
Лекция Первая. 
Введение в историю Древнего 

Востока.

Вопросы лекции:

1. Понятия «Древний мир» и «Древний 
Восток».

2. Источники истории стран Древнего 
Востока.
    Историография.



1. Понятия «Древний мир» и «Древний Восток».

Древний мир - период в истории человечества 
между доисторией (древнейший период, о 
котором нет письменных свидетельств) и 
началом средних веков в Европе (V век н.э.). 

Унитарно-стадиальный (унитаристский) подход:
Существует единый процесс поступательного 
восходящего развития человечества. 
Человечество имеет единое начало и общий путь 
развития. 
Оно проходит определенные, общие для всех 
народов,  стадии в своей истории.

Древний мир – Средние века – Новое время



 «Локально-цивилизационный» подход 
(морфологический)

1. Единое человечество – абстракция.  Его либо уже нет, либо оно 
еще не существует. 

2. Вместо него – калейдоскоп «локальных цивилизаций» (культуры, 
культурно-исторические типы, суперэтносы и   т.п.). 

3. Цивилизации не являются вечными. Они имеют срок жизни и 
проходят свои этапы развития. 

4. Каждая цивилизация переживает свои «древний мир», «средние 
века», «новое время» и создает свой неповторимый облик - 
экономический, политически, духовный. 

5. Каждая из них имеет право на существование и развитие, на 
сохранение своей самобытности. Ни одна из цивилизаций не 
имеет права претендовать на  звание «общечеловеческой.

6. История человечества, раздроблена в пространстве и во времени. 
То,  что называется «всемирной историей» – совокупность 
«биографий» замкнутых  локальных обществ. 



2. Древний Восток – население, географические и 
хронологические рамки.

Древний Восток – условно выделяемая географическая 
зона. 
Она  простирается с запада на восток от северной Африки 
до Японии, с юга на север - от современной Эфиопии до 
Кавказских гор и южных берегов Аральского моря. 
В этом регионе в древности существовали 
многочисленные государства, сыгравшие важную роль в 
истории: 
Египет, Вавилония, Хеттская держава, Ассирийская 
империя, Урарту, государственные образования на 
территории Финикии, Сирии и Палестины, Фригийское и 
Лидийское царства, государства Иранского нагорья, в том 
числе Персидская монархия, государственные 
образования на территории Индостана, Китая, Кореи и 
Юго-Восточной Азии.

Завершается история этого периода для Ближнего Востока 
20-ми годами IV века до н. э. -  временем завоеваний 
Александра Македонского. 



«Плодородный 
полумесяц»

Историю Древнего Востока принято изучать с появления первых 
государственных образований во второй половине IV тысячелетия до н. э. в 
долинах Нила и Евфрата, в зоне т.н. «Плодородного полумесяца».



Природная среда и общественная организация стран Древнего 
Востока. 

Особенности природной среды:
1. Зона субтропического климата с жарким сухим летом и мягкой 
зимой.
2. Великие реки: Нил (длина ок. 6700 км), Евфрат (ок. 2700 км),  Тигр (ок. 
1900 км), Инд (ок. 3180 км ), Ганг (ок. 2700 км), Хуанхэ (ок. 4850 км), Янцзы 
(6300 км). 

Общественная организация
Сельские общины : родовые                   территориальные (соседские).
Город – крупный  населённый пункт, жители которого заняты, как правило, 
вне сельского хозяйства. Древнейшие – Иерихон, Дамаск, Библ, Иерусалим, 
Бенарес.

Государство - организация власти и управления, располагающая аппаратом 
принуждения и способная придавать своим распоряжениям обязательную 
силу для всего населения. 

Формы государств на Древнем Востоке: 
1. Древневосточная деспотия или неограниченная монархия (основная).
2. Олигархическая республика. 

В странах Древнего Востока постепенно три основных класса. 
Классы - большие группы людей, выделяемые по отношению к 
собственности и общественному разделению труда: 
- господствующий;
- городские и сельские  мелкие свободные производители;
- рабы и подневольные работники.



II. Источники истории стран Древнего Востока. 
Историография. 

Источники 
Исторические источники - все, непосредственно отражающее 
исторический процесс и дающее возможность изучить прошлое 
человеческого общества: 
1. Письменные источники – документальные и нарративные (от 
лат. narrativus - повествовательный).
2. Памятники материальной культуры - остатки городов, храмов, 
крепостей, гробниц, жилища, предметы быта, оружие и т.д.
3. Памятники устного народного творчества (фольклор) - песни, 
поговорки, сказки, легенды, эпические сказания.
4. Данные лингвистики - различные временные пласты в языке, 
заимствования из других языков  и т.д.
5. Этнографические материалы - обычаи и нравы, 
сохранившиеся из далёких времён в более позднее.
6. Данные антропологии - мумии, скелеты, изображения 
физического типа людей на фресках или рельефах.
7. Изменения географической среды и природного ландшафта, 
вызванные деятельностью людей - остатки каналов, дамб, 
дорог и прочее.



Особенности хронологии

Бикерман Элиас Джозеф (Илья Иосифович Бикерман).  1897 – 1981

«Хронология Древнего мира: Ближний Восток и античность».  -  М., 
Наука, 1975. 

Трудности хронологии Древнего Востока: 
1. Отсутствие потребности к  точной фиксации событий во времени. 

2. Не существовало единой эры - исходной даты, от которой можно 
отсчитывать время.  

3. Наличие множества календарей – систем счисления больших 
промежутков времени.



Развитие историографии 
Древнего Востока 
(ориенталистики).

1. Этапы развития 
зарубежной ориенталистики
Первый этап - до 80-х годов XIX 

века.
Долгое время основной источник – 
Библия и труды античных авторов.
XVIII век – «Авеста», санскрит, учение 
Конфуция.

Рубеж XVIII-XIX вв. – «Египетский 
поход» Наполеона. 

«Розеттский камень». Найден в 1799 
году в Египте недалеко от 
Александрии 
у небольшого городка Розетта.
Содержит три идентичные надписи:
- две на древнеегипетском языке, 
начертанные иероглифами и 
демотическим письмом,

- одна на древнегреческом языке.

196 год до н.э. Посвящение фараону Птолемею V Епифану. С 1802 года 
хранится Британском музее



Жан‑Франсуа 
Шампольон 

(1790–1832) 

Керам К. Боги, гробницы, 
ученые: Роман археологии.
Глава 10. Шампольон и 
трехъязычный камень.

Белов  А.М., Петровский Н.С.
Страна Большого Хапи. 
Глава 3. Подвиг ученого.



Сэр Генри Роулинсон. 1810–1895 гг.
В 30–40 е гг. XIX в.  прочитал 
клинописный текст на Бехистунской 
скале.  



Надпись на Бехистунской 
скале

Клинописный текст на трех языках -  вавилонском, эламском и  
древнеперсидском.  Высечен на скале Бехистун (Бисутун) в Иране 

по приказу царя Дария I ок. 520 года до н. э. 



Второй этап - 80-е гг.  XIX в. – 1914 год.

Дворцы ассирийских 
царей.

Раскопки Вавилона.

Открытие цивилизация 
хеттов.

Столп с законами 
вавилонского царя 

Хаммурапи 



Третий этап – межвоенный период XX  века.

Говард Картер (1873–1939). 1922 год – открытие гробницы Тутанхамона. 



Египет. Долина царей. Вход в гробницу 
Тутанхамона



Гробница 
Тутанхамона



Месопотамия. Открытие цивилизации 
шумеров



Индия. Открытие цивилизации 
Хараппы 
и Мохенджо‑Даро (вид на раскопки).



Китай.
Государство Шан 

Инь.



2. Отечественная 
ориенталистика
XIX – начало XX века.

Египтология.
Владимир Семёнович 

Голенищев. 
1856–1947.

Окончил факультет восточных 
языков Петербургского 
университета, где изучал 
арабский язык. 
Самостоятельно овладел 
древнеегипетским, коптским и 
древнееврейским языками. 
С 14 лет стал собирать 
различные древности и 
создавать личный музей. 

С 1879 года чуть ли не ежегодно 
посещает Египет, участвует в 
раскопках и скупает папирусы.
Первым в мире прочитал 
документ, известный как 
«Речение Неферти».
Признанием заслуг Голенищева 
стало избрание в 1913 году 
заведующим кафедрой 
египтологии, только что 
открытой в Каирском 
университете.



Оскар Эдуардович Лемм. 1856–1918.
Первым стал преподавать в России 
египтологию и коптологию. 
Благодаря ему в стране появилась 
собственная египтологическая школа.

Борис Александрович Тураев. 
1868–1920.

Учился у знаменитых египтологов в 
Берлине и Париже. С 1896 года 
преподает историю Древнего Востока 
в Петербургском университете. 





Коковцов
Павел 

Константинович 
1861 —1942

Ассириолог
ия.



Никольский 
Михаил Васильевич 

1849–1917.

Урартология. 



Иосиф 
Абгарович Орбели 

1897–1961



Васильев. 
Василий Павлович 

1818-1900

Индология, синология, 
буддология.



Иван Павлович Минаев. 
1840–1890

Буддолог
ия



Федор Ипполитович 
Щербатский 

1866–1942

Сергей Федорович 
Ольденбург

1863–1934



Василий 
Васильевич Струве. 

1889-1965 

2. Советская 
ориенталистика





Александр 
Ильич Тюменев

1880-1959

Игорь Михайлович 
Дьяконов 
1915-1999





Бонгард-Левин 
Григорий Максимович

1933-2008

Ильин Григорий Федорович. 1914-1985.
Вигасин Алексей Алексеевич. р. 1946.

Самозванцев Андрей Михайлович. 1949-2009.



     История Древнего Китая

    

Леонид Сергеевич Васильев. 
1930-2018



Гумилев Лев Николаевич. 1912 – 
1992.



Владимир Клавдиевич 
Арсеньев 
1872 - 1930

Военные 
востоковеды

Николай Михайлович 
Пржевальский 

1839 – 1888



Курт Вильгельм 
Марек

(К. Керам)
1915  - 1972  



(born 1968
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История Древнего Востока: От 
ранних государственных 
образований до древних империй / 
ред. А.В. Седов. - М.: Вост. лит., 
2004. 

История Древнего Востока. Тексты и 
документы/ ред. В. И. Кузищин. - М.: 
Высшая школа, 2002.


