Инновации. Корабль •
Когда многоводный Нил выходил из берегов, затапливая почти весь Египет, связь между

поселениями обеспечивалась с помощью лодок. Речное судоходство в Египте зародилось около
5-го тысячелетия до н. э., когда появились барки из папируса. Ранние египетские барки пред-
ставляли собой ладью в форме серпа, связанную из пучков папируса. Нос и корма были изо-
гнуты. Корабль был легким, но прочным. Его корпус туго стягивали тросы. Позже в корабле-
строении стал применяться ливанский кедр, обладавший высокой прочностью. Со временем
стали строиться довольно крупные суда, которые передвигались за счет гребцов. Трехъярус-
ные барки (триремы) считались долгое время лучшим видом боевого корабля. Весла разной
длины, за которыми сидели рабы, располагались в шахматном порядке. Строились суда и
с большим числом ярусов. В 40 ярусов располагались весла на корабле египетского фараона
Птолемея Филопатра. Корабль фараона Птолемея IV имел в длину 122 м, в ширину – 15 м.
Его команда составляла 4 тыс. человек.

Установленный правителями порядок жизни для большинства населения, которое
составляли свободные крестьяне-общинники, сохранялся многие столетия. Политическая
жизнь страны зависела от амбиций фараонов, правителей крупных объединений родовых
общин (номов) – номархов, крупных землевладельцев, жрецов, чиновников. Историю Египта
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принято делить на Древнее, Среднее, Новое Царства, существовавшие в 3-2-м тысячелетиях
до н. э… В 1-м тысячелетии до н. э.

Египет становится ареной борьбы могущественных империй. Время от времени восста-
навливалось правление местных династий. В 30 г. до н. э. после смерти знаменитой Клеопатры
Египет стал провинцией Римской империи.

Не будет преувеличением утверждать, что достижения древних египтян в самых разных
сферах жизни имели фундаментальное значение для мирового цивилизационного развития.

Во взаимоотношениях с природой египтяне проявляли почтение, разумность и изобрета-
тельность. Орошаемое земледелие, продуктивное животноводство, добыча золота, строитель-
ных материалов влекли за собой развитие многоотраслевой экономики и торговли.

• Инновации. Строительство. Пирамиды
Свидетельством выдающихся достижений материального производства стало строи-

тельство пирамид – огромных каменных гробниц, которые еще при жизни возводились для
фараонов. Возле пирамид из камней или кирпича строились мастабы (гробницы) для вельмож,
богатых и знатных людей. Самой крупной из примерно 70 пирамид, сохранившихся до наших
дней, является пирамида Хеопса (Хуфу). Ее высота – 146,5 м, каждая сторона в основании –
230 м. (Отметим для сравнения, что высота Петропавловского собора составляет 122 м, а
Останкинской телебашни – 360 м.) На ее сооружение пошло 2300 тыс. каменных блоков весом
по две тонны каждый. Строительство велось 20 лет, в нем принимало участие 100 тыс.
человек, сменявшихся каждые три месяца8. Внутри пирамид укрывали усыпальницы фарао-
нов, большинство которых было все же разграблено. (Некоторые авторы утверждают, что
на самом деле строительство египетских монументальных сооружений велось сравнительно
небольшими специализированными артелями с помощью сложных блоков, рычагов и т. д. От
этих артелей каменщиков ведут родословную масонства – «вольных каменщиков».)

Египтяне немало сделали в области естествознания. У них существовала десятичная
система счисления. Они умели вычислять площадь треугольника, трапеции и круга. На основе
наблюдения за небесными светилами ими был составлен календарь, согласно которому год
делился на 12 месяцев и на 365 дней. Многие достижения древнеегипетской цивилизации в
сфере «Человек и Природа» получили широчайшее распространение во всем Древнем мире.

Древний Египет стал местом, где впервые сложились политические, социальные и эко-
номические институты, ставшие обычными во многих странах.

В конце 4-го тысячелетия до н. э. правителю Верхнего Египта Менесу (или Мине) удалось
завоевать Нижний Египет, стать первым царем (фараоном) и передать наследственную власть
своему сыну. Так было положено начало государственной власти, возможно, впервые в миро-
вой истории9. Помощником фараона был визирь, которому подчинялись начальники отдель-
ных «домов» (хлебного, золотого, счета быков и т. д.), т. е. управлений отдельными областями
жизни страны. Особый слой общества составили писцы, едва ли не самые древние «чинов-
ники». В «Поучении Дуауфа» отец наставляет сына на путь истинный: «Смотри, нет такой
работы, где бы не было надсмотрщика, за исключением работы писца, ибо писец сам надсмотр-
щик… ты будешь посылать многих, если будешь слушать слова старших… нет писца, лишен-
ного пропитания от достояния царского дома. Богиня рождения дает обилие писцу, его ставят
во главе суда. Благодарят бога его отец и мать – он направлен на путь жизни»10.

8 См.: Томпкинс П. Тайны Великой пирамиды Хеопса. М.: Центрполиграф, 2005.
9 См.: КролА. А. Египет первых фараонов: Хеб-Сед и становление древнеегипетского государства. М.: Рудомино, 2005.
10 Цит. по: Авдиев В. И. История Древнего Востока. М.: ОГИЗ, 1948. С. 196.
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В экономической области были опробованы разнообразные формы собственности: цар-
ская, жреческая, крупной знати, общинная и личная. Использовались разнообразные налоги,
займы, кредит, аренда, залог и другие формы экономических отношений между людьми. В
ходе завоевательных походов пленных перестали убивать и обращали в рабов. Эти «живые
убитые» были заняты главным образом в царском, храмовом и других крупных хозяйствах.
Естественно, что государственная власть в Египте опиралась на армию, которая состояла из
пехотинцев, вооруженных луками, стрелами и копьями, и конницы, которая сражалась на бое-
вых колесницах. Наряду с сухопутным войском имелся парусный и весельный флот. Египет-
ская семья была патриархальной с абсолютной властью отца, главы семьи11.

• Имена. Рамсес II Великий
Рамсес II Великий (1301–1235 гг. до н. э.). Царь Египта (XIX династия). Один из наи-

более известных царей в истории Египта. В самом начале своего правления был занят борь-
бой с хеттами. В конце концов страх перед разрушениями положил конец конфликтам, и
между обеими сторонами воцарился мир. Рамсес II укрепил связи с хеттами, женившись на
дочери хеттского царя. Рамсес построил большое количество крепостей, храмов и памятни-
ков, включая храм в честь отца Сети I в Луксоре, колоннаду в Карнаке, два храма, высеченных
в скалах Абу-Симбела, и храм Осириса в Абидосе12. У Рамсеса II было более ста сыновей.

Считается, что Рамсес II правил 67лет. Но самым долгим в мировой истории было
царствование Хеопса II. Его пребывание на престоле началось в 2281 г. до н. э., когда ему было
6 лет, и продолжалось 94 года. В России «рекордсменом» по длительности правления является
Иван IV Грозный (51 год), который был объявлен великим князем московским в возрасте 3
лет (родился в 1530 г.), венчан на царство в 1547 г. и умер в 1584 г.

Древние египтяне большое значение придавали жизни после смерти. Смерть они рас-
сматривали как переход к иной, лучшей жизни. Для сохранения трех душ человека – ка, ба и
ах– считалось необходимым сохранять тела умерших (в додинастическую эпоху тела хоронили
в неглубоких ямах, что позволяло им сохраняться в горячем песке и тем самым избегать тлена;
с середины 2-го тыс. до н. э., в эпоху Нового царства, была разработана методика бальзамиро-
вания). Считалось, что после смерти умерший с помощью старика-перевозчика перебирался
через Реку мертвых, проходил через двенадцать врат, преодолевал Огненное озеро. Затем 42
судьи читали список грехов, и умерший должен был клясться в том, что он их не совершал.
(Очень похоже на проверку с помощью полиграфа – «детектора лжи».) В Зале Суда Осириса
сердце умершего взвешивалось на весах, оно не должно было перевесить Перо – символ богини
истины. Прошедший испытания становился жителем Иного мира, или Царства Запада. Греш-
ников отдавали на растерзание чудовищу13.

У древних египтян было свыше 2000 богов и богинь, но культ большинства из них имел
местное значение. Фараон Аменхотеп IV(1364–1347, правил 1351–1334 гг. до н. э.) пытался
осуществить религиозную реформу, одну из первых в мире. В стране отменялось почитание
всех прежних богов и закрывались их храмы. Вводилось единобожие, поклонение богу солнца
– Атону. Началось строительство новых храмов, была заложена новая столица, а сам фараон
принял имя Эхнатон, что означало «Угодный Атону». Данная модель реформирования обще-
ства впоследствии многократно воспроизводилась, нередко с тем же результатом, т. к. после

11 См.: Эрман А. Государство, армия и общество Древнего Египта. М.: Центрполиграф, 2008.
12 См.: Меню Бернадетт. Рамсес П. Царь царей. М.: Астрель; ACT, 2006; Рамсес II: величие на берегах Нила. М.: ТОМ,

2003.
13 См.: Колум П. Великие мифы народов мира. М.: Центрполиграф, 2007; Рак И. В. Мифы Древнего Египта. Екатеринбург:

У-Фактория, 2005; СпенсЛ. Таинства Египта: обряды, традиции, ритуалы. М.: Центрполиграф, 2007; Уайт Д. М. Боги и люди
Древнего Египта. М.: Центрполиграф, 2007
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смерти Эхнатона реформа сошла на нет, а влияние прежнего жречества усилилось, должность
верховного жреца стала передаваться по наследству.

Египетская мифология отражала благодарность людей за используемые ими блага, стрем-
ление получить покровительство высших сил во всех видах деятельности. Так, например, Тау-
эрт, богиня в облике самки гиппопотама (бегемота), считалась покровительницей беременных
женщин и новорожденных детей. Ключевое положение занимали бог солнца Ра, создатель мира
Амон, боги плодородия Осирис и Исида. История о смерти и воскрешении Осириса олице-
творяла собой жизнь зернышка, которое хоронят в земле. А оно возрождается в виде нового
растения.

• Мужчина и женщина в истории цивилизаций
В древнеегипетской мифологии сожительство богов считалось источником жизни и

существования мира (мифы о сотворении мира), поэтому относительно секса существовала
большая терпимость. Мужчина играл главную роль. Семья была моногамной, но фараоны и
аристократы имели много жен. Мужчина имел право на развод, многоженство. У женщин
таких прав не было. За супружескую измену предусматривалось наказание вплоть до смерт-
ной казни. В брак женщины вступали в возрасте 12–14 лет, мужчины – в 15–17 лет. Фараоны
и аристократы, следуя примеру Исиды, вышедшей за своего брата Осириса, часто вступали
в кровосмесительные связи (браки). В силу этого династии фараонов быстро вырождались
и прекращали существование.

Гомосексуализм считался неприличным. Рабам, военнопленным часто отрезали поло-
вые органы, что означало утрату статуса, мужской позиции. По надгробным рисункам уста-
новлено, что в Египте имели место случаи содомии, трансвестизма, орализма, анализма,
зоофилии, а также проституции, связанной с культом плодородия, и сакральной (храмо-
вой) проституции (культ Исиды). Большое значение придавалось девственности и ритуаль-
ной дефлорации, которая рассматривалась как жертва, приносимая богам.

Древнеегипетская мифология является выдающимся явлением мировой культуры. Она
отразила богатый духовный мир египетского общества, сложную систему философских, этиче-
ских и эстетических взглядов, представлений о происхождении мира и человека. Мифологиче-
ские персонажи, правители – любимцы богов стали героями произведений литературы, изобра-
зительного искусства. Достижения древнеегипетской цивилизации были настолько органично
впитаны другими цивилизациями, а сама она настолько прочно забыта, что дешифровка еги-
петских иероглифов Франсуа Шампольоном в 1822 г. фактически обусловила «второе рожде-
ние» Древнего Египта.

• Имена. Клеопатра
Клеопатра (родилась в 69 г. – умерла в 30 г. до н. э.) – последняя царица Египта из дина-

стии Птолемеев. После смерти отца Клеопатра и ее младший брат Птолемей XII по обычаю
египетских царей должны были вступить в брак и править вдвоем. Кровнородственные браки
египетских правителей были причиной быстрого вырождения и смены династий фараонов в
Египте. Но умная и образованная Клеопатра (она знала около 10 языков) с 51 г. до н. э. пол-
ностью завладела престолом. Гай Юлий Цезарь поддержал Клеопатру, ставшую его любов-
ницей, в борьбе со сторонниками Птолемея XII.

После гибели Цезаря Клеопатра стала женой Марка Антония, который начал разда-
вать ее детям земли из так называемых Восточных провинций Римского государства. Сенат
под влиянием Октавиана, внучатого племянника Юлия Цезаря и впоследствии первого рим-
ского императора, объявил войну Египту. У мыса Акция флот Клеопатры и Марка Антония
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потерпел поражение. После вступления римских войск в Египет Клеопатра покончила жизнь
самоубийством14.

Образ Клеопатры широко отражен в литературе и изобразительном искусстве, а
также в кинематографе.

Метаморфозы, похожие на судьбу Древнего Египта, происходили и с другими древними
цивилизациями, которые «открылись» человечеству в результате научных изысканий XIX–
XX вв.

 
§ 3. Шумерская цивилизация

 
Одной из древнейших цивилизаций, наряду с древнеегипетской, является шумерская

цивилизация. Она возникла в Передней Азии, в долине рек Тигр и Евфрат. Этот район по-гре-
чески называли Месопотамией (что по-русски звучит как «междуречье»). В настоящее время
на этой территории располагается государство Ирак.

Около 5 тыс. лет до н. э. земледельцы Убадайской культуры освоили берега рек и начали
осушение болот. Постепенно они научились строить оросительные системы, создавать запасы
воды. Излишки продуктов питания позволяли содержать ремесленников, торговцев, священ-
ников, чиновников. Большие поселения превратились в города-государства Ур, Урук, Эреду.
Дома строились из кирпича, изготовленного из ила и глины15.

В период Урукской культуры, после 4000 г. до н. э. был создан новый, более эффектив-
ный плуг (с рукоятью и лемехом, лучше рыхливший почву). Пахать стали на быках. Позднее
появился металлический лемех. Источники утверждают, что урожайность зерновых в те годы
достигала показателя «сам-100», т. е. одно зерно давало урожай в сто зерен. (Для примера ука-
жем, что на протяжении всей феодальной эпохи в России урожай ржи составлял от «сам-3» до
«сам-5».) Жители Шумера выращивали пшеницу, ячмень, овощи и финики, разводили овец
и коров, ловили рыбу и дичь. Около 4000 г. до н. э. шумеры научились получать чистую медь
из руды, открыли способ литья расплавленной меди, серебра и золота в литейные формы, а
примерно в 3500 г. до н. э. научились делать бронзу, твердый металл из сплава меди и олова.
В середине 4-го тысячелетия до н. э. в Шумере было изобретено колесо.

Социально-экономическая и этническая история Междуречья представляет собой
непрерывную борьбу за обладание этим богатым регионом с исключительно благоприятными
условиями для жизни.

Аккадцы (название семитических племен по городу в Аравии, откуда они пришли) потес-
нили племена шумеров, которые заложили основы орошаемого земледелия и создали к концу
4-го тысячелетия более 20 мелких государств в Южном Двуречье. Аккадцев вытеснили кутии,
затем появились амореи и эламиты.

При царе Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.) произошло объединение всего Двуречья с
центром в Вавилоне16. Хаммурапи проявил себя не только как завоеватель, но и как первый
правитель-законодатель. В кодексе законов из 282 статей получила отражение жизнь, соци-
альная структура древневавилонского общества. Сурово наказывалось нанесение ущерба оро-
сительным системам, посягательство на чужую собственность, на власть отца в семье, регули-
ровались торговые отношения, рабство за долги ограничивалось тремя годами.

14 См.: Фрэн И. Клеопатра, или Неподражаемая. М.: Молодая гвардия, 2004; Шо-во М. Повседневная жизнь Египта во
времена Клеопатры. М.: Молодая гвардия, 2004.

15  См.: Емельянов В. В. Древний Шумер: Очерки культуры. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001; Гуляев В. И.
Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 летистории. 2-е изд. М.: Алетейа, 2005.

16 См.: Ильинский П. О. Легенда о Вавилоне. СПб.: Гиперион, 2007; Саггс Г. Вавилоняне. М.: ФАИР ПРЕСС, ГРАНД, 2005.
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• Мужчина и женщина в истории цивилизаций
У шумеров жена была собственностью мужа. Браки заключались в первую очередь

исходя из экономических соображений и в целях продолжения рода. Сексуальные отношения
со свободной женщиной не накладывали на участников никаких обязательств. Примат муж-
чины был безусловным.

Гомосексуализм не запрещался правом, но рассматривался как порочащее действие.
Кровосмешение и зоофилия запрещались. Расцвет храмовой (сакральной) проституции при-
шелся на 3-е тысячелетие до н. э. Преституция была гетеросексуальная, бисексуальная, гомо-
сексуальная, оральная и т. д. Проститутки служили культу богини Иштар и жили в особом
доме. По обычаям того времени каждой женщине, по крайней мере раз в жизни, рекомендова-
лось принадлежать в храме другому мужчине. К сакральной проституции привлекались и дев-
ственницы, что считалось благом для их будущего брака. После прихода персов в VI в. до н. э.
под влиянием зороастризма относительно терпимое отношение вавилонско-месопотамской
культуры к сексу стало более строгим. Сожительство, не имевшее целью зачатия ребенка,
трактовалось как грех. Гомосексуализм стал считаться большим преступлением, чем убий-
ство. Традиции сакральной проституции Двуречья повлияли на развитие данной сферы в Риме
и в других местностях.

В VIII в. до н. э. из небольшой общины в Северном Двуречье с центром в городе Ашшур
(Ассур) благодаря победоносным походам ассирийских царей возникла первая мировая дер-
жава. В состав этого военно-рабовладельческого государства вошли Вавилон, Сирия и Фини-
кия, Палестина, частично Египет. Опорой ассирийских царей была армия. В ее состав, кроме
колесниц парной упряжки, впервые вошла конница (вооруженные всадники). Имелись также
пехота, саперы, осадная артиллерия (камнеметные и стенобитные орудия). Ассирийские воины
отличались исключительной жестокостью.

Однако, как и более поздние империи, ассирийская военная держава оказалась колоссом
на глиняных ногах. Восставшие вавилоняне вместе с мидянами и халдеями в 628 г. до н. э.
свергли ассирийское господство. В 539 г. Нововавилонская держава была включена в состав
Персидской державы.

• Инновации. Письменность
В культурном наследии шумеров важное место занимала письменность. Люди испыты-

вали потребность в записи и передаче различной информации. Между 4000 и 3000 гг. до н. э.
для обозначения предметов и количественных данных стали использоваться пиктограммы
(примитивные рисунки). На глине трудно было выводить круги, полукружия и кривые линии,
поэтому рисунки-знаки стали упрощать, собирая их из прямых черточек. Но и прямая линия
плохо получалась, поскольку прямоугольный конец палочки глубже входил в глину углом, а
затем уже получался более узкий и тонкий след: прямая линия получала вид клина. Сначала
пиктограммы записывались заостренными тростинками в вертикальных колонках. Позже
стали писать горизонтальными строками, выдавливая знаки на сырой глине. Так первона-
чальные рисунки постепенно трансформировались в клинообразные символы, а письмо полу-
чило название клинописи.

Аккадцы (вавилоняне и ассирийцы) – семитский народ, близкий по языку арабам, евреям
и эфиопам. Аккадские дети учились в шумероязычных школах, читали и писали по-шумерски.
Они пользовались клинописью в течение 3 тыс. лет. По точности записи речи клинопись в
течение 2 тысячелетий превосходила все другие письменности. Считается, что египетские
иероглифы, появившиеся в 3300–3100 гг. до н. э., возникли под влиянием клинописи. Клинопись
была расшифрована во второй трети XIX в. английским офицером Генри Роулинсоном, кото-
рому посчастливилось найти в Иране надпись на трех языках. (Заметим, что пиктограммы
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достаточно широко используются в наши дни для обозначения видов спорта, в дорожных
указателях, различных инструкциях по эксплуатации технических устройств и т. д.)

С шумерской, аккадской и древнеегипетской сходны многие другие письменности Древ-
него мира. Некоторые из них до сих пор не расшифрованы. Словесно-слоговая письменность
существует сегодня в Китае и Японии.

Дешифровка глиняных клинописных табличек позволила ознакомиться со многими
памятниками шумерско-вавилонско-ассирийской литературы. Все области культурной жизни
населения Месопотамии находились под влиянием мифологических представлений. Как и в
Египте, появление зачатков наук было связано с развитием земледелия. Уже в шумерийскую
эпоху существовала шестидесятиричная система исчисления, от которой до наших дней сохра-
нилось деление круга на 360 градусов. Вавилоняне знали четыре правила арифметики, про-
стые дроби, возведение в квадрат, куб, а также извлечение корней. Они выделяли из числа
звезд пять планет и вычислили их орбиты. Был создан календарь, делившийся на год, месяцы,
сутки. Шумеры первыми стали делить час на 60 минут. У них рано появились школы, в
которых мальчики учились писать на табличках из мягкой глины. Учебный день был долгим,
дисциплина строгой, за нарушения полагались телесные наказания. «История начинается в
Шумере», – так назвал свою книгу-бестселлер известный ученый С. И. Крамер17. В этом утвер-
ждении есть немалая доля истины.

• Тексты. Законы Хаммурапи царя Вавилона (XVIII в. до н. э.) (извлечения)
Если человек украдет достояние бога или дворца, то этого человека должно убить;

а также того, кто примет из его рук украденное, должно убить.
Если хозяин пропавшей вещи не приведет свидетелей, знающих его пропавшую вещь, то

он лжец, взводит напраслину; его должно убить.
Если человек украдет малолетнего сына человека, то его должно убить.
Если человек сделает пролом в доме, то перед этим проломом его должно убить и

зарыть.
Если в доме корчемницы сговариваются преступники и она не схватит этих преступни-

ков и не приведет ко дворцу, то корчемницу должно убить.
Если человек возьмет жену и не заключит письменного договора, то эта женщина – не

жена.
Если жена человека будет захвачена лежащей с другим мужчиной, то должно их свя-

зать и бросить в воду. Если хозяин жены сохранит жизнь своей жене, то и царь сохранит
жизнь своего раба.

Если человек будет уведен в плен и в его доме нет средств для пропитания, то его жена
может войти в дом другого; эта женщина не виновна.

Если жена человека, которая живет в доме человека, вознамерится уйти и станет
поступать расточительно, станет разорять свой дом, позорить своего мужа, то ее должно
изобличить, и если ее муж решит покинуть ее – он может покинуть ее; он может в ее путь не
давать ей никакой разводной платы. Если ее муж решит не покидать ее, то муж ее может
взять замуж другую женщину, а та женщина должна жить в доме своего мужа как рабыня.

Если человек подарит своей жене поле, сад, дом или движимое имущество и выдаст ей
документ с печатью, то после смерти ее мужа ее дети не могут требовать от нее ничего
по суду; мать может отдать то, что будет после нее, своему сыну, которого любит; брату
она не должна отдавать.

17 См. Крамер С. Н. История начинается в Шумере. 2-е изд. М., 1991.
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Если жена человека даст умертвить своего мужа из-за другого мужчины, то эту жен-
щину должно посадить на кол.

Если сын ударит своего отца, то ему должно отрезать пальцы.
Если человек повредит глаз какого-либо из людей, то должно повредить его глаз.
Если человек выбьет зуб человека, равного себе, то должно выбить его зуб.
Если раб человека ударит по щеке кого-либо из людей, то должно отрезать ему ухо.
Если строитель построит человеку дом и сделает свою работу непрочно, так что

построенный дом обвалится и причинит смерть хозяину дома, то этого строителя должно
убить.

Если корабельщик соорудит человеку судно и сделает свою работу ненадежно, так что
судно в том же году станет течь или получит другой недостаток, то корабельщик должен
сломать это судно, сделать прочно за собственный счет и отдать прочное судно хозяину
судна.

 
§ 4. Индийская цивилизация

 
Чрезвычайный интерес представляет древняя индийская цивилизация. Природные усло-

вия Северной Индии были весьма похожи на природные условия Египета или Вавилонии.
Здесь плодородие почвы, жизнь людей зависела от разливов Инда или Ганга. Южная Индия
была богата лесами, драгоценными металлами и камнями. Если Ближний и Средний Восток
были открыты внешним влияниям, то Индия была отделена от окружающего мира Гималай-
ским хребтом, морями и океаном18.

К сожалению, дравидийская письменность до сих пор остается не прочитанной, поэтому
представление о жизни коренного древнейшего населения Индии сложилось на основе изуче-
ния остатков материальной культуры.

Первоначально цивилизация возникла на основе небольших общин в долине Инда около
3000  г. до н.  э. Дравиды занимались ирригационным земледелием и скотоводством. Выра-
щивали пшеницу, ячмень, другие культуры. Приручили овец, свиней, зебр, буйволов, вер-
блюдов и слонов. Из более чем сотни древнейших городов наибольшую известность имеют
Мохенджо-Даро и Хараппа. Города были построены по плану, с домами из обожженного кир-
пича. Имелись водопровод и канализация. Города контролировали обширные территории,
были крупными центрами ремесел, торговли. Государственность существовала в виде множе-
ства мелких царств и княжеств, в которых правители, возможно, одновременно были жрецами.
Хараппанцы разработали морфемно-слоговое письмо, выращивали хлопчатник, занимались
торговлей, плавали по морю. В связи с перенаселением в городах они развернули колонизацию
от низовьев Инда морем и сушей на восток и запад. Парусно-гребные корабли, имевшие одну
и две мачты, плавали по Аравийскому морю, Оманскому заливу. Они дошли до южной око-
нечности полуострова Индостан, открыли остров Цейлон.

К середине 2-го тысячелетия до н. э. цивилизация долины Инда пришла в полный упа-
док. В качестве причин называют частые наводнения, истощение почвы и вырубку всех дере-
вьев, войны и даже отсутствие иммунитета против появившихся тропических болезней. Во
всяком случае, около 1500 г. до н. э. в Северную Индию, предположительно из среднеазиат-
ских степей, вторглись так называемые арийские племена. Вождями племен были раджи, союз
девяти скотоводческих племен возглавлял магараджа. Арии быстро усвоили более высокую
культуру дравидов, перешли к оседлому земледелию. Дравидов либо истребили, либо превра-
тили в рабов или слуг. На протяжении 1-го тысячелетия до н. э. арии подчинили себе всю тер-

18 См.: Алъбедиль М. Ф. Индия: беспредельная мудрость. 2-е изд. М.: Алетейя, 2005; Уиллер М. Древний Индостан: ран-
неиндийская цивилизация. М.: Центрполиграф, 2005.
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риторию Индии. На основе отношений между завоевателями и местным населением возникла
и развилась своеобразная кастовая система, которая в значительной степени сохраняется до
настоящего времени19.

Все население Индии делилось на четыре основные касты, или варны. Высшую состав-
ляли жрецы-брахманы. Затем шли кшатрии – воины. Третья каста – вайшьи – состояла из
крестьян-общинников, ремесленников и торговцев. Низшую касту– шудра– составляли слуги,
рабы, люди, занимавшиеся работой по найму или грязной работой (выделкой кож, погребе-
нием покойников и т. д.). Совместная жизнь, питание, браки между представителями различ-
ных варн запрещались или не признавались законными. Брахманы были освобождены от нало-
гов, повинностей и телесных наказаний. По древнеиндийским законам 9-летний брахман по
иерархическому статусу считался отцом 90-летнего кшатрия, а последний – его сыном. Кшат-
рии были единственной категорией населения, которая участвовала в походах и сражениях.
Вайшьи платили разнообразные налоги. Шудры дали человечеству понятие «парии», символ
наибольшей отверженности в обществе, т. к. даже прикосновение к париям считалось осквер-
няющим20.

Первое тысячелетие до н. э. было наполнено борьбой различных индийских государств
(Магадха, Кошала, Чандрагупта, Калинга и др.) за преобладание на всей территории Индии. В
IV в. до н. э. северо-западная часть Индии вошла в державу Александра Македонского. Около
100 г. до н. э. на территорию Индии вторглись племена скифов (саков) и образовали Индо-
Скифское государство. На протяжении последующих двух столетий богатая Индия была лако-
мым куском, важным объектом экспансии для многих завоевателей.

В Индии, как и в других древних цивилизациях, огромное влияние на жизнь людей
имела религия. Только брахманы могли толковать священные книги – «Веды»21. В основе
брахманизма лежало представление о «троице» (тримурати) богов. Создателем мира, творцом
всего сущего считался Брахма, богом добра, богом-охранителем, верховным богом – Вишну,
а доарийским богом, «хозяином животных», иногда богом зла называли Шиву. Шиву изоб-
ражали в грозном виде, часто в священном танце, воплощающем космическую энергию, или
аскетом, погружённым в созерцание, а также символически в виде линги (фаллическое изоб-
ражение). Древние индийцы верили в то, что после смерти душа человека переселяется в новое
тело и судьба в следующем воплощении зависит от кармы человека, от того, насколько пра-
ведно он живет. Обрядовая сторона брахманизма отличалась сложностью и предусматривала
для верующих даже особую стрижку волос и особый характер походки.

Богатый опыт духовно-религиозной жизни нашел свое обобщение и творческое осмыс-
ление в буддизме, ставшем мировой религией.

• Имена. Сиддхартха Гаутама
Сиддхартха Гаутама (623–544  гг.). Происходил из царского рода Шакъя в Северной

Индии. Мальчику дали имя Сиддхартха, а Гаутама – это его фамильное имя. Отец построил
для сына три дворца, чтобы оградить его от неприглядных сторон окружающей жизни. Но
однажды, переезжая из одного дворца в другой, молодой царевич увидел, что на свете есть
болезни, страдания и смерть. Это открытие потрясло Гаутаму. В 29 лет Гаутама ушел
из дома, стал отшельником. Шесть лет он бродил по долине Ганга, беседовал с мудрецами,
вел аскетический образ жизни, но, поняв, что угасание плоти ведет к угасанию разума, отка-
зался от аскетизма. К 35 годам он убедился в близости открытия истины и погрузился в

19 См.: Бонгард-ЛевинГ. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии: Древние арии: мифы и история. 3-е изд. СПб.:
Алетейя, 2001; Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация: история, религия, философия, эпос, литература, наука,
встреча культур. М.: Восточная литература, 2007.

20 См.: ДюмонЛ. Homo hierarchicus: Опыт описания системы каст. СПб.: Евразия, 2001.
21 См.: Вигасин А. А. Древняя Индия: от источника к истории. М.: Восточная литература, 2007.
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медитацию, в которой пребывал несколько недель без еды и питья. В процессе медитации Гау-
тама достиг просветления, т. е. стал Буддой, которому открыты все законы мироздания.
«Братья, мы блуждаем по печальному, пустынному пути перерождений только потому, что
не знаем четырех истин спасения. Вот, братья, высокая истина страдания: рождение есть
страдание, старость есть страдание, болезнь есть страдание, смерть есть страдание, раз-
лука с людьми любимыми есть страдание, близость людей нелюбимых есть страдание, недо-
стижимость желаний есть страдание (короче, все существование индивидуума есть страда-
ние). Вот, братья, высокая истина о происхождении страдания: это жажда бытия (танха),
ведущая от перерождения к перерождению; это – влечение к удовлетворению чувственности,
влечение к индивидуальному счастью. Вот, братья, высокая истина об уничтожении страда-
ний: это – совершенное уничтожение жажды бытия: уничтожение вожделений, их должно
уничтожить, отрешиться от них, положить им предел. Вот, братья, высокая истина о
пути, ведущем к уничтожению страдания,  – это высокий осъмеричный путь, который назы-
вается истинной верой, истинной решимостью, истинным словом, истинным делом, истин-
ной жизнью, истинным стремлением, истинными помыслами и истинным самопознанием».

После этого он 45 лет ходил по стране и проповедовал свое учение о спасении в неземной
жизни. Умер в возрасте 80 лет. Существует несколько биографий Будды.

Жизнь в буддизме рассматривалась как источник страданий. В отличие от брахманизма
буддизм считал, что правильная жизнь, «восьмеричный благородный путь», не просто может
привести к перевоплощению, но позволит человеку в новом обличье сменить свой удел: напри-
мер, низшую касту на более высокую. Будда («просветленный») выступил против монополиза-
ции религиозного культа брахманами и фактически за уравнение каст, демократизацию обще-
ства, что обусловило привлекательность учения. «Ни одного человека я не назову брахманом
только потому, что родившее его материнское лоно принадлежало к брахманской касте. На
языке Брахмы говорят многие, сердце и мысль которых обращены к миру. Поэтому я назову
брахманом того лишь, кто, отдаляясь от мира, освобождается от всякой страсти», – пропове-
довал Будда. В то же время Шакья-Муни (одно из имен Будды) проповедовал непротивление
злу и идеалом, целью всех перевоплощений считал достижение состояния «нирваны» (отказа
от всех желаний, полного угасания, небытия). В III  в. до н.  э., при выдающемся правителе
царе Ашоке, который объединил под своей властью почти всю территорию Индии и с помо-
щью зажиточных вайшьев вел борьбу с брахманами, буддизм был объявлен государственной
религией22.

За последующие несколько веков буддизм широко распространился в Восточной и Цен-
тральной Азии, отчасти в Средней Азии и в Сибири. В самой Индии буддизм в XII в. после
Рождества Христова растворился в индуизме, который освятил авторитетом религии кастовое
деление общества и, продолжая традиции брахманизма, объявил принадлежность к той или
иной касте следствием соответствующей дхармы, т. е. образа жизни, предписанного данной
касте.

• Мужчина и женщина в истории цивилизаций
В индуизме отношение к сексу варьируется от полного приятия до аскетического отри-

цания. При этом аскетизм и страсть не противопоставлялись друг другу, но рассматрива-
лись как формы энергии. Сексуальная жизнь индийских богов с современных позиций выглядит

22 См.: Индийская мифология: (Индийский пантеон. Героический эпос. Обычаи и ритуалы. Ведическая культура. Жерт-
воприношения. Праздники): энциклопедия. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2006; КонзеЭ. Буддизм. Сущность и развитие. СПб.:
Наука, 2003; КаниткарВ. П., Коул У. О. Индуизм. М.: ГРАНД: ФАИР-Пресс, 2001; КноттК. Индуизм. М.: Весь мир, 2001.
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довольно причудливо. Поклонение фаллосу и йони наполнялось сложным символическим зна-
чением.

Вступление в брак было одной из важнейших церемоний, считалось жертвоприноше-
нием. Неженатый мужчина рассматривался как «тот, кто не принес жертву». В древние
времена муж должен был быть в три раза старше жены. Повторный брак для вдов запре-
щался, поскольку женщина должна была всегда поклоняться покойному мужу. Сексуальному
удовольствию женщин уделялось минимум внимания. Применялась любовная магия: любов-
ные привороты для благополучной семейной жизни и для того, чтобы добиться любви. Счи-
талось, что мужчина создал себе спутницу – жену, после чего мир стал заселяться людьми и
был дан пример всему живому. Соитие описывалось как церемония, с предварительным омове-
нием, символическими сравнениями и молитвами. Внебрачные связи, кровосмесительные связи
(инцест), мужской и женский гомосексуализм осуждались и наказывались.

Мать считали «самым высоким гуру», «сердцем семьи». В то же время женщинам при-
писывали лживость, хитрость, порочность. Девочек могли дарить, приносить в жертву ради
спасения отцов, распоряжались ими, как имуществом. В Индии было немало «женщин, кото-
рые жили своей красотой», «дочерей удовольствия», а также храмовых проституток.

Знаменитая «Камасутра» («Трактат о любви») появилась в III или IV в. до н. э. Автор-
ство приписывается священнику – брамину по имени Ватсьяяна. «Камасутра» оказала зна-
чительное влияние на скульптуру, живопись и литературу, на общество в целом.

Религиозно-магические представления послужили основой для появления зачаточных
форм науки. Еще во времена «Вед» индийские врачи разбирались в анатомии, придавали осо-
бое значение мозгу, спинному хребту и грудной клетке как вместилищам болезней, откуда
их должен был извлечь знахарь. Встречались различные названия болезней. Высоким автори-
тетом обладал тот, у кого «травы собраны, как цари на сходке, тот зовется мудрым врачом,
истребителем ракшасов (злых духов), изгнателем недугов». Наблюдения за небесным сводом
позволили индусам уже в древности установить фазы луны, лунный зодиак, создать кален-
дарь и изобрести водяные часы. Индийский календарь делил год на 12 месяцев по 30 дней и
предусматривал добавочный месяц каждые пять лет. В Индии было создано несколько систем
алфавитно-слогового письма, которые, как считается, использовались в качестве основы дру-
гими цивилизациями. Благодаря древнеиндийской письменности до наших дней дошли такие
памятники эпической поэзии, как «Махабхарата» и «Рамаяна». Считается, что прародиной так
называемой арабской цифровой системы является Индия. Нельзя не упомянуть о буддийских
храмах, высеченных в скалах и украшенных изощренной скульптурной вязью. Всемирное рас-
пространение получили созданные в Индии шахматы. Современная Индия является второй по
численности населения страной мира.

• Тексты. Законы Ману (сборник древнеиндийских нравственных и правовых
предписаний, датируемый I в. до н. э.) (извлечения)

А ради процветания миров он (Ману – легендарный составитель законов) создал из своих
уст, рук, бедер и ступней, соответственно, брахмана, кшатрия, вайшия и шудру.

Обучение, изучение Веды (священная книга), жертвоприношение для себя и жертвопри-
ношение для других, раздачу и получение милостыни он установил для брахманов.

Охрану подданных, раздачу милостыни, жертвоприношение, изучение Веды и непривер-
женность к мирским утехам он указал для кшатрия. Пастьбу скота и также раздачу мило-
стыни, жертвоприношение, изучение Веды, торговлю, ростовщичество и земледелие – для
вайшия. Но только одно занятие Владыка указал для шудры – служение этим варнам со сми-
рением.
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Из живых существ наилучшими считаются одушевленные, между одушевленными –
разумные, между разумными – люди, между людьми – брахманы.

Брахман ест только свое, носит – свое и дает – свое; ведь другие люди существуют по
милости брахмана.

Даже если царь – ребенок, он не должен быть презираем думающими, что он только
человек, т. к. он – великое божество с телом человека. Армия зависит от военачальника,
контроль над подданными – от армии, сокровищница и страна – от царя, мир и его противо-
положность – от посла. Кто лично захватывает колесницу, лошадь, слона, зонтик, деньги,
зерно, скот, женщин, всякое прочее добро и недрагоценный металл – это его. Пусть воины
отдадут лучшую долю царю: так сказано в Веде; не захваченное в отдельности должно быть
царем распределено между всеми воинами. Подчинение страны следует обеспечивать, поме-
стив отряд воинов посреди двух деревень, трех, пяти, а также сотен деревень.

Следует назначить старосту для каждой деревни, управителя десяти деревень, упра-
вителя двадцати и ста, а также управителя тысячи. Пусть царь ежегодно заставляет про-
стой народ, живущий в стране самостоятельным промыслом, платить нечто, называемое
налогом. Царь, желая рассмотреть судебные дела, пусть является подготовленным в суд
вместе с брахманами и опытными советниками.

В судебных делах должны допускаться свидетели, достойные доверия, из всех варн, зна-
ющие всю дхарму, чуждые жадности.

При разногласиях (в показаниях) свидетелей царю следует предпочесть (мнение) боль-
шинства, при равенстве – наделенных выдающимися качествами, при разногласии между
отличными – брахманов.
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§ 5. Китайская цивилизация

 
Самой многонаселенной и одной из самых древних стран является Китай. Китайская

цивилизация возникла в долине реки Хуанхэ. Здесь, на «великой китайской равнине» около
5-го тысячелетия до н. э. появились земледельческие общины культуры Яншао. Постепенно
была освоена также долина реки Янцзы, где с 4-го тысячелетия до н. э. выращивали рис, а к
середине следующего тысячелетия стали разводить крупный рогатый скот, кур, овец, коз, а
также буйволов для пахоты и перевозки грузов. Территория Южного Китая, гористой страны,
была богата медью, оловом, свинцом, ценными породами камня.

У китайцев богатая мифология. По китайским легендам, во вселенском хаосе сначала
появился великан по имени Паньгу. Огромным топором он разделил первозданный хаос. Через
18 тыс. лет чистая часть постепенно поднялась вверх и образовала небо, мутная часть посте-
пенно опустилась вниз и образовала землю. Так зародился наш мир.

Историю Китая, подобно истории Древнего Египта, можно представить как череду дина-
стических правлений. Древнейшую, полулегендарную династию Ся сменила династия Шан
(XVIII–XII вв. до н. э.), с которой принято начинать китайскую государственность.

Следует учесть, что сами китайцы, как и большинство народов, начинают свою исто-
рию со значительно более древней эпохи. «Первым богдыханом, еще полумифической лично-
стью, летописи называют мудрого Фу Сишы. Он царствовал за 3468 лет до Рождества Хри-
стова. Ему приписывают установление религиозных обрядов, изобретение письменных знаков
и 60-летнего астрономического цикла. Он организовал первоначальное устройство граждан-
ской жизни. Желая внушить большее доверие к изданным законам, Фу Сишы сказал, что он
списал их со спины дракона, явившегося ему из глубокого озера. Этим он хотел показать, что
его законы даны божеством, а потому неповиновение им есть грех перед божеством. Ему же
приписывается изобретение двух музыкальных инструментов: кин, род 27-струнной лиры, и
ссе – гитара о 36 струнах. Письменный памятник его называется И-Кинг – книга превраще-
ний; в ней излагается начало и происхождение всего видимого и превращения существ живот-
ного и растительного царств сообразно с временами года. Вслед за Фу Сишы после нескольких
богдыханов вступил на престол воинственный Хоан Ти, при котором был изобретен компас.
Китайские летописи говорят, что Хоан Ти с успехом пользовался им во время своих походов.
При нем государство было разделено на 10 областей и введена децимальная система веса и
меры. В военных, а также торговых целях, он повсюду в государстве провел дороги и улучшил
способы водяного сообщения. Для поднятия нравственного уровня народа он учредил жерт-
воприношения Всевышнему духу»23.

В течение длительного процесса развития сформировался «народ хуася» – так в древно-
сти называли себя представители национальности хань24. Долгое время китайцы считали свою
страну прародиной большинства мировых культурных достижений, а все остальные народы
презирали как варварские. Люди археологической культуры Хэмуду в южной части Китая
7 тыс. лет назад выращивали рис. Они изобрели технику соединения паз-шип и каркасно-стол-
бовую конструкцию строительства деревянных домов, которые дошли до наших дней. Запад-
ные страны не имели контактов с Китаем вплоть до II в. до н. э. Китай был изолирован в гео-
графическом отношении: от остального мира его отрезали пустыни и степи Центральной Азии,
а также огромные горные массивы и морские пространства.

23 Карягин К. М. Конфуций // Будда. Конфуций. Савонарола. Торквемада. Лойола. СПб., 1993. С. 78.
24 Китайская культура (Юй Дун, Чжун Фан, Линь Сяолин). Пекин: Издательство литературы на иностранных языках, 2004.

С. 7.
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Уже в эпоху Шан-Инь в Китае развивается орошаемое земледелие, шелководство, тех-
нику которого удалось держать в строжайшем секрете почти 2,5 тыс. лет, мясное скотоводство,
рыболовство, ремесло. Китайские мастера работали с камнем (любимый – нефрит), бронзой,
золотом. В эту эпоху из рисунчатого письма возникла китайская иероглифическая письмен-
ность: известно около 30 тыс. различных знаков. Китайские иероглифы служат символом пре-
емственности и развития китайской цивилизации. Царскую власть ограничивал совет родовых
старейшин. Царь также был военачальником и жрецом. Основную массу населения состав-
ляли свободные общинники, но значительные земельные богатства и рабы сосредоточивались
в руках знати. В патриархальной семье господствовал муж. Многоженство дополнялось узако-
ненным наложничеством (конкубинат).

В эпоху Чжоу (XII–VIII вв. до н. э.) цари начинают обожествляться (стали именоваться
сын Неба, заместитель Неба). Создаются управления для руководства финансами, вооружен-
ными силами, общественными работами, царским хозяйством, судебное ведомство, ведомство
культа царских предков. Так возникает централизованное государство.

После распада Чжоу и периода «Борющихся царств» возвышается династия Цинь. В
III в. до н. э. при Цинь Шихуанди расширившееся за счет Маньчжурии и Монголии китайское
государство разделяется на 36 областей, создается большой чиновничий аппарат, расширяется
ирригационная система, строятся дороги, вводятся единая система мер и весов, упрощенное
иероглифическое письмо, начинается строительство Великой китайской стены для защиты от
набегов кочевников с Севера25.

Великие дела, как это часто бывало в истории, сопровождались великими злодеяниями.
Усилился экономический гнет населения. Были похоронены заживо 460 ученых-конфуциан-
цев, которые напоминали о прежних, более спокойных царствованиях. Заодно были сожжены
и все исторические книги.

Уже к VIII  в. до н.  э. понятие «человек» в  традиционном китайском мировоззрении
постепенно стало превосходить понятие «божество», зародилось начальное гуманистическое
мышление. Мыслителем, взгляды которого уже на протяжении 2,5 тыс. лет находятся в центре
внимания китайского народа, стал мудрец Кун-Цзы (около 551–479 гг. до н. э.), которого на
Западе принято называть Конфуцием, а его учение конфуцианством. В соответствии с одним
из главных положений конфуцианства, учением о чжэн мин (о выправлении имен), каждый
человек должен помнить свое место в обществе. Достойный человек должен быть гуманным
(человеколюбивым, справедливым, бескорыстным, скромным, сдержанным и т. д.) и сознавать
свою ответственность перед предками, семьей, государством, то есть выше всего ставить чув-
ство долга. Конфуций призывал стремиться к трем правильным отношениям: государя к под-
данным, отцов к детям, мужей к женам. Основным принципом конфуцианской нравственности
являлось полнейшее отсутствие крайностей и увлечений, стремление к середине, к умеренно-
сти и сдержанности26. Конфуций унаследовал и развил более ранние гуманистические идеи,
сделал китайскую культуру глубоко гуманистической. Так считают современные китайцы.

Конфуцианство в отличие от буддизма ориентировало человека на активную посюсто-
роннюю жизнь, в которой высшими ценностями были знания, мудрость, упорный труд и совер-
шенствование в своем мастерстве во славу предков.

Учение Конфуция полностью соответствовало уже сложившемуся народному духу. Он
был принципиальным противником коренного обновления жизни, фундаментальных реформ.
«Не дай нам бог жить в эпоху великих перемен», – говорят китайцы вслед за своим духовным
учителем. Поскольку для китайца главное в жизни – польза, целесообразность, соблюдение

25 См.: Грэй Д. Г. История Древнего Китая. М.: Центрполиграф, 2006.
26 См.: Мартынов А. С. Конфуцианство: классический период. СПб.: Азбука-классика: Петербургское Востоковедение,

2006; Мартынов А. С. Конфуцианство: этапы развития. СПб.: Азбука-классика: Петербургское Востоковедение, 2006.
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сложившихся правил, то и правители, по мнению философа, должны были управлять соот-
ветствующим образом. «Будьте всегда прилежны в делах и внимательны, старайтесь отличить
ложь от правды и истину от вероятия. Будьте справедливы, бескорыстны, верны самому себе.
Правосудие не ведает лицеприятия. Бескорыстие – путь к справедливости: корыстолюбец не
может быть справедливым; всякое приношение и всякий дар от низших, под каким бы предло-
гом они ни были сделаны, есть гнусная кража. Будьте всем доступны. Не показывайте никому
мрачного лица, будьте со всеми приветливы, обходительны и ласковы. Решением дела не спе-
шите; обсуждайте его со всех сторон. Ежегодно собирайте четыре раза народ и объясняйте ему
его обязанности. Если простой народ не знает, что он должен делать, то виноват ли он, если не
исполнит того, что должен? Можно ли взыскивать за нарушение закона с того, кто не ведает
о существовании закона? Не отвлекайте простой народ от полевых работ, заставляя трудиться
над исправлением дорог и мостов. Всему свое время!»27

Другую религиозно-философскую систему создал Лаоцзы. Про него впоследствии рас-
сказывали, что, странствуя в колеснице, запряженной черным быком, он «оплодотворил спя-
щую мать Шакья-Муни, отчего родился Будда в год создания Дао Дэцзин (древнейшего про-
изведения даосской религиозной философии)».

Слово «дао» (или «тао») означало «путь» или «основу мира». Лаоцзы прославился всеве-
дением, молчанием, уединением и созерцанием. Как и Конфуций, он проповедовал смирение,
«великое послушание», обожествлял царскую власть. «Кто царь, тот соединяется с небом; кто
соединен с небом, тот будет подобен дао, которое существует от вечности. Тело его погибнет
(умрет, когда настанет время), но (дух его) никогда не уничтожится». Мудрец видел болезни
общества, высказывался против богатства, против отягощения народа налогами и повинно-
стями, против войн28.

Конфуцианство и даосизм наложили свой отпечаток на китайскую цивилизацию, спо-
собствовали консервации многих форм древней культуры и традиций на протяжении тысяче-
летий.

• Имена. Конфуций
Конфуций (551–479 гг. до н. э.), великий мудрец и философ.
У отца Конфуция, храброго воина, было девять дочерей от первого брака. После смерти

жены он вступил в брак и стал отцом великого философа в возрасте 70 лет. По легендам,
рождение Конфуция сопровождалось знамениями. В ночь, когда он родился, над холмом все
время парили два дракона и стерегли холм справа и слева. Любимыми детскими забавами
мальчика была игра в церемонии и жертвоприношения. В высшем училище в 17 лет он был
назначен помощником своего учителя.

Государственную службу Конфуций начал с незначительной должности торгового при-
става, надзиравшего за свежестью припасов на рынках и в лавках. В 19 лет он женился на
девушке из знатной семьи. У него родились сын и дочь. Конфуций блестяще себя проявил
на должности инспектора пахотных полей, лесов и стад, жизнь земледельцев княжества, в
котором служил Конфуций, изменилась к лучшему.

После смерти матери Конфуций по обычаю ушел со службы и выдерживал трехгодич-
ный траур, на время которого были установлены серьезные ограничения. Он жил в уединении,
предаваясь научным занятиям, изучал священные книги древности, постановления древних
правителей. В этот трехлетний период сформировалось его учение, распространению кото-
рого он посвятил всю свою жизнь. Он много путешествовал, по приглашению гостил у раз-

27 Конфуций. Я верю в древность. М., 1995. С. 245.
28 См.: Вонг Е. Даосизм. М.: Гранд, Фаир-пресс, 2001; Духовная культура Китая: Энциклопедия: в 5 т. М.: Восточная

литература, 2006. Т. 1. Философия



В.  В.  Фортунатов.  «История мировых цивилизаций»

24

личных князей. У философа появилось множество учеников. Конфуций продолжал изучать
древние сочинения и записывал свои мысли.

На 44 году жизни он был назначен правителем резиденции и ее окрестностей в кня-
жестве Лу, затем стал верховным судьей, т. е. вторым лицом в княжестве. Однако через
некоторое время Конфуций впал в нежилось князя, поставив его в неловкое положение своим
замечанием. Философ вновь отправился в странствия со своими учениками. Правители не
принимали его учение, уповая прежде всего на силу.

Число учеников Конфуция достигло трех тысяч. Китайцы считают, что Конфуций
создал свою частную школу на 100 лет раньше Платона (427–347 гг. до н. э.), учредившего
Академию в пригороде Афин. Конфуций вернулся в родное княжество Лу, пережил жену и сына
и скончался на 73 году жизни. Он был похоронен с особыми церемониями. Князь Лу признал
его своим учителем. В память мудреца была воздвигнута часовня. Со временем его провозгла-
сили святым и стали поклоняться его памяти. Его изображали в императорской шапке и
царских одеждах. Потомки Конфуция были возведены в звание потомственных дворян. Мно-
гие тысячи китайцев ведут родословную от своего великого предка и гордятся им.

Творчество китайцев не ограничивалось созданием религиозно-философских и этиче-
ских систем, которые не только способствовали укреплению деспотической власти, но и обес-
печивали устойчивость, необходимую преемственность, гибкость китайскому социуму. Значи-
тельное развитие в Китае получила астрономия. Созвездия, расположенные вокруг Полярной
звезды, распределялись по «лунным домам», появились карты звездного неба. Китайские аст-
рономы могли предсказывать лунные и солнечные затмения, появление комет. Математики
знали свойства прямоугольного треугольника. Уже в VIII в. до н. э. было составлено географи-
ческое описание китайского государства: гор, рек, земель и налогов каждой из девяти частей.
В X в. до н. э. при дворе чжоуского князя была учреждена должность летописца. Первую исто-
рическую хронику, созданную частным лицом, составил Конфуций. Выдающимся произведе-
нием стали «Исторические записки» Сыма Цяня (145-90 гг. до н. э.). В Китае были изобретены
порох, бумага, компас, сейсмограф. Высокого уровня достигло изобразительное искусство и
художественное ремесло – изготовление изделий из фарфора, бронзы, художественная резьба
по дереву и слоновой кости.

Уже древнейшая китайская история в сопоставлении с судьбами других древневосточных
цивилизаций позволила ряду исследователей установить повторение одних и тех же циклов,
характерных для обществ Востока:

1) укрепление централизованной власти в борьбе против децентрализации, укрепление
государства;

2) кризис власти, отступление перед центробежными силами;
3) упадок власти, ослабление государства;
4) социальная катастрофа: бунт народа, нашествие иноземцев.
Похоже, что эта схема применима не только к восточным обществам.

• Мужчина и женщина в истории цивилизаций (Конфуций) •
В древности считалось, что наиболее благоприятный возраст для брака не старше

30 лет для мужчины и 20 лет для женщины. По Конфуцию же, самая лучшая пора для
женитьбы 20 лет для мужчины и 15 лет для женщины. Брак есть первая обязанность чело-
века и его естественное призвание и назначение. Обязанности супругов делятся на общие и
частные. Муж – голова; он повелевает, жена повинуется. Он – небо, она – земля.

Основами супружества должны быть взаимное доверие, честность и уважение, власть
и руководство со стороны мужа, повиновение и покорность со стороны жены во всех тех
случаях, когда муж не нарушает правил справедливости, приличия и чести. В общественной
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жизни жена всем обязана мужу. Сын – хранитель вдовой матери от искушений, доброго имени
ее от нареканий. Обычай воспрещает женщине вторичное замужество, вдова обязана посвя-
тить себя уединению.

Девица не должна вступать в брак: 1) с членом семьи, замешанной в заговоре против
правительства; 2) с членом семьи с расстроенными делами или в которой царствует раздор;
3) с нарушителем закона или бывшим под судом; 4) с одержимым хронической болезнью или
каким-либо физическим недостатком; 5) с человеком, на котором лежит забота о многочис-
ленной семье, о братьях, сестрах, тетках и т. д. Муж имеет право отпустить от себя жену,
но не иначе, как по уважительной причине. Причин же таковых семь: 1) неповиновение жены
свекру или свекрови; 2) бесплодие; 3) непристойное поведение или нарушение супружеской вер-
ности; 4) внесение ею в семью мужа вражды и ссор; 5) болезнь жены, внушающая к ней отвра-
щение; 6) болтливость и склонность к мотовству, 7) если жена обкрадет мужа.

 
§ 6. Иудейская цивилизация

 
Существенное место в истории Древнего мира и мировой цивилизации в целом занимают

евреи и созданная ими иудейская цивилизация. Евреи – семитский народ, состоявший из 12
кланов (родов, колен) потомков двенадцати сыновей Иакова, внука Авраама, считающегося
родоначальником всех семитов.

Евреи переселились из-за Евфрата (их называли хабиру, «заречные») в Палестину29,
откуда, возможно, в связи с голодом переселились в Египет. Из «египетского плена» ввиду уси-
лившегося давления и угрозы уничтожения около 1250 г. до н. э. пророк Моисей увел 600 тыс.
евреев. Он увлек соплеменников идеями, которые впоследствии составили иудаизм30.

Многие считают, что евреи были первым народом, начавшим поклоняться Единому Богу,
но некоторые историки религии полагают, что на Моисея оказал влияние уже упоминавшийся
выше монотеизм Аменхотепа IV, причем это влияние было настолько велико, что заставило
Моисея сформулировать еврейский монотеизм и провозгласить его в форме закона 31.

На вершине Синая бог Яхве (Йахве, Ягве, Иегова) передал через Моисея его народу десять
заповедей. Евреи должны были: не иметь других богов; не произносить вслух имя Бога; шесть
дней работать, но посвящать субботу Богу, что считалось отдыхом; уважать родителей; не
убивать; не распутничать; не воровать; не свидетельствовать ложно против других людей; не
желать ничего, что принадлежит другому человеку, – ни дома его, ни жены, ни слуги, ни вола,
ни осла.

Евреи, приняв иудаизм, стали считать себя избранным народом, т. к. пророк Моисей
первым признал Яхве как верховное божество, а Авраам, с которого началась история рода,
проявил готовность без колебаний принести в жертву Богу своего долгожданного первенца
Исаака, но был остановлен посланцем Бога. Евреи верили в приход мессии, спасителя, который
придет, чтобы воздать людям по заслугам и свершить праведный суд. Иудаизм провозглашал,
что небесный суд «в конце времен» станет судом Яхве над врагами иудейского народа, над
всеми грешниками, над теми, кто не разделяет принципы иудейства.

• Инновации. Библия

29 См.: Анати Э. Палестина до древних евреев. М.: Центрполиграф, 2007; История Израиля и Иудеи: (общественная и
политическая жизнь). М.: Крафт+, 2004; Мортон Г. В. Святая земля. Путешествие по библейским местам. М.: Эксмо; СПб.:
Мидгард, 2007; Рыжов К. В. Священная Иудея: мифы, легенды и предания древних евреев. М.: Вече, 2006.

30 Дубнов С. М. Краткая история евреев. М., 1996. С. 31–51.
31 Гече Г. Библейские истории. М., 1990. С. 29. См.: Шураки А. Повседневная жизнь людей Библии. М.: Молодая гвардия,

Палимпсест, 2004.
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Иудаизм складывался постепенно, что нашло свое отражение в Библии (что по-гречески
означает «книги»; отсюда – библиотека, библиография и т. д.). Многие сюжеты, ситуации,
персонажи, образы, символы из этой самой великой книги за всю историю человечества (с
точки зрения христиан) стали духовным достоянием многих поколений, самых разных наро-
дов, прежде всего на Западе. О сотворении мира, великом потопе, грехопадении людей, вави-
лонском столпотворении, казнях египетских, трубном гласе, неопалимой купине, манне небес-
ной и многом другом люди узнали, читая Библию.

В сфере религии, сначала в ее создании, а затем в разнообразном толковании текстов и
фактов, по преимуществу реализовался творческий потенциал древнего еврейского народа.

Менее успешной выглядит деятельность евреев в государственно-политической сфере.
В XI в. до н.  э. древнееврейские племена, вернувшиеся из Египта и вытеснившие местные
племена с территории современного Израиля, основали Израильско-Иудейское царство. Им
управляли цари Саул, Давид и Соломон.

После завоевания Ханаана евреи стали оседлым народом, превратились в земледельцев,
стали считать земледелие естественным призванием человека. С земледелием были связаны
большие праздники: пасха – праздник созревания хлебов; шавуот – праздник жатвы и т. д.
«Там, где преобладало земледелие, образ жизни жителей был прост и скромен. Дома строились
из дерева и глины; плоская крыша дома служила жильцам для ночлега в теплое время года.
Убранство комнат тоже отличалось простотою… Предметами пищи были: хлеб пшеничный
или ячменный, лепешки мучные на древесном масле, овощи, плоды. Мясо употреблялось посе-
лянином только в праздничные дни, когда он привозил свой скот для убоя к алтарю или храму,
в виде жертвы; часть этой жертвы сжигалась на алтаре и отдавалась священникам, а осталь-
ное мясо употреблялось в пищу хозяином и его домочадцами… С течением времени, однако,
простой земледельческий строй жизни значительно изменился. С земледелием стала соперни-
чать торговля… Сами цари, со времен Соломона, поощряли торговлю, снаряжая караваны и
коммерческие суда в далекие страны то с помощью финикийцев, то самостоятельно… Все это
содействовало быстрому росту городов. Рядом с трудом встал капитал: появились торговля
деньгами, ссуды, ростовщичество. Неисправного должника, не уплатившего ссуды к сроку, заи-
модавец имел право обратить в рабство, как было в обычае у всех древних народов. Разли-
чие состояний все увеличивалось, пропасть между богатым классом и бедным расширялась…
Состоятельные люди обыкновенно имели не более двух жен, да и тогда в семье часто проис-
ходили распри: нелюбимая жена завидовала любимой, бездетная – плодовитой. Перед вступ-
лением в брак с девицею жених давал ее родителям обычный выкуп. В древнейшие времена
браки между довольно близкими родственниками не составляли редкости; не возбранялось,
например, жениться на своей побочной или двоюродной сестре или брать в жены одновре-
менно двух сестер; но впоследствии некоторые такие браки были запрещены. Родители имели
над детьми неограниченную власть; за оскорбление отца или матери словом или действием
полагалась смертная казнь. Мать в семье пользовалась таким же уважением, как и отец… Раб-
ство у израильтян не имело значения государственного учреждения, как у греков и римлян».

Судьба государственности еврейского народа оказалась сложной и драматичной. Авто-
ритет царской власти снижался из-за ее неспособности защитить интересы большинства, увяз-
шего в долговой кабале у ростовщиков. Огромную роль играли жрецы, нередко поучавшие
власть и противостоявшие ей. В силу ряда причин уже около 928 г. до н. э. древнееврейское
государство распалось на два самостоятельных – Израиль и Иудею. В конце VIII в. до н. э.
Израиль был завоеван Ассирией, а Иудея откупилась огромной данью. Спустя полтора столе-
тия, в 586 г. до н. э. вавилонский царь Навуходоносор взял штурмом, а затем разрушил Иеру-
салим и огромный храм, построенный царем Соломоном. Все евреи были уведены в Вавилон.
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• Имена. Соломон
Соломон (ок. 970–930 (другие даты – 965–928) гг. до н. э.). Царь израильский. Второй

сын Давида и Вирсавии. Соломон заключил союзы с Египтом и Финикией, что обеспечило мир
в регионе. Но многие были недовольны, т. к. в Иерусалиме были официально разрешены ино-
странные религиозные культы. При Соломоне власть Израиля достигла своего расцвета 32.
Соломон вступал во многочисленные браки с дочерьми правителей соседних государств, бла-
годаря чему обеспечивались мирные отношения с ними. Согласно Библии царица Савская (из
плодородной, богатой земли на южном берегу Аравии) путешествовала на север и посещала
Соломона. Эфиопские легенды гласят, что у царицы Савской был сын от Соломона. От этого
мальчика пошла вся эфиопская царская фамилия. Соломон разделил страну на администра-
тивные районы, улучшил управление ими. Строились города, дворцы и примерно в 970 г. до
н. э. был возведен огромный храм, который стал главной святыней иудейской религии. Для
строительства широко использовался принудительный труд. Критику вызывали огромные
налоги. Строительство храма обескровило экономику Израильского царства, обусловило его
ослабление и распад на две части. Соломон прославился своей мудростью. Ему приписывают
часть библейских текстов, включая Книгу Притчей Соломоновых, Песнь песней, Екклезиаст
и Книгу премудрости Соломона.

В период «вавилонского плена» в основном завершилось оформление иудаизма33. Пер-
сидский царь Кир в 539 г. до н. э. разрешил евреям вернуться в Палестину и восстановить
храм. Был установлен строгий монотеизм. Предметы культа и жрецы других богов были уни-
чтожены. Было канонизировано Второзаконие, регламентировавшее правовую и обрядовую
жизнь евреев; составлен Жреческий кодекс. В Vb. до н. э. были запрещены браки евреев с
иноплеменниками. Все неевреи, не обрезанные, все, кто не поклонялся Яхве, рассматривались
как нечистые язычники. Такая жесткая самоизоляция преследовала цель национальной консо-
лидации еврейского народа, оставшегося без собственной государственности.

• Инновации. Обрезание
В научной медицине эта процедура называется циркумцизия и представляет собой уда-

ление крайней плоти мужского члена. В религиозном обряде иудаизма и ислама обрезание
играет важную символическую роль. Первым народом, который сделал ритуал обрезания свя-
щенным, стали евреи. В их понимании кровь священна, «кровь есть душа». Если человек про-
ливает кровь из органа, дающего жизнь, то этот ритуал означает посвящение Богу своей
жизни, принятой как дар. Древние евреи делали себе обрезание с помощью острых камен-
ных ножей на месте, получившем название «Холм обрезания». Евреи рассматривают «брит-
милу» (обрезание) в качестве своего рода прививки от боли и страха. Обрезание представляет
собой разновидность инициации и у некоторых народов связано с переходом подростков в воз-
растной класс взрослых. Медики считают, что обрезание преследовало цель освятить авто-
ритетом религии важную гигиеническую предосторожность. Существует легенда о том, что
отряд пророка Мухаммеда в битве за веру попал во вражеское окружение. Из-за антисани-
тарных условий и недостатка воды у многих воинов началось воспаление головки члена. Тогда
Пророк нашел радикальное решение, распорядившись срезать всем кожу на кончике члена, чем
сберег воинов от неминуемых мучений. В жарком климате при недостатке воды накопление
смегмы под крайней плотью мужского члена было вредно и для мужского и для женского здо-
ровья, т. к. смегма обладает канцерогенными свойствами – может вызвать раковое заболе-
вание. У христиан, по предложению апостола Павла, чтобы избежать колебаний у обраща-
емых, обряд обрезания уступил место таинству крещения. Сегодня обрезание выполняется

32 См.: Тибергер Ф. Царь Соломон. М.: Центрполиграф, 2005.
33 См.: Вихнович В. Л. Иудаизм. СПб.: Питер, 2006; Пилкингтон С. М. Иудаизм. М.: Гранд: Фаир-пресс, 2000.
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под местным наркозом. В мире сегодня обрезано до 60 % мужчин. Вопрос о влиянии обрезания
на мужскую сексуальность является дискуссионным.

Территория, которую евреи стали считать своей исторической родиной, превратилась в
место ожесточенной борьбы между различными претендентами на обладание этим важным
стратегическим, торгово-экономическим регионом.

После разгрома персов Александром Македонским Палестина входила в состав террито-
рий, которыми правили династии Птолемеев и Селевкидов (IV–I вв. до н. э.). С 63 г. до н. э.
Палестина вошла в состав Рима. После разгрома римлянами двух восстаний евреев (66–70,
132–135 гг.), разрушения Иерусалимского храма (70 г.) и самого Иерусалима (133 г.) началась
длительная эпоха «диаспоры», то есть рассеяния евреев по всему свету34.

В новых исторических условиях центром притяжения для евреев стала синагога (бук-
вально – сходка, собрание). В ней читали и толковали Священное Писание, молились, но не
приносили жертв. Синагога имела свою казну, имущество и доходы, занималась благотвори-
тельностью, сплачивая еврейскую общину – кагал. Еврейские книги были переведены на гре-
ческий язык. В иудаизм стали обращать иноплеменников – прозелитов, которые обязательно
проходили процедуру обрезания. В III–V вв. был составлен Талмуд.

• Инновации. Талмуд
Талмуд – огромный кодекс религиозно-юридических правил житейской и вероисповедной

мудрости. В переводе с иврита талмуд означает «изучение». После разрушения в 70 г. Иеру-
салимского храма и начавшегося рассеяния (диаспоры) еврейские общины провели большую
работу по сохранению общего для них учения. Около 100 г. Иуда га-Наси составил «Мишну» –
сборник отредактированных устных толкований Библии. Вместе с комментариями к ней
(«Гемарой») она и стала Талмудом. Споры вокруг Талмуда продолжаются 2 тысячелетия,
но он остается основой интеллектуальной и религиозной жизни правоверных евреев. Талмуд
определяет существо и особенности иудейской цивилизации. В Талмуде содержится 613 пред-
писаний и запретов, касающихся всех сторон жизни.

Толкователи Талмуда – раввины – пользовались непререкаемым авторитетом. Раввины
не являются священниками в обычном понимании подобного статуса, но их совет как ученых,
знатоков писания считается равносильным приказу. Они руководят и духовным судом. Во
всех странах проживания евреи добивались от правительств разрешения иметь свой суд для
рассмотрения взаимоотношения между самими евреями.

С 395 г. н. э. Палестина вошла в состав Византии. В VII в. Палестину завоевали арабы,
в XI – крестоносцы, в XII – египетские султаны. В 1516 г. палестинские земли вошли в состав
Османской империи.

Во многих странах в разные исторические периоды евреи подвергались гонениям и даже
депортациям. Почвой для широкого распространения антисемитизма, юдофобии, непри-
язни к евреям была их самоизоляция, вера в свою исключительность. На протяжении веков
даже внешне евреи резко выделялись среди остального населения. Мужчины носили длин-
ную одежду из однородной ткани и с карманами ниже пояса. Религиозные евреи отпускали
бороду, а на висках – пейсы. Мясо позволялось есть только кошерное (дозволенное в пищу, без
крови). Борьба за выживание, за существование постоянно стимулировала жизненную актив-
ность евреев, их стремление к успеху, к упрочению своего материального и социально-право-
вого статуса.

34 См.: Тюменев А. И. Евреи в древности и в Средние века. М.: Крафт+, 2003; Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи
до разрушения первого храма. 2-е изд. СПб., 2007.
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• Мужчина и женщина в истории цивилизаций
В раннем иудаизме (до 600 г. до н. э.) сексуальная культура была патриархальной, вклю-

чала элементы, заимствованные из других культур (полигамия, сакральная проституция,
наложницы, трактовка секса как наслаждения). После возвращения евреев из вавилонского
плена развились аскетическое и ригористическое течения. Сексуальному акту предписывалось
в основном прокреативное значение (рождение детей). Мастурбация, девиация, проституция,
супружеская неверность, полигамия были запрещены и сурово наказывались. Именно эти эле-
менты еврейской сексуальной культуры были восприняты христианством. Бездетность у
евреев осуждалась, безбрачие трактовалось как патология, супружеская неверность кара-
лась смертью. Браки заключались в раннем возрасте, девственность невесты высоко цени-
лась. Прерывание сексуального акта запрещалось. Вдовам запрещалось приобретать неволь-
ников. Отношение к гомосексуализму было отрицательным. В период диаспоры секс в рамках
брака ценился и раввины призывали супругов не отказывать себе в сексуальных наслажде-
ниях, но подчиненное положение женщины и настороженное отношение к ней сохранялось.
Библейские персонажи представляют собой основные модели сексуального поведения, отно-
шений между полами (Ева и Адам, Онан, Самсон и Далила, Давид и Батшеба).

На протяжении 2,5 тысяч лет евреи смогли сохранить свои традиции, терпеливо ожидая
своего часа. В ходе Первой мировой войны, в 1917 г. ближневосточные земли были оккупиро-
ваны английскими войсками и в 1920–1947 гг. являлись мандатной территорией Великобри-
тании. Евреи подверглись тотальному уничтожению на всех территориях, которые оказались
под контролем германских фашистов в 1933–1945 гг. Погибло 6 млн евреев35. В результате
упорной борьбы только в 1947 г. евреям удалось воссоздать свою государственность, которую
они успешно развивали в последующие более чем полвека.

 
§ 7. Персидская цивилизация

 
Сложную историческую эволюцию прошла персидская (иранская) цивилизация. Основ-

ную часть территории Древнеперсидского государства составляло огромное Иранское плоско-
горье, расположенное к востоку от Месопотамии. Природные условия позволяли заниматься

35 См.: Холокост: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2005.
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земледелием и скотоводством. Горы богаты лесом, металлом (золото, серебро, медь, железо,
свинец), мрамором.

В 3-м тысячелетии до н. э. на территорию плоскогорья проникают из Азии так называе-
мые иранские племена. Около 670 г. до н. э. одно из этих племен – мидяне– образовало госу-
дарство Мидию и, объединившись с вавилонянами, разгромило ассирийскую державу. Однако
в 550 г. до н. э. они покорились другому племени – персам. Объединенное Персидское госу-
дарство возглавил выдающийся полководец и государственный деятель древности Кир II Вели-
кий (558–529 гг. до н. э.)36. Он покорил Армению, Каппадокию, Лидийское царство, где были
захвачены огромные богатства царя Креза, первого правителя, который стал чеканить метал-
лические деньги. Кир подчинил себе Вавилон, Палестину и Финикию. По решению просве-
щенного правителя в завоеванных территориях поддерживались прежние порядки, почитались
местные боги и традиции. Кир II предположительно погиб во время одного из походов в Сред-
нюю Азию.

При сыне Кира Камбизе был покорен Египет, и Персия – вслед за Ассирией – стала, по
существу, мировой державой. Персия была местом, где проводились крупные социальные пре-
образования. При Дарий I(522–486 гг. до н. э.) страна была разделена на сатрапии, которые
облагались денежными или натуральными налогами. Впервые в истории чеканилась единая для
всего огромного государства золотая монета – дарик. Сатрапы могли чеканить серебряную
и медную монету. Впервые в истории были обустроены дороги: на них через каждые 20 км
располагались почтовые станции, гостиницы, сменные лошади. «Почтовые смотрители» одно-
временно были «ушами царя», его информаторами. Денежная система, дорожная сеть, разно-
образие товаров, производимых в разных частях Персии, обеспечивали устойчивое экономи-
ческое развитие, оживленную торговлю.

Персы занимали особое положение в государстве: служили в армии, были чиновниками,
занимались земледелием и скотоводством, полностью освобождались от всех налогов и повин-
ностей. Опорой царской власти была армия. Командующие пятью военными округами подчи-
нялись непосредственно царю.

Отец истории Геродот сообщал о персах следующее: «…Самым большим праздником
у персов признается день рождения каждого человека. В этот день они считают нужным
устраивать более обильное, чем в другие дни, угощение. Люди богатые тогда подают на стол
зажаренного в печи быка, коня, верблюда или даже осла, а бедные выставляют лишь голову
мелкого рогатого скота. Обеденных яств у них немного, зато в изобилии подаются десертные
блюда одно за другим. Поэтому персы утверждают, что эллины встают из-за стола голод-
ными, т. к. у них после обеда не подают ни одного стоящего блюда. Если бы у эллинов пода-
вался десерт, то они ели бы не переставая. Персы – большие любители вина. В присутствии
других людей у них не принято извергать пищу и мочиться. Эти обычаи персы строго соблю-
дают. За вином они обычно обсуждают самые важные дела. Решение, принятое на таком
совещании, на следующий день хозяин дома, где они находятся, еще раз предлагает (на утвер-
ждение) гостям уже в трезвом виде. Если они и трезвыми одобряют это решение, то выпол-
няют…

При встрече двух персов на улице по их приветствию легко можно распознать, одинако-
вого ли они общественного положения: ведь в таком случае вместо приветствия они целуют
друг друга в уста. Если один лишь немного ниже другого по положению, то целуются в щеки.
Если же один гораздо ниже другого, то низший кланяется высшему, падая перед ним ниц…

Персы больше всех склонны к заимствованию чужеземных обычаев. Они носят ведь даже
мидийскую одежду, считая ее красивее своей, а на войну надевают египетские доспехи. Персы

36 См.: Гюиз Ф. Древняя Персия. М.: Вече, 2007; Израэль Ж. Кир Великий. М.: Молодая гвардия, 2006.
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предаются всевозможным наслаждениям и удовольствиям по мере знакомства с ними. Так,
они заимствовали от эллинов любовное общение с мальчиками. У каждого перса много закон-
ных жен, а, кроме того, еще больше наложниц…

Главная доблесть персов – мужество. После военной доблести большой заслугой счита-
ется иметь как можно больше сыновей…

О том, что им запрещено делать, персы даже и не говорят. Нет для них ничего более
позорного, как лгать, а затем делать долги. Последнее – по многим другим причинам, а осо-
бенно потому, что должник, по их мнению, неизбежно должен лгать… В реку персы не
мочатся и не плюют; рук они и сами не моют в реке и никому другому не позволяют этого
делать. К рекам вообще персы относятся с глубоким благоговением.

Эти известия о персах я могу сообщить как безусловно достоверные. Напротив, сведе-
ния о погребальных обрядах и обычаях персы передают как тайну. Лишь глухо сообщается,
что труп перса предают погребению только после того, как его растерзают хищные птицы
или собаки. Впрочем, я достоверно знаю, что маги соблюдают этот обычай».

В древности персы поклонялись многим богам. По имени одного из племен персидские
жрецы, чародеи и волшебники назывались маги (слово «магия» широко известно и в наши
дни). Особенным почитанием пользовался священный огонь, считавшийся сыном верховного
бога. Культ огня сохранился у части персов до настоящего времени. Широко распространен-
ным был культ священных животных: быка, коровы, лошади и собаки. Важное место в культе
занимали священные растения, из которых делался опьяняющий напиток хаома.

Около 628 г. до н. э. родился пророк Заратуштра (Зороастр), которому приписывают
основание религиозной системы, построенной на едином культе верховного бога Ахурамазда.
Маздаизм в правление Дария I стал государственной религией персов. Зороастризм, мазда-
изм, огнепоклонство иногда также называют авестизмом по названию главной священной
книги «Авесты». Главное в зороастризме – борьба светлого и темного начал в мире. Светлый
бог Агура-Мазда (в греческой передаче Ормузд) создал все светлое, чистое, разумное и полез-
ное для людей: возделанную землю; домашних животных; чистые стихии – землю, воду и осо-
бенно огонь; правду, мудрость, добро. Глава духов тьмы Ангра-Майнъю (у греков Ариман)
сотворил все злое, нечистое и вредное: пустыню; диких зверей, хищных птиц, гадов и насе-
комых; болезни, смерть и бесплодие; ложь, зло и моральную нечистоту. Людям, вставшим на
сторону светлых духов, Авеста обещала счастливую жизнь 37.

Основой резкого дуализма светлого и темного начал, которым иранская религия выде-
ляется из других религий мира, считается реально существовавший конфликт оседло-земле-
дельческого и кочевого скотоводческого населения. Жрецы-атраваны приносили жертвы, под-
держивали священный огонь. В связи с тем, что всякий труп считался нечистым и не должен
был соприкасаться с чистыми стихиями – землей, водой и огнем – особые служители склады-
вали голые тела в дакмах, специальных круглых башнях, где коршуны съедали мертвую плоть,
а кости скатывались на дно колодца. Такие «башни молчания» до сих пор используются пар-
сами, современными последователями маздаизма.

В отличие от других древних религий маздаизм включал в себя эсхатологическое учение
о конце мира и Страшном суде. Согласно этому учению спаситель должен был родиться от
девы и спасти человеческий род, поставить последнюю точку в борьбе с духом зла. До этого
момента души почитателей Агура-Мазды пребывали в раю, а все остальные в аду. Спасителем
считался Митра, который изображался воином, победителем мифического быка. Его «днем
рождения» было 25 декабря – день зимнего солнцеворота (сравните «рождество Христово»
в католицизме). Зороастризм оказал значительное влияние на евреев, на Римскую империю,

37 См.: Крюкова В. Ю. Зороастризм. СПб.: Азбука-классика: Петербургское Востоковедение, 2005.
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способствовал появлению многочисленных сект: манихеев, несториан, павликиан, богомилов,
иезидов и др. Сами иранцы в VII в. н. э. приняли мусульманство, будучи завоеванными ара-
бами. Но маздаизм в первозданном виде сохранился у гебров (буквально – неверных) в Иране
и у парсов в Западной Индии.

Персидская империя в первой половине V в. до н. э. безуспешно пыталась включить в
свой состав территорию Древней Греции, а в 330 г. до н. э. после катастрофического разгрома
Александром Македонским вошла в состав его огромного государства.

Кочевым племенам Передней Азии приписывается одомашнивание лошади в 3-м тыся-
челетии до н. э., а также изобретение колеса, боевых колесниц, разнообразных продуктов и
изделий, связанных с коневодством, овцеводством, верблюдоводством.

На обширной территории от Каспийского моря до Персидского и Оманского заливов
веками совершенствовались системы орошаемого земледелия. В VI в. н. э. иранцы стали раз-
водить рис, сахарный тростник, научились производить шелк. Персидские ткани, в особенно-
сти ковры были ценнейшим товаром развитой иранской торговли.

Египетская, шумерская, индийская, китайская, еврейская и персидская цивилизации
представляют особый интерес для познания путей, которыми развивалось человечество. В то
же время нельзя не упомянуть и, некоторых других культурно-исторических системах древ-
нейшей исторической эпохи.
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§ 8. Древнейшие цивилизации Америки

 
Наряду с цивилизациями Древнего Востока, которые можно назвать базовыми, старто-

выми для всего последующего культурно-исторического развития человечества, цивилизации
развивались и в других регионах. Появление человека на американском континенте связывают
с миграцией через Чукотку – Берингов пролив – Аляску около 30 тыс. лет назад. Первона-
чально мигранты занимались собирательством и охотой. В результате неолитической револю-
ции основой экономики в Америке становится земледелие. Долгое время почти единственным
культурным злаком здесь был маис.

На северо-западе современного государства Перу в области Центральных Анд во второй
половине 2-го тысячелетия до н. э. возникла и свыше 500 лет просуществовала цивилизация
Чавин, которую считают «прародительницей» всех андских цивилизаций. Здесь развивалось
земледелие, охота и рыболовство, были одомашнены ламы. Местные жители в ремесленной
деятельности использовали камень, золото, серебро и медь. В древней крепости Чавин-де-
Унтар, которая для окрестных территорий была безусловным «мировым центром», обнару-
жены храмы, площади и другие свидетельства инженерной мысли, строительной культуры
древних перуанцев. О степени развития государства, религии цивилизации Чавин среди спе-
циалистов идут споры.

Внезапно исчезнувшую цивилизацию Чавин сменила цивилизация Паракас («песчаный
дождь» на языке местных индейцев), существовавшая к югу от современной столицы Перу.
Здесь были обнаружены сотни мумий, завернутые в ткани различного качества с нанесенными
на них узорами и изображениями рыб, змей, богов и т. д. Странные клиновидные черепа из
могильников позволили предположить, что здесь широко использовалась трепанация, приме-
нялись обезболивающие и обеззараживающие средства. На развитие цивилизации Паракас,
просуществовавшей около 500 лет на рубеже 1-го тысячелетия до н. э. и 1-го тысячелетия н. э.,
влиял климат, близость Тихого океана, некоторые достижения цивилизации Чавин.

Наследницей цивилизации Паракас можно считать цивилизацию Паска, существовав-
шую в области Центральных Анд (Южная Америка). В центре внимания исследователей этой
цивилизации оказались не «трепанированные» черепа, а огромные геометрические линии,
фигуры и орнаменты, прочерченные в пустыне, на склонах гор («Канделябр Паракаса»), на
земле. Эти загадочные изображения, впервые обнаруженные в XX в. с самолета, до сих пор
служат предметом дискуссии: то ли это календарь, то ли «следы космических пришельцев».
Насканская цивилизация позже слилась с культурой Тиауанако.

Основой хозяйства цивилизации Мочика (или Мучик) также в Центральных Андах
служило развитое орошаемое земледелие. Создатели культуры Мочика были искусными
металлургами, градостроителями, ювелирами, создавали сосуды, в виде человеческих фигур,
покрытые рисунками. Пирамиды, жилища, разнообразные предметы религиозного назначения
позволяют предполагать, что у мочика в середине 1-го тысячелетия н. э. сложилось государ-
ство, которое просуществовало до конца VII в.

Доинкская цивилизация индейцев Тиауанако (конец 1-го тысячелетия до н.  э.  – 1-е
тысячелетия н.  э.), существовавшая на территории современных Боливии, Перу и Арген-
тины, названа по одноименному городищу, расположенному к юго-востоку от озера Титикака.
Памятники монументальной каменной скульптуры и архитектуры: Ворота Солнца, развалины
архитектурного комплекса Каласасайя, пирамиды Акапана, высококачественная полихромная
керамика с геометрическими орнаментами, а также другие археологические находки свиде-
тельствуют о развитом хозяйстве и возможном существовании раннеклассового государства.

В Центральной Америке проживало множество различных племен. Земледелием и ско-
товодством они начали заниматься несколько позднее, чем народы Ближнего Востока. Хлопок
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в Америке стали выращивать около 3000 г. до н. э. Около 2500 г. до н. э. в Мексике начали
возделывать кукурузу (или маис). Примерно в 2300 г. до н. э. появилась керамика.

К 1200-900 гг. до н. э. относится существование Ольмекской культуры, «праматери мек-
сиканской культуры». Археологические материалы говорят о наличии у ольмеков системы
цифр, календаря, иероглифической письменности. Ольмеки строили огромные святилища на
вершинах холмов, что свидетельствовало о наличии оригинальных строительных технологий,
т. к. ни колеса, ни металлических изделий они не знали. Весьма развитой была скульптура, о
чем свидетельствуют высеченные из базальта гигантские головы людей с несколько приплюс-
нутым носом, опущенными углами рта, толстыми губами.

В Центральной Америке существовала цивилизация майя. Города-государства майя в
первые века нашей эры представляли собой деспотии восточного типа, религиозные и полити-
ческие центры, к которым тяготели сельскохозяйственные общины.

Городами-государствами управляли наследственные правители, которые опирались на
многочисленное чиновничество. Основой социальной жизни была община. Землей пользова-
лись семьи, но зачастую проводились и общие работы, т. к. подсечно-огневое земледелие, стро-
ительство террас, осушение болот требовало совместных усилий. Труд общинников использо-
вался на строительстве и ремонте храмов, дорог.

Жрецы майя накопили значительные познания в географии, математике и особенно в
астрономии. Они могли предсказывать солнечные и лунные затмения, вычисляли период обра-
щения ряда планет. Солнечный календарь майя отличался большой точностью.

Город Теотиуакан, давший название еще одной цивилизации, по своей площади превос-
ходил Рим времен Империи. Здесь строили пирамиды, имевшие культово-религиозное зна-
чение, занимались земледелием. Эту цивилизацию разрушили местные «варвары»  – толъ-
теки, которые многое взяли от предыдущих цивилизаций. Их монументальные архитектурные
и скульптурные памятники имеют ярко выраженную военную направленность. У тольтеков
предполагают наличие классов и государства. Господству тольтеков в VIII–XII вв. положило
конец нашествие ацтеков. Тольтеки стали легендарным народом. Интересно, что их правитель
Топильцин-Кецалькоатль (Пернатый змей) пытался запретить жертвоприношения, наладить
нормальную жизнь своего народа.

• Имена. Кецалькоатль
В мифологии индейцев Центральной Америки одно из трех главных божеств, бог-творец

мира, создатель человека и культуры, владыка стихий, бог утренней звезды, близнецов, покро-
витель жречества и науки, правитель столицы тольтеков – Толлана. Имел много изображе-
ний, первые из которых относятся к VIII–V вв. до н. э. В тот период Кецалькоатль был оли-
цетворением ветров с Атлантики, приносивших влагу на поля. Считалось, что он дал людям
маис. В I–VI вв. н. э. культ Кецалькоатля распространился по всей Центральной Америке. Он
изображался в виде бородатого человека в маске или в виде змеи, покрытой перьями.

На территории Перу существовала также цивилизация инков-кечуа. Они выращивали
маис, картофель, тыквы, бобы, хлопок, бананы и т. д. У инков были развиты животноводство,
ремесло. Для мореплавания строили большие плоты. Они строили мощеные дороги, величе-
ственные храмы, знали искусство мумифицирования, «узелковое письмо» и иероглифическую
письменность, создали систему почтовой связи и оповещения с помощью скороходов. Госу-
дарство инков возглавлял Сапа-инка («Единственный инка»), «сын Солнца», который сосре-
доточивал в своих руках законодательную, исполнительную, судебную и религиозную власть.

Одну из наиболее развитых культур создали ацтеки. Они пришли из Ацтлана («место
цапель») и в XII в. появились в долине Мехико. На островах озера Тескоко ацтеки основали
в 1325 г. город Теночтитлан (современный Мехико). Правитель ацтеков обладал значитель-



В.  В.  Фортунатов.  «История мировых цивилизаций»

35

ной властью, которая постоянно увеличивалась и превратилась в наследственную монархию
типа восточной деспотии. Родовая община постепенно трансформировалась в территориаль-
ную. У ацтеков существовало рабство, но дети рабов становились свободными. Военноплен-
ных обычно приносили в жертву богам. Основу хозяйственной жизни составляло земледелие,
в том числе на насыпных островах. Среди ацтеков было немало гончаров, ткачей, оружейни-
ков, каменщиков, металлургов, ювелиров, мастеров изготовления одежды и украшений из пти-
чьих перьев и других ремесленников. Соответственно, процветала торговля. Значительного
уровня развития достигли у ацтеков мифология, поэзия, танцевальное искусство, архитектура,
скульптура, живопись.

Древнейшие цивилизации Америки хранят много тайн, так как значительная часть их
культурного наследия была уничтожена европейскими завоевателями.

 
§ 9. Другие древние цивилизации

 
Одним из древнейших государств было Хеттское царство в Малой Азии (по течению

реки Галис). Его основателем был легендарный царь Лабар-на (XVII в. до н. э.), имя которого
позже, как это часто бывало в истории, превратилось в царский титул. Хетты занимали значи-
тельную территорию, заключили мирный договор с Египтом, но около 1200 г. до н. э. были раз-
громлены так называемыми «народами моря». Хетты обладали развитой культурой. Их пись-
мена впервые дешифровал чешский ученый Б. Грозный.

«Народы моря» в истории Древнего Востока сыграли примерно такую же роль, которую
позже, на рубеже 1-го и 2-го тысячелетия н. э., сыграли скандинавские викинги. «Народы моря»
состояли из отрядов разбойников, искателей чужого достояния, пришедших с островов Эгей-
ского моря, с западного побережья современной Турции.

Они вторглись в Восточное Средиземноморье около 1190  г. до н.  э., убивая и разру-
шая всё на своем пути. Однако египтянам удалось нанести «народам моря» поражения, в том
числе на море. Это были первые в мировой истории морские сражения, о которых сохранились
подробные сведения. Под влиянием борьбы с «народами моря» происходило перераспределе-
ние территорий, изменение баланса сил. В южной части Ханаана обосновалось племя пелест,
которое дало название Палестине. Племя тирсенов, оказавшись в Северной Италии, предпо-
ложительно стало предком этрусков. Племя шерданов освоило остров Сардинию, которому
дало свое имя. Племя шекелеш назвало своим именем Сицилию. Часть племени чьекеров осела
на острове Кипр. Купцов из греческих Микен, переселившихся в прибрежные города Восточ-
ного Средиземноморья, вместе с осевшими там ранее людьми стали называть финикийцами.

В XII в. до н. э. произошло возвышение Финикии. Основой финикийской цивилизации
были богатые торговые города на восточном побережье Средиземного моря. Вместе с Пале-
стиной и Сирией Финикия входила в ветхозаветный Ханаан.

Финикийские города Тир, Сидон, Библ, Угарит и другие располагались в прекрасных
бухтах и имели мощные укрепления. Финикийцы считаются едва ли не первыми кораблестро-
ителями и мореплавателями. Во всяком случае, они обогнули всю Африку, выйдя через Крас-
ное море и вернувшись через Средиземное. Некоторые авторы предполагают, что финикийцы
могли достигать и берегов Америки задолго до викингов и Христофора Колумба. Считается,
что финикийцы первыми стали добывать красители из раковин морского моллюска и исполь-
зовать их для окраски тканей в разные оттенки – от розового до темно-пурпурного. Фини-
кийцы вели активную торговлю со многими странами. Предметами торговли были красочные
стеклянные вазы, бусы, золото, медь, свинец, слоновая кость, лес, зерно.

Карфаген был республикой, но народное собрание большой роли не играло. Во главе
исполнительной власти стояли два суфета. Существовал Совет 300, из его состава выделялся
Совет 30, который вел всю текущую работу. На землях карфагенских богачей вокруг города
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работало немало рабов. Основу экономики Карфагена составляла и внешнеэкономическая дея-
тельность, посредническая торговля. Он фактически являлся центром распределения сырья
и товаров в Средиземноморском бассейне, используя выгодное географическое положение и
сильный флот. Из внутренних областей Африки поступали рабы и слоновая кость, из стран
Передней Азии – дорогие ткани и ковры, из Испании – золото и серебро, из Британии, до кото-
рой добрались финикийцы, везли олово, с Корсики – воск, с Балеарских островов – вино, из
Сицилии – масло и вино, из Греции – изделия греческого художественного ремесла.

• Инновации. Алфавит
Алфавит – система письменных знаков определенного языка, передающих звуковой

облик слов посредством символов, изображающих отдельные звуковые элементы. Бесспор-
ным считается решающий вклад финикийцев в изобретение алфавита, который лег в основу
древнегреческого, латинского, многих современных алфавитов, включая русский. В середине 2-
го тысячелетия до н. э. финикийцы изобрели новое упрощенное письмо, состоявшее из 22 зна-
ков. Финикийское письмо восприняли евреи, арамеи, арабы. В IX–VIII в. до н. э. греки использо-
вали финикийское письмо и создали первый алфавит со всеми согласными и гласными. Слово
«алфавит» происходит от первых букв греческого алфавита: альфа, бета, вита. Пользова-
ние финикийским письмом благодаря малому количеству символов стало доступным многим.
Письменность перестала быть уделом избранных, что имело огромное значение для развития
культуры. От греческого письма произошли латинский алфавит и русская азбука – кирил-
лица.

Финикийцы не могли сопротивляться мощным соседним государствам, стремились с
ними ладить, но с падением Вавилона в 539 г. до н. э. Финикия вошла в состав империи пер-
сов. Некоторое время финикийская цивилизация продолжала сохраняться в своих колониях
(поселениях). Самым крупным и известным среди них был город Карфаген в Северной Африке,
основанный около 814 г. до н. э. финикийской царевной Дидоной. В переводе с финикийского
«Карт-Хадашт» (Карфаген) означает «Новый город». Карфаген был расположен на берегу
Тунисского залива (недалеко от города Туниса современного арабского государства Тунис),
в плодородной равнине, имел удобные гавани и стал центром финикийской колонизационной
деятельности. Карфаген сам стал метрополией для ряда колоний в Западном Средиземно-
морье. «Хотя строй Карфагенского государства и отмечен характером господства имущих,
однако карфагеняне удачно спасаются от возмущения со стороны народа тем, что дают ему
возможность разбогатеть. А именно, они постоянно высылают определенные части народа
в подвластные Карфагену города и области. Этим карфагеняне врачуют свой государствен-
ный строй и придают ему стойкость», – писал греческий ученый и философ Аристотель.

Колониальная держава Карфагена включала в себя множество территорий от Пиреней-
ского полуострова и Гибралтара через Сицилию и Сардинию до собственно Финикии. Фини-
кийцы осуществили множество экспедиций. В частности в конце VII в. до н. э. по поручению
египетского царя Нехао они в течение трех лет обогнули Африку и вернулись обратно через
Гибралтарский пролив. Карфаген был сильным военно-морским государством.

Активная колонизационная политика Карфагена привела его к столкновению с расту-
щим Римом. После трех Пунических войн (римляне называли карфагенян пунами), продол-
жавшихся с перерывами с 264 по 146 г. до н. э., Карфаген был взят штурмом после трехлет-
ней осады. По решению сенатской комиссии город был подожжен, горел 16 дней, был стерт с
лица земли, а место предано вечному проклятию. Так было реализовано требование, которым
заканчивал любое свое выступление в римском сенате один из виднейших политиков, Катон
– «Я думаю, что Карфаген должен быть разрушен».
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• Имена. Ганнибал
Ганнибал (ок. 247– ок. 182 г. до н. э.). Выдающийся карфагенский полководец и государ-

ственный деятель. В молодости изучал военное дело, сопровождал в походах отца Гамилъ-
кара Барку и дал клятву вести борьбу с Римом до победного конца («ганнибалова клятва»).
Проявил себя как творчески мыслящий военачальник. В ходе Второй Пунической войны (с
218 г. до н. э.), выступив из Испании с 26 тыс. воинов и боевыми слонами, за 15 дней преодолел
Альпы и нанес римлянам поражения на реке Треббия, у Тразиментского озера и при Каннах
(216 г. до н. э.). Битва при Каннах стала эпитетом полного разгрома противника. Ганнибал
пытался проводить политические реформы в Карфагене, но перед лицом врагов, поддержан-
ных Римом, бежал, вынужден был скрываться. Принял яд, не желая попасть в руки своих
врагов.

К древнейшим цивилизациям относятся царства Куш и Аксумское, возникшие в начале
1-го тысячелетия до н. э. южнее Египта. В 751–664 гг. до н. э. кушитские цари даже завое-
вали Египет и правили там. В этих землях развивалось земледелие и скотоводство, произво-
дились изделия из железа, включая оружие, велась торговля через порт Адулис, куда прихо-
дили корабли с пряностями, другими товарами из Индии и с Цейлона. Столицей кушитского
царства до 590 г. до н. э. была Manama, а позже – Meроэ, на месте которой в начале XX в.
археологи обнаружили гробницы, похожие на египетские пирамиды. В 339 г. н. э. государство
Мероэ было завоевано царем Аксума Эзаной, который стал одним из первых правителей в
мире, принявших христианство в качестве государственной религии.

К числу периферийных цивилизаций приходится отнести и те, что зарождались соб-
ственно в Европе. От древнеевропейских племен не сохранилось ни одного текста. Пока не
известно, была ли у них письменность. Но письменные источники из других регионов позво-
ляют предположить, что около 600 г. до н. э. кельты, жившие на севере Центральной Европы,
на территории современных Бельгии, Голландии, частично Франции и Германии, стали рас-
пространяться по Европе.

Кельты жили в деревянных хижинах, крытых соломой. Одежду делали из домотканых
шерстяных тканей с клетчатым узором, который теперь наиболее популярен в Шотландии.
Кельты обрабатывали землю и даже изобрели машину для срезания колосьев, которую у них
переняли римляне. Большую роль играла охота. Орудия труда изготавливались из бронзы.
Кельтских жрецов называли друидами. В основе языческой религии кельтов лежало обожеств-
ление природы. Существуют сведения, что у кельтов, практиковались и человеческие жертво-
приношения. У кельтов существовали союзы племен с вождями во главе. Они оказали серьез-
ное сопротивление римской экспансии в Галлии, Испании, Британии и Германии. Кельтский
язык, обычаи, «гороскопы друидов» сохранились вплоть до наших дней38.

В характеристиках древнейших цивилизаций неоднократно упоминались Древняя Гре-
ция и Древний Рим. Можно без преувеличения сказать, перефразируя известное изречение
«Все дороги ведут в Рим», что судьбы большинства первичных цивилизаций в той или иной
степени переплелись с историческим развитием античной цивилизации Древней Греции и осо-
бенно Древнего Рима. Конец Римской империи в 476 г. н. э. означал финал эпохи древнейших
цивилизаций.

38 См.: Биркхан Г. Кельты: история и культура. М.: Аграф, 2007; Бондаренко Г. В. Повседневная жизнь древних кельтов.
М.: Молодая гвардия, 2007; Пауэлл Т. Кельты: Воины и маги. М.: Центрполиграф, 2004; Пиготт С. Друиды: поэты, ученые,
прорицатели. М.: Центрполиграф, 2005; Росс Э. Кельты-язычники: быт, религия, культура. М.: Центрполиграф, 2005.
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Глава 2 Место античности в

мировом историческом развитии
 

 
§ 10. Античная Греция

 
Слово «античный» в  переводе с латинского языка означает «древний», «старинный».

После гибели античного общества интерес к нему возродился в XIII–XV вв. и сохраняется до
настоящего времени.

Географически античный мир охватывал огромные территории в Европе, Северной
Африке, Азии, но фактически античная цивилизация связана с историей возникновения, раз-
вития и упадка Древней Греции и Древнего Рима, когда центром притяжения многих народов
были Средиземное море, Апеннинский и Балканский полуострова.

Древняя Греция располагалась в южной части Балкан. Плодородных земель было мало,
но Греция располагала полезными ископаемыми (железо, серебро, золото, а также глина, стро-
ительный камень, мрамор). Географические условия способствовали развитию мореплавания
и морской торговли (бухты и заливы, множество островов в Эгейском море).

Благодаря археологическим находкам Генриха Шлимана (Троя, Микены и Тиринф),
Артура Эванса (город Кносс на острове Крит) и дешифровке критского линейного «письма
В» англичанином М. Вентрисом историю Древней Греции ведут с крито-микенского периода
(3-2-е тысячелетие до н.  э.). В ахейской Греции (по названию населявших ее тогда племен
ахейцев) происходил переход от родовых отношений к государственным. Существовало раб-
ство. Высокого уровня достигли ремесло и техника, строились мощные дворцы-крепости. На
острове Крит с именем царя Миноса связывают появление первых законов, возникновение
мощной морской державы. Около 1500 г. до н. э. минойская цивилизация погибла от какого-
то страшного катаклизма (предполагают землетрясение, цунами, вражеское нашествие, воз-
можно, и сочетание всех этих факторов).

На рубеже XIII–XII вв. до н. э. ряд ахейских государств под общим руководством Микен
и царя Агамемнона предприняли поход против Трои (Илиона), сильного государства на северо-
западе Малой Азии. Десятилетняя война, которую некоторые исследователи называют «пер-
вой мировой», первой войной «между востоком и западом», получила отражение в эпической
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поэме «Илиада», которую одни считают гениальным творением слепого певца Гомера, жив-
шего значительно позже, а другие называют величайшей мистификацией. Бесспорным явля-
ется то, что боги и люди, участвовавшие в тех событиях (Афина, Посейдон, Парис и Елена,
Ахилл и Патрокл, Эней и Гектор, Одиссей и Менелай), давно заняли свое место в миро-
вой культуре. Их реальная или вымышленная жизнь, взаимоотношения, нравственный облик
давали и дают обильную духовную пишу многим миллионам людей39. В рамках гомеровского
периода (вторая половина 2-го тысячелетия – начало 1-го тысячелетия до н. э.) Греция пере-
жила катастрофическое нашествие дорийских племен с Севера, результатом которого была
примитивизация греческого общества40.

В архаический период (VIII–VI вв. до н. э.) на территории Древней Греции произошла
цивилизационная революция, одна из важнейших в мировой истории. Необходимость бережно
использовать ограниченные земельные угодья при сложном горно-долинном рельефе местно-
сти в условиях постоянного обнажения, выветривания почвы, была, по мнению А. Д. Тойнби,
тем «вызовом», который побудил творческую мысль древних греков и обусловил их «ответ».

Во-первых, участки земли стали индивидуальной частной собственностью. Во-вторых,
собственники земли объединились для совместного решения общих проблем в города-полисы,
одним из которых являлись Афины. В Афинах в 594  г. до н.  э. архонт Солон отменил все
существовавшие долги, освободил закабаленных и навсегда запретил продажу в рабство за
долги. Афинские граждане были разделены на четыре группы в зависимости от размера их
земельных владений. Роль народного собрания значительно возросла, фактически родилась
афинская демократия. В архаический период греки стали культивировать маслины. Оливко-
вое дерево считается даром богини Афины жителям города. Действительно, оливковые деревья
оказались весьма удачным приобретением. Их корневая система хорошо удерживала почву.
Они были приспособлены к местным климатическим условиям. Маслины, оливковое масло
являлись полезным, универсальным продуктом и отличным экспортным товаром.

В поисках новых территорий, пригодных для обработки земель население греческих
городов стало осваивать берега Средиземного и Черного морей. В Малой Азии и на островах
Эгейского моря появились Эфес, Милет, Галикарнас. На восточном направлении по берегам
Черного моря возникли Византии, Синоп, Ольвия, Херсонес, Пантикапей и др. На западном
направлении были основаны Массилия в Галлии, Сагунт в Испании и т. д. Колонии (в пер.
с лат. «поселение») имели собственную конституцию, гражданство, свои суды, законы, монеты.
Они были самостоятельны и независимы от метрополии («материнского города») и нередко
превращались в крупные, самостоятельные центры. Создание колоний способствовало разви-
тию мореплавания, торговли, росту жизненного уровня горожан. Благоприятные материальные
условия, наличие избыточного продукта, богатства, достаточного свободного времени способ-
ствовали духовному творчеству, обеспечивали развитие и востребованность интеллектуаль-
ных способностей свободных греков. Немаловажную роль играло соревнование, дух соперни-
чества, которое греки называли «агон», а также амбиции знатных родов, отдельных политиков.
Дух соревнования, противоборства, активность проявлялись не только в частых войнах, но и
в Олимпийских играх (с 776 г. до н. э.), в состязаниях поэтов, актеров и т. д.

Историки выделяют следующие основные факторы становления античной цивилизации:
ускорение темпов культурной эволюции в основных цивилизационных зонах;

39 См.: Античная мифология: энциклопедия. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007; Кун Н. А. Мифы Древней Греции. М.: ACT;
Астрель, 2006; Лосев А. Ф. Античная мифология с античными комментариями к ней: собрание первоисточников, статья и
комментарий: энциклопедия олимпийских богов. М.: Эксмо; Харьков: Фолио, 2005; Погодин А. Л. Боги и герои Эллады. 2-
е изд. М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2007.

40 См.: Античная мифология: энциклопедия. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007; Кун Н. А. Мифы Древней Греции. М.: ACT;
Астрель, 2006; Лосев А. Ф. Античная мифология с античными комментариями к ней: собрание первоисточников, статья и
комментарий: энциклопедия олимпийских богов. М.: Эксмо; Харьков: Фолио, 2005; Погодин А. Л. Боги и герои Эллады. 2-
е изд. М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2007.



В.  В.  Фортунатов.  «История мировых цивилизаций»

40

развитие товарно-денежных отношений;
освоение письменности, новый уровень накопления знаний;
совершенствование законотворчества, его внедрение в политику и общественную жизнь;
возникновение и распространение морально-этических учений;
интенсивное развитие международных и межгосударственных связей.

Временем наивысшего расцвета античной цивилизации стал классический период (V–
первая половина IV в. до н. э.). В 492–479 гг. до н. э. греки выдержали тяжелейшую борьбу
против персов. Сражения при Марафоне, Фермопилах, Платее, морское сражение у острова
Саламин продемонстрировали мужество, патриотизм, свободолюбие небольшого греческого
народа, сплотившегося вокруг Афин и Спарты.

Первоначально разобщенные греческие города-государства в ходе военных действий
сплотились в Афинский морской союз (более двухсот общин). Постепенно Афины установили
свою политическую гегемонию,
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