
История Древнего Востока

Месопотамия



Периодизация древней истории

• конец IV тыс. до н.э. – конец II тыс. до н.э. 
(эпоха ранней Древности);

• конец II тыс. до н.э. – конец 1 тыс. до н.э. 
(эпоха расцвета древних государств);

• первая половина 1 тыс. н.э. (эпоха поздней 
Древности)



 Эпоха ранней Древности (конец 
IV – конец II тыс. до н.э.)

Хронологические рубежи периода ранней 
Древности (конец IV – конец II тыс. до н.э.) 
практически совпадают с эпохой бронзы, или 
бронзовым веком
Первые государства на земле появляются в 
долинах крупных рек Нила, Тигра, Евфрата, 
там, где возможно было создать оросительные 
(ирригационные) системы – основу 
поливного земледелия





Периодизация
        сер. III тыс. до н.э. – происходит объединение 

шумеров;
•     II тыс. до н.э. – центром становится 

Вавилонская империя;
•     I тыс. до н.э. Месопотамию захватывают 

ассирийцы;
•     612 г. до н.э. Ассирия погибает, возникает 

Нововавилонская империя (625-539 гг. до н.
э.);

•     V в. до н.э. – территорию завоевывают персы



Ном – начальная форма первых 
государств

• важнейшая функция – совместное поддержание 
ирригационной системы в рабочем состоянии; 

• представлял собой земли нескольких 
территориальных общин, административным, 
религиозным, культурным центром которых 
являлся город. Такие городагосударства 
впервые возникали в конце IV тыс. до н.э. в 
Египте и Южной Месопотамии (нижние 
течения Тигра и Евфрата)



Возникновение городов-государств
• Ном представлял собой земли нескольких 

территориальных общин, административным, 
религиозным, культурным центром которых 
являлся город;

• города-государства впервые возникали в конце IV 
тыс. до н.э. в Египте и Южной Месопотамии 
(нижние течения Тигра и Евфрата): Сиппар, Киш, 
Акшак, Ларак, Ниппур, Адаб, Умма, Лагаш, Бад-
Тибира, Урук, Ларса, Ур, Эриду;

• городагосударства в этническом, религиозном, 
культурном отношении представляли собой 
единое целое – государство Шумер



Устройство города
• делился на районы;
• в центра района стоял храм: божества, которые 

покровительствовали городам и районам
   Лагаш принадлежал Нингирсу (сыну  Энлиля), Ур – 
богу Луны Нанне и др.;
Население: свободные и рабы
Земля: «земля господина» трудились общинники на 
благо храма, «земля пищи» – храмовая земля, 
отданная людям для удовлетворения нужд семьи, 
«земля плуга» сдавалась в аренду за 1/7 урожая, т.о. 
большая часть – храмовая земля



Древнейшие правители Шумера

• «энси» – правитель, «лугаль» – царь
• Функции: управлял от имени бога 

государством, военачальник, верховный 
судья, верховный жрец, распорядитель 
общественных работ;

• Энмеркар, Лугальбанда и Гильгамеш – 
герои этого периода



Энмеркар, рельеф



Лугальбанда и Энмеркар, рельеф 



• Гильгамеш, рельеф



Реформы Уруинимгины 
• Период правления - 2318—2312 гг. до н. э. 
• отменены взносы с высшего жреческого персонала, 
• увеличено натуральное довольствие и гарантированы 

права зависимых храмовых работников, 
• храмовому хозяйству возвращена самостоятельность. 

Некоторые уступки были сделаны трудовым слоям 
населения: 

• уменьшена плата за совершение религиозных 
обрядов, 

• отменены некоторые налоги с ремесленников, 
• уменьшена ирригационная повинность для 

различных категорий населения. 
• Возможно, были приняты меры против долгового 

закабаления и распродажи общинной земли.



Возникновение централизованных 
государств

• возникают во второй половине III тыс. до н.
э. В Шумере на преобладающее положение 
претендуют Лагаш и его постоянный враг – 
Умма; 

• в XXIV в. до н.э. правители Уммы 
захватили Лагаш, а затем распространили 
свое господство почти на весь Шумер, 
сделав столицей город Урук



Держава Аккада
• Саргон  Древний (2316-2261 до н.э.) – царь 

города Аккад – основатель централизованного 
государства:

• первое в истории постоянное войско;
• сформирован государственный аппарат с 

неограниченной властью царя;
•  увеличились размеры царского хозяйства;
• налажена оросительная система в 

общегосударственном масштабе;
•  введена единая система мер и весов. 





«Маска Саргона» (ок. 2300 г. до н. э.), обнаруженная 
в Ниневии при раскопках храма Иштар



Клинописная табличка с легендой о рождении Саргона 
из библиотеки царя Ашурбанипала (Британский музей, Лондон)



Держава Аккада
• Утверждение единовластия царя-деспота 

проходило в борьбе с родовой аристократией, 
опиравшейся на советы старейшин

• С другой стороны, формировалась социальная 
опора царской власти — служилая знать, 
чиновничество, частично жречество

• Община переживает процесс имущественного 
расслоения

• Саргон Древний стал основателем династии, 
которая правила в Месопотамии около 
полутора веков



Держава Аккада

Итогом политического развития Аккада в 
XXIV—XXIII вв. до н. э. явилось 
возникновение деспотии, представленной 
могущественной властью царя («шаррум»).



Месопотамия под властью 
Аккада в XXIV—XXII вв. до н. э.

• Нарам-Суэн (2236—2200 гг. до н. э.) укрепил 
деспотическую власть

• Опора на жречество становится ведущей линией 
его внутренней политики. Он и его сыновья-
наместники возводят храмы, члены царской семьи 
входят в состав храмового персонала, жрецам 
даются многочисленные льготы. В ответ 
жречество соглашается признать Нарам-Суэна 
«богом Аккада», детерминатив божества   
ставится   перед  именем   царя.



Месопотамия под властью 
Аккада в XXIV—XXII вв. до н. э.

 Внешняя политика Нарам-Суэна 
• предпринимает успешные походы на северо-запад, 

где наносит решающий удар царству Эбла, на север 
— в Субарту и верховья Тигра, на восток —- в 
Элам и страны побережья Персидского залива, в 
горы Загрос — против племени луллубеев. 

• На сузской «Стеле Нарам-Суэна», являющейся 
выдающимся произведением искусства, запечатлен 
триумф царя в войне с луллубеями. Титул «царь 
четырех стран света» торжественно увенчал 
внешнеполитические успехи аккадского царя



Победная стела Нарам-Суена. Обнаружена в Сузах. В настоящее время 
хранится в Лувре



Ослабление Аккадского 
царства

• последние годы правления Нарам-Суэна 
были омрачены конфликтами с частью 
жречества, недовольной введением 
царского культа, а также голодом, 
охватившим страну, разрушением 
ирригационной сети, которые, вероятно, 
были следствием вторжения в 
Месопотамию горных племен кутиев 
(гутиев)



Социально-политическое устройство
• С появлением в III тыс. до н.э. крупных государств 

начинает складываться особая форма социально-
политического устройства – деспотия, характерная для 
большинства древневосточных стран на протяжении всей 
их истории. 

• Правитель государства в развитой деспотии обладал всей 
полнотой власти, считался богом или, в крайнем случае, 
потомком богов. 

• Большую роль в управлении страной играл 
бюрократический аппарат, где существовали четкая 
система рангов, субординация. 

• На все трудовое население деспотического государства, 
кроме налогов, были возложены и государственные 
повинности – так называемые общественные работы



Нашествие кутиев 
(около 2200 до н.э.)

• Завоеватели-кутии представляли собой 
племенной союз во главе с избиравшимися на 
определенный срок вождями; они находились 
на более низкой стадии общественного 
развития, нежели покоренная ими 
Месопотамия;

• Кутии предпочитали находиться в пределах 
своей страны и области Аррапха, а управляли 
Месопотамией с помощью наместников и 
военачальников из среды шумеров и аккадцев



«энси» Лагаша Гудеа, 
правивший около 20 лет во 
второй половине XXII в. до 
н. э. 





Правление III династии Ура
2109 г. до н. э. кутии были разбиты 
Утухенгалем. Однако он вскоре умер, и 
гегемония над освобожденной 
Месопотамией перешла к царю Ура — 
Ур-Намму. Он стал основателем 
знаменитой III династии Ура, 
правившей объединенным Шумеро-
Аккадским царством (конец XXII — 
начало XX в. до н. э.



Правление Ур-Намму

Царская власть имела ярко выраженный 
деспотический характер:
• цари еще при жизни обожествлялись, 
• был создан сильный центральный аппарат 

управления, 
• в царских и храмовых владениях велся учет 

всех направлений хозяйственной жизни



Законы Ур- Намму (Шульги) 

В XXI в. до н.э. были изданы законы – 
древнейшие из известных нам 
законодательных актов, в которых, например, 
был установлен принцип денежного 
возмещения пострадавшему



Велось строительство храмов, гигантского 
трехступенчатого зиккурата Ур-Намму, 
дворца и усыпальниц царей в Уре



Шумеро-Аккадское царство при 
Ш династии Ура

• Общество Месопотамии времени III династии Ура 
приобретает ярко выраженный 
рабовладельческий характер. 

• Господствующее положение принадлежало в нем 
классу рабовладельцев, представленных 
служилой. в том  числе  военной,  и  кое-где  
сохранившейся родовой знатью, высшим 
жречеством, верхушкой земледельческих общин. 

• Класс мелких производителей — крестьян-
общинников и ремесленников — переживал 
процесс имущественного расслоения, который 
обострялся в обстановке постоянных войн конца 
III тысячелетия до н. э. 



• Государственное устройство Шумеро-
Аккадского царства в эпоху III династии 
Ура имело законченную форму 
древневосточной деспотии. Во главе 
государства стоял царь с неограниченной 
властью, носивший титул «царя Ура, царя 
Шумера и Аккада», называвшийся иногда 
«царем четырех стран света». Власть царя 
идеологически обосновывалась религией. 

Шумеро-Аккадское царство при 
Ш династии Ура



Шумеро-Аккадское царство при 
Ш династии Ура

• В стратегически важном городе Иссине возникло 
независимое от Ура государство с собственной 
династией. 

• На северо-востоке от Шумеро-Аккадского царства 
отпала Эшнуна. Завершающий удар нанесли 
эламиты, которые вторглись в Месопотамию, 
разрушили Ур, захватили статуи богов и увели в плен 
в Элам последнего представителя царской династии.

•  Сохранившиеся литературные произведения, так 
называемые «Плачи» над гибелью Ура, Аккада, 
Ниппура, как реквием звучат над сошедшим на 
рубеже III—II тысячелетий до н. э. со страниц 
истории Шумеро-Аккадским царством



Леонард Вулли и открытие царских 
гробниц в Уре

• 1927 г.
«Должен признаться, что 
научная обработка двух тысяч 
могил из-за ее однообразия 
наскучила нам до 
крайности, — вспоминал 
Вулли. — Почти все могилы 
были одинаковыми, и, как 
правило, в них не оказывалось 
ничего особенно интересного»

1880 – 1960 
гг.



Урские арфы — древнейшие струнные инструменты, известные 
исторической науке. Фрагменты трёх лир и одной арфы были 
обнаружены при раскопках в Уре экспедицией Л. Вулли в 1929 году



Чарлз Леонард Вулли на раскопках



Падение III династии Ура

• В конце XXI в. до н.э. третья династия Ура, 
ослабленная борьбой с кочевниками 
завоевателями – аморейскими племенами, 
была свергнута. Централизованное 
государство в Месопотамии прекратило 
существование. Появилось множество 
местных династий аморейского 
происхождения



Возвышение Ассирии и 
Вавилонии (во II тыс. до н.э.)

В XIX в. до н.э. в Месопотамии среди других 
выделяются два наиболее влиятельных 
государства:
на юге амореи создают государство со столицей в 
городе Вавилон,
на севере к этому времени сформировалось 
государство Ассирия со столицей в городе 
Ашшур – крупном торгово - перевалочном 
центре, где пересекались пути из Месопотамии в 
Северную Сирию, Малую Азию, Египет



Вавилония

• древнее рабовладельческое государство в 
южной части Месопотамии (тер. 
современного Ирака);

• государство возникло в начале 2-го 
тысячелетия до н.э., окончательно утратило 
независимость в 539 г. до н.э.



Периодизация

• Старо-Вавилонское царство 1894 – 1518 
гг. до н.э.;

• Касситский период 1518 – 1204 гг. до н.
э.;

• Период политического ослабления 
Вавилона 1204 – 626 гг. до н.э.;

• Ново-Вавилонское царство 626-539 гг. до 
н.э.



Правление Хаммурапи

В первой половине XVIII в. до н.э. вавилонский царь 
Хаммурапи (1792-1750 до н.э.), захватив всю 
Южную Месопотамию, подчиняет себе Ассирию. 
Возникает мощная держава с сильной царской 
властью, создаются законы нового государства, 
известные как законы Хаммурапи. 
В них заметно стремление облегчить участь 
некоторых слоев свободного населения, в частности, 
было несколько ограничено долговое рабство



Законы Хаммурапи
социальная структура общества Вавилонии: 
• полноправные свободные люди – члены общин; 
• юридически свободные, но неполноправные люди, 

не являющиеся членами общин и работающие в 
царских хозяйствах; 

• рабы
При определении наказания часто учитывалось 
социальное положение виновного – рабы карались 
более сурово. В законах зафиксировано особое 
положение воинов: они были обязаны выступать в 
поход по первому требованию царя, за службу 
получали от государства земельные наделы, 
передаваемые по наследству и не отчуждаемые даже 
за долги



Старо-Вавилонское царство 
1894 – 1518 гг. до н.э. 

Внутренняя политика

Наблюдался экономический подъем:
• развитие орошаемое землевладения и 

скотоводства;
• налажена плавка металла (бронза, железа);
• изготавливается более современного 

оружия



Старо-Вавилонское царство 
1894 – 1518 гг. до н.э. 

Внутренняя политика

• принимается новый свод законов (Кодекс 
Хаммурапи);

• Развивается бюрократический аппарат



Старо-Вавилонское царство 
1894 – 1518 гг. до н.э. 
Внешняя политика

• Хаммурапи овладевает большей частью 
Двуречья (города Исин, Урук, Эмутбал, 
Рапикум, Ларса, Эшнунна, Мари и др.);

• Получил статус «могучего царя Вавилона, 
царя всей страны Амурру, царь Шумера и 
Аккада, царь четырех строн света»:

• Правление Хаммурапи – время высшего 
расцвета Вавилонии во II тыс. до. н.э. 



Конец правления I Вавилонской 
династии 

На северо-западе Месопотамии образуется новое 
государство — Митанни, которое отрезает 
Вавилонию от основных торговых путей, 
ведущих в Малую Азию и на 
Восточносредиземноморское побережье. 
Вторжение хеттов в Вавилонию в 1595 г. до н. 
э., завершившееся захватом   и   разорением   
самого    Вавилона, кладет конец правлению I 
Вавилонской династии и завершает 
трехсотлетний старовавилонский период


