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Тема 4.1 Культура ранних цивилизаций Древнего Востока 

Вопросы:  

1. Основные черты культуры древних восточных цивилизаций.  

2. Культура Древнего Египта. 

3. Особенности культуры Древнего Междуречья. 

4. Культура Древней Индии. 

5. Культура Древнего Китая. 

 

1. Считается, что неолитическая революция принесла с собой два 

важнейших нововведения: социально-политическое устройство (государство) 

и качественно новый уровень социально культурных отношений 

(цивилизация). Этот новый этап в развитии человечества связан с Древним 

Востоком. Именно там, как считают, происходит разложение 

первобытнообщинного строя и начинается переход к оседлости. Именно в 

Восточном регионе появляются первые государства, частная собственность, 

первые системы письменности и другие признаки перехода от предыстории к 

цивилизации. Древним Востоком обычно называют совокупность культур, 

расположенных на восток и юго-восток от греко-римского мира. Разумеется, 

это определение в значительной мере условно, поскольку граница между 

греко-римским и древневосточным миром никогда не была резкой и со 

временем могла перемещаться. Итак, Древний Восток как культурная 

целостность включает в свой состав культурные общности Передней Азии, 

Северной Африки, Индии и Китая. Ряд исследователей считают, что древние 

культуры Южной Америки, культуры майя, ацтеков, инков тоже могут быть 

отнесены к Древнему Востоку. 

Хотя по географическому положению эти цивилизации не являются 

Востоком, они обнаруживают ряд принципиально схожих черт. Разумеется, 

каждая из древневосточных цивилизаций своеобразна и неповторима. Однако 

все эти цивилизации предстают как некая целостность, цивилизационное 

единство. Эти культуры объединяет ряд важнейших признаков, которые 

придают им принципиальное отличие как от первобытных культур, так и от 

цивилизаций, пришедших им на смену. 

Перечислим их основные отличительные черты: 

1) исходным пунктом всех культур Древнего Востока считается 

первобытнообщинный строй; 

2) в отличие от ранее существовавших земледельческих культур первые 

центры цивилизаций в подавляющем большинстве случаев появляются на 

берегах рек (Нил, Тигр и Евфрат, Инд, Хуанхэ). первобытных общин, но стала 

для первых цивилизаций местом постоянного обитания; 

3) часто основой хозяйственной деятельности являются ирригационные 

работы; при этом право собственности на землю и на системы орошения 

принадлежит правителю и жречеству; 
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4) во многом в связи с развитием разделения труда общество становится 

сословным, в отдельных случаях кастовым. Появляются классы правителей, 

жрецов, воинов, чиновников, земледельцев, рабов; 

5) основным занятием людей остается сельское хозяйство, но при этом 

определяющая и руководящая роль во всех областях жизни принадлежит 

городу. Древневосточный город представляет собой ориентированную и 

измеренную землю; 

6) власть носит деспотический характер, это предполагает ее жесткую 

централизацию и сакрализацию. Царь, фараон, император нередко считается 

Сыном Неба; 

7) огромная роль во всех древневосточных культурах принадлежит 

астрономическим знаниям, теснейшим образом связанным с астрологией. При 

этом астрология переплеталась с религией; 

8) средством коммуникации, очевидно, впервые становится 

письменность. Письменность во многих культурах постепенно переходит от 

пиктографии к логографическому (словесному) письму, обозначающему 

первоначально слова, а затем слоги или согласные звуки. 

 

2. Древний Египет - первое государство на Земле, первая великая 

могущественная держава, первая империя, претендовавшая на мировое 

господство. Это было сильное государство, в котором народ был 

полностью подчинен правящему классу. Основными принципами, на 

которых строилась верховная власть Египта, были ее незыблемость и 

непостижимость. 

 Важнейшая черта культуры Древнего Египта - протест против 

смерти, которую египтяне считали "ненормальностью". Страстное желание 

бессмертия определило все мировоззрение египтян, пронизывало всю 

религиозную мысль Египта, сформировало древнеегипетскую культуру. 

Специалисты-культурологи считают, что ни в одной другой мировой 

цивилизации этот протест против смерти не нашел столь яркого, 

конкретного и законченного выражения, как в Египте. Стремление к 

бессмертию явилось основой для возникновения "заупокойного культа", 

который сыграл чрезвычайно большую роль в истории Древнего Египта - и 

не только религиозной и культурной, но и политической, экономической, 

военной. Именно на основе несогласия египтян с неизбежностью смерти 

родилось вероучение, согласно которому смерть не означала конец: 

прекрасная жизнь на земле могла быть продлена вечно, умершего могло 

ждать воскрешение. Для этого одной из бессмертных душ усопшего 

необходимо было вновь соединиться со своим телом. Поэтому живым надо 

позаботиться о том, чтобы тело умершего было сохранено - средством для 

этого было бальзамирование. Забота о сохранении тела умершего привела  

к возникновению искусства изготовления мумий. Для того чтобы продлить 

жизнь после смерти, важно также было позаботиться о строительстве 
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специальной усыпальницы для тела. Египтяне полагали, что вечной, но 

хрупкой душе удобнее всего вернуться в свое прежнее и отныне тоже 

вечное тело внутри мощной и защищенной от света и посторонних 

взглядов усыпальнице - пирамиде. 

 Пирамиды строились для фараонов (так называли в Египте царей) и 

знати, хотя по вероучению египетских жрецов всякий человек, а не только 

царь или вельможа, обладал вечной жизненной силой - "ка", т.е. 

бессмертием, при условии, что будет полностью соблюден ритуал 

погребения. Однако тела бедняков не бальзамировались - это было 

слишком дорого, а просто заворачивались в циновки и сваливались в рвы 

на окраинах кладбищ. Пирамиды, таким образом, свидетельствовали о 

чрезвычайно сильном неравенстве людей в древнеегипетском обществе.  

 Не случайно, что древнегреческий историк Геродот видел в них 

памятник тщеславию и жестокости восточного деспотизма. 

 В III-II тыс. до н.э. и пирамиды, и храмы - постройки для богов - 

строились из камня. Строительство пирамид было разорительным для 

экономики государства, истощало казну, требовало колоссального 

напряжения сил и многочисленных жертв со стороны народа.  

 Самая ранняя из египетских пирамид - пирамида фараона Джосера, 

воздвигнутая около 4 тыс. лет назад, ступенчатая и возвышается, как 

лестница, к небу. 

 Однако самая знаменитая и самая значительная по размерам -

 пирамида Хеопса. Известно, что строили ее более 20 лет сотни тысяч 

людей. Размеры ее таковы, что внутри может свободно поместиться любой 

европейский собор: высота 147 м (сейчас 137 м), площадь - около 55000 

м
2
. Пирамида Хеопса сложена из гигантских известняковых камней, а 

каждая каменная глыба весит 2-3 тонны. Ученые подсчитали, что на 

строительство этой пирамиды пошло 2300000 таких камней. Удивительно 

строительное искусство древних мастеров: камни пирамиды до сих пор так 

плотно пригнаны друг к другу, что между ними невозможно даже 

просунуть иглу. Снаружи пирамида Хеопса облицована прекрасно 

отполированными известняковыми плитами. 

 Древнейшие египетские пирамиды считались одним из семи "чудес 

света". Позднее, во II тыс. до н.э. пирамиды стали строить из кирпича, а не 

из камня - это было чуть менее разорительно, сами пирамиды становятся 

меньше. 

 К началу I тыс. до н.э. строительство пирамид было прекращено. Для 

усыпальниц фараонов стали отводиться глубокие и тщательно скрытые от 

чужих глаз тайники. Однако и эти тайники грабили так же часто, как и 

пирамиды. Усыпальницы фараонов грабились во все периоды 

древнеегипетской истории, хотя древние египтяне боялись и боготворили 

своих царей. 

 Обожествление фараонов занимало центральное место в религиозном 
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культе Египта: египтяне полагали, что фараон - это живое подобие Солнца. 

Богов в Древнем Египте было много, у каждого города их могло быть 

несколько. Главным был бог Солнца - Ра, царь и отец богов. Одним из 

важнейших богов был Осирис - бог смерти, олицетворяющий умирающую 

и воскресающуюся природу. Египтяне верили, что после своей смерти и 

воскрешения Осирис стал царем подземного царства. Важнейшей богиней 

была Исида, жена и сестра Осириса, покровительница плодородия и 

материнства. Бог Луны был одновременно и богом письменности; богиней 

истины и порядка считалась Маат. Как воплощение божества почитались 

некоторые животные, растения, предметы. 

 Египетское многобожие не способствовало действительной 

централизации государства, усилению верховной власти и подчинению 

покоренных Египтом племен. Фараон Аменхотеп IV (правил в 1419 - ок. 

1400 гг. до н.э.) выступил как религиозный реформатор, пытаясьутвердить 

культ одного бога. Это была первая в истории человечества попытка 

установить единобожие. Он ввел новый государственный культ, объявив 

истинным божеством солнечный диск под именем бога Атона. Столицей 

государства он сделал город Ахетанон (современное городище Эль-

Амарна) и сам принял имя Эхнатон, что означало "угодный богу Атону" . 

Он пытался сломить могущество старого жречества и старой знати: культы 

всех прочих богов были отменены, их храмы закрыты, а имущество 

конфисковано. Однако реформы Эхнатона вызвали сильное сопротивление 

мощного и многочисленного слоя жрецов и оказались недолговечными. 

Преемники фараона-реформатора вскоре вынуждены были пойти на 

примирение со жрецами. Культы старых богов были восстановлены, 

позиции местного жречества вновь усилились.  

 Самые древние египетские тексты, дошедшие до нас, - это молитвы 

богам и хозяйственные записи. Самые ранние памятники художественной 

литературы, сохранившиеся до нашего времени, относятся ко II тыс. до н.э. 

Вероятно, существовали и более древние, но они не сохранились. 

Художественная литература представлена различными жанрами - это 

поучения царей и мудрецов своим сыновьям, множество сказок о чудесах и 

чародеях, повести. Одно из самых отвлеченных, абстрактных сочинений 

древнеегипетской литературы - "Беседа разочарованного со своей душой".  

 Изобразительное и монументальное искусство несет на себе печать 

египетской культуры в целом. Перед храмами и дворцами египтяне 

воздвигали высокие тонкие обелиски, покрытые 

иероглифами. Иероглифы - рисуночное символическое письмо - были 

важнейшей составной частью культуры Древнего Египта. Характерно, что в 

дальнейшем древнеегипетское иероглифическое письмо превратилось в 

слоговое (чего не произошло с китайской иероглифической 

письменностью). 

 Тайна древнеегипетских иероглифов была разгадана лишь в XIX веке 
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французским ученым Франсуа Шампольоном. 

 Перед заупокойными храмами воздвигали сфинксов: каменное 

изображение существа с головой человека и телом льва. Голова сфинкса 

изображала фараона. Сфинкс олицетворял мудрость, загадочность и силу 

египетского правителя. Самый большой сфинкс выполнен в первой 

половине III тыс. до н.э., он до сих пор стережет пирамиду Хефрена. 

Сфинкс высечен из цельной скалы: его голова в 30 раз больше 

человеческой, а длина тела 57 м. 

 Другие замечательные и широко известные во всем мире памятник 

древнеегипетского искусства - это статуя фараона Аменемхета III (правил 

ок. 1849 - 1801 гг. до н.э.), стелла вельможи Хунена, голова фараона 

Сенусерта III, скульптурный портрет жены Аменхотепа IV Нефертити - 

одно из самых прелестных женских изображений в истории человечества.  

 Показательно, что хотя на протяжении более чем трех тысячелетий 

египетское государство и претерпевает некоторые изменения, 

установленный в нем канон остается незыблемым. Изобразительному 

искусству Древнего Египта всегда были присущи сугубо плоскостное 

изображение фигур, каноническая условность в передаче туловища и ног, 

геометрическая декоративность с симметричным распределением узора, 

строгая линейность композиции. Все фигуры статичны, невозмутимы, их 

позы условны, как условна и раскраска: тело мужчины традиционно 

изображалось красно-коричневым, тело женщины - желто-розовым, волосы 

у всех были черные, одежды - белые. 

 Из поколения в поколение, из тысячелетия в тысячелетие 

существовали один и тот же стиль, одна и та же религия и одно и то же 

искусство. Застойный характер древнеегипетского общества определил в 

общем единообразный тип древнеегипетского искусства и культуры. 

Характерными их чертами было утверждение силы, желание ее сохранить и 

приумножить, жажда бессмертия. Искусство имело застывший характер, 

оно подавляло своей монументальностью.  

 Определенных успехов добилась наука Древнего Египта. Активно 

развивалась астрономия. Египетские астрономы высказывали 

предположение о том, что созвездия находятся на небе и днем, но делаются 

невидимыми в свете солнца. Значительными, судя по специализации 

врачей, были успехи медицины: различались врачи "утробные", глазные, 

зубные и пр. Была установлена роль мозга в человеческом организме.  

 Развивалась математика: в конце XXI - начале XIX вв. до н.э. была 

вычислена поверхность шара. Изобретены древнейшие в человеческой 

истории часы - водяные и маленькие нашейные солнечные часики. 

 В VI в. до н.э. Египет был завоеван персами, владычество которых 

продолжалось до 405 г. до н.э. Период самостоятельности египетского 

государства оказался недолгим: уже в 332 г. до н.э. македоняне подчинили 

его своей власти и основали город Александрию - в честь Александра 
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Македонского (356-323 до н.э.). Египетское жречество приветствовало 

нового завоевателя: он был объявлен сыном бога. Власть Александра, 

таким образом, была облечена в традиционные для Египта формы. 

Основанный Александром, город Александрия очень быстро стал 

культурным центром греко-восточного мира, в Египте 

распространилась эллинистическая культура. В гавани Александрии 

заходили сотни кораблей со всех концов эллинистического мира, 

прибывали иностранные посольства. Город, построенный архитектором 

Дейнократом, имел длинные прямые улицы, театр, библиотеку, множество 

храмов, парков, садов, бань. Здесь жили и работали выдающиеся ученые, 

поэты, художники, архитекторы того времени. В городе был построен 

знаменитый Александрийский маяк - одно из семи "чудес света", высотой 

более 100 м. 

 

3. В 6-м тысячелетии до н. э. в долине между реками Тигр и Евфрат, там 

где сегодня находится современный Иран, возникла самая древняя 

цивилизация. Она называется шумеро-аккадской или Месопотамией (от 

греч. Междуречье). 

Первые поселения Месопотамии возникли еще в середине 7-го 

тысячелетия до н. э. Культура, которая развивалась в ее северной части в 

безлесной степи, называется Ум Дабагия. О ней можно сказать лишь то 

немногое, о чем свидетельствуют факты, добытые археологами при раскопках: 

строились дома с несколькими окрашенными в черный, красный и желтый 

цвета комнатами, окнами, нишами в стенах, оштукатуренными подполами для 

хранения продуктов. Люди занимались охотой, земледелием, разводили 

домашних животных. На стенах в домах сохранились рисунки охоты на 

онагров, а среди вещей домашнего обихода — много раскрашенной яркой 

красной керамики. Около 6000 г. до н. э. культура Ум Дабагии закончила свое 

существование, но на ее месте появились три новые культуры - хассуна, 

саммара и халаф, которые просуществовали в течение целого тысячелетия. 

Вся северная Месопотамия была занята поселениями этих культур. 

На юге население, вероятно, появилось только в V тыс. до н. э. и 

образовало Убейдскую цивилизацию, поселения которой расположились 

недалеко от древнего города Ура, немного южнее современного Багдада. 

Скорее всего на юг люди пришли с севера, и так же, как в 

Северной Месопотамии, стали земледельцами и скотоводами, научились 

строить храмы, создали культ бога-быка, который расцвел потом в Шумере и 

Вавилоне. 

Страна Шумер получила свое название от народа, поселившегося около 

3000 г. до н. э. в низовьях реки Евфрат. Происхождение шумеров до сих пор 

является полной загадкой. В древних текстах говорится, что откуда-то с гор 

пришли шумеры, язык которых не похож ни на один из древних языков. 

Шумеры появились мирно и ассимилировались местными племенами, стали 

https://historicus.media/67/
https://historicus.media/Ellinisticheskie_gosudarstva/
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обрабатывать земли малярийных болот и обнаженных пустынь. Они владели 

высокой культурой земледелия и создали целую систему каналов для 

осушения болот и сохранения воды на период засухи. Шумеры принесли с 

собой письменность, именно им принадлежит самое древнее литературное 

произведение - эпос о Гильгамеше. Они были великими изобретателями: 

изобрели гончарный круг, плуг-сеялку, колесо, парусную лодку, литье из меди 

и бронзы, лунный календарь, который был ориентирован на фазы Луны, имел 

месяц, состоящий из 28 дней. Шумеры установили также продолжительность 

солнечного года, точно ориентировали свои постройки на четыре стороны 

света, были опытными математиками, астрономами, астрологами и 

землемерами, первыми в истории ввели в строительство такие элементы, как 

арка, купол, пилястры, фриз, мозаика, освоили резьбу по камню, гравировку и 

инкрустацию. Шумеры создали медицину, которая была в основном 

гомеопатической, учитывала влиянйе звезд на судьбы людей и их здоровье, о 

чем свидетельствуют найденные многочисленные глиняные таблички с 

рецептами и магическими формулами против демонов болезни. У шумеров 

была развита система воспитания и образования. Богатые шумеры посылали 

своих сыновей в школу, где те писали на табличках из мягкой глины, 

обучались чтению, письму и арифметике. 

Шумер был страной городов-государств, крупнейшие из которых имели 

своего правителя, являвшегося одновременно и верховным жрецом. 

Значительным вкладом в развитие политико-правового устройства 

человеческого бытия было то, что они создали развитую законодательную 

систему. 

Города застраивались без всякого плана и обносились наружной стеной, 

достигавшей значительной толщины. Жилые дома горожан были 

прямоугольными, двухэтажными с обязательным внутренним двориком, 

иногда с висячими садами, канализацией. Центр города составлял храмовый 

комплекс, который включал в себя храм главного бога - покровителя города, 

дворец царя и храмовое усадебное хозяйство. Храм мыслился аналогом горы, 

местом обитания бога и представлял собой трех- и семиступенчатую 

пирамиду с маленьким храмом наверху, возводился на платформе или на 

высоком месте, что предохраняло от наводнения или разлива рек. На 

ступенчатых террасах высаживались деревья и кустарники. Дворцы 

правителей Шумера соединяли в себе светское здание и крепость, поэтому 

обносились стеной. 

Искусство Шумера нашло развитие в многочисленных барельефах, 

основной их темой является тема охоты и сражений. Лица на них 

изображались в фас, а глаза и ноги - в профиль, плечи в трехчетвертном 

развороте, при этом пропорции человеческих фигур не соблюдались, но 

обязательным было стремление передать движение. 

Монументальной скульптуры в Шумере не было, но мастера 

изготавливали небольшие культовые статуэтки, в которых часто изображали 
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людей в позе моления. У всех скульптур подчеркнуто большие глаза, так как 

они должны были напоминать всевидящее око. Большие уши подчеркивали и 

символизировали мудрость, не случайно «мудрость» и «ухо» в шумерском 

языке обозначаются одним словом. 

Музыкальное искусство, безусловно, нашло свое развитие в Шумере. За 

три с лишним тысячелетия шумеры сложили свои песни-заклинания, легенды, 

плачи, свадебные песни и др. Они создали очень высокую инструментальную 

культуру, музыканты использовали арфы, двойные гобои, большие барабаны. 

«Страсти», посвященные Мардуку и юному богу весны Таммузу, включали 

бытовые сцены, лирические песни и плачи, где раскрывалась связь музыки с 

повседневной жизнью народа. Именно шумеры и аккадцы выработали теорию, 

отчасти родственную древнеегипетской, по которой в музыке господствуют 

числовые отношения, свойственные явлениям природы. Эта теория была 

связана с астрологическим миросозерцанием, согласно которому небесные 

тела управляют судьбой человека и определяют ход исторических событий. 

В конце 3-го тысячелетия до н. э. народ Шумер соединился с аккадцами. 

Во 2-м тысячелетии на территории Месопотамии возникла вавилонская 

держава. 

В шумеро-аккадской цивилизации представление о мироздании было 

выражено в мифологии. Согласно мифам над круглой землей возвышалось в 

форме купола небо, а вся Вселенная представлялась как небо-земля (ан-

ки), под землей было место для умерших. До Вселенной существовал только 

бесконечный Океан — хаос, из которого вышли первые боги. Они отвоевали у 

дракона Тиамата, олицетворявшего безбрежный хаос, пространство, где 

установили порядок — закон. С тех пор мир управляется непреложными 

законами, которые стали обожествляться, а подчинение законам, имеющим 

происхождение от бога, свято. Следствием этого стало то, что шумеро-

аккадская, а затем и вавилонская цивилизации являются родиной первых 

сборников законов, по которым люди стали жить, а царь ими управлять, 

вершить правосудие. В Месопотамии впервые историки обнаружили 

правовую систему и развитый институт права. В XIX в. до н. э. на базальтовом 

столбе были начертаны 282 статьи известного судебного сборника царя 

Вавилона - Хаммурапи. В истории Месопотамии это был третий сборник 

законов, в котором главным был принцип составления «равное за равное», т. е. 

тяжесть наказания должна быть равна тяжести преступления. В этом суть 

мирового равновесия, согласно которому то, что способствует хаосу, а не 

порядку, должно быть уравновешено наказанием. Кроме того, важно, что 

законы составлял не человек, не царь, а они даны были человеку самим богом. 

В Месопотамии появляется важная идея для понимания объективного 

значения законов, выраженная в том, что они имеют божественное 

происхождение, а правопорядок является основой общественной жизни. 

Кроме того, право начинает представлять определенную культурную 
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ценность, обеспечивающую развитие общественной свободы и духовных 

ценностей. 

Согласно шумеро-аккадским представлениям, отраженным в мифах, дух 

умершего тоже проходил через суд. Он спускался в темную область под 

землей - Кур, где его ожидало мрачное, унылое существование, которое могла 

скрасить только память о нем живых на Земле. Такое грустное представление 

шумеров и аккадцев о жизни и смерти вступало в противоречие с их светлой 

культурой и духовным обликом народа, но именно оно, как ни странно, давало 

им духовные силы и творческую устремленность в обыденной жизни. 

Убеждение, что нужно оставить о себе память на земле, побуждало их к 

творчеству и созданию памятников культуры. 

Литературный эпос сохранил еще одну грустную идею этого народа. 

Человек не мог согласиться с тем, что у него есть только один путь после 

смерти - вниз, под землю. Его взор и мысль стремились к небу, туда, где 

живут боги, которые отличаются от людей тем, что они не только всесильны, 

но, главное, они бессмертны. Эпос говорит о том, что и боги готовы дать 

людям вещество бессмертия, но люди (такова их природа) не могут его взять 

по разным причинам. Здесь имеет место глубокая мысль о понимании 

человеком себя как существа конечного, но по природе бесконечного. Он 

стремится осуществить свою природу, но ограниченность конечного не дает 

ему ухватить бесконечное. В их единстве скрыта недостижимость и грусть 

тщетности человеческих усилий стать бессмертным. Эта мысль встречается и 

в известной поэме о Гильгамеше, царе города Урука. Философская проблема 

единства единичного и всеобщего, конечного и бесконечного, жизни и смерти 

была центральной темой размышления шумеро-аккадского эпоса. Шумер-

аккадская культура оказала огромное влияние на все последующие культуры, 

став образцом для подражания на всей территории Месопотамии. Шумеро-

аккадской клинописью пользовались многие народы, приспособив ее к своим 

языкам. Шумерские представления о богах, о строении мира, человеческой 

судьбе отразились во многих восточных религиях. 

По мнению М. Олифанта, выраженному в книге «Древние 

цивилизации», космогонические мифы и географические карты, календари со 

знаками зодиака, сборники законов, словари, лечебники, справочные 

математические таблицы, литературные произведения, тексты для гадания - 

нельзя сказать, что шумерская цивилизация умерла, потому что достижения ее 

стали достоянием многих народов и она послужила основой многих 

современных наук. Многие шумеро-аккадские предания переняли древние 

евреи, позднее они были записаны в Библии. 

При возвышении города Вавилона возник тезис о важности в верованиях 

Междуречья идеи установленности свыше порядка на земле: все божественно 

и целесообразно. Общая же структура небесной иерархии мыслилась 

древними вавилонянами следующим образом: во главе богов стоял Энлиль 

либо Мардук (иногда они сливались в образ владыки - Бела). Однако 
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верховный бог был лишь избран царем богов советом из числа семи основных 

божеств. Миром управляла шумерская триада - Ану, Энлиль и Эйя. Именно их 

окружал совет богов, каждый из приближенных при этом сознавал значимость 

трех первых. Ану правил на небе, в Мировом океане - Эйя, а вот для людей 

самым значительным действительно был Энлиль, которому досталось во 

владение все меж и небом и омывающим землю океаном. Особенно в 

Вавилоне уважали покровителей небесных светил, которые 

персонифицировались в образы восходящих на небо Луны, Солнца, планет. 

Шамаш и Син, божества Солнца и Луны, почитались больше всего. Планету 

Венеру с ее загадочным поведением очень скоро стала олицетворять богиня 

Иштар. 

В отношении культовой архитектуры кроме этажности храмовых башен 

мы можем говорить также о пышности и величественности построек. Сами 

сооружения не сохранились, однако все свидетельства современников 

подчеркивают громадные размеры храмов Междуречья, грандиозность 

ступенчатых башен-зиккуратов. Некоторое представление о состоянии 

архитектуры той эпохи может дать сохранившийся комплекс в Дур-Унташе в 

Эламе: стены обычно расчленялись выступами и белились, у входа в храм 

возводилось два зиккурата. 

Скульптуры больших размеров отличались монументальностью и 

некоторой грузноватостью фигур. Напротив, «образки» для домашнего культа 

были довольно живыми и выразительными. 

Географами Вавилонии была составлена карта мира, где земля 

изображалась плавающим в океане островом, размером намного 

превосходящим Междуречье. Однако реальные географические познания 

семитов были значительно шире. Купцы, несомненно, пользовались морским 

путем в Индию (позже дорога туда была забыта), они знали о существовании 

страны Куш (Эфиопии), слышали о Тартессе (Испании). 

После смерти царство Хаммурапи начало медленно клониться к упадку, 

и в конце концов Вавилон отошел на второй план в связи с возвышением и 

ростом Ассирии. Ассирийская держава достигает своего могущества во время 

правления царя Саргона II (722-705 гг. до н. э.). Столицей государства был 

город Ниневия. Архитектура Ассирии испытала влияние шумеро-аккадской 

культуры. Основными сооружениями являлись храмы-зиккураты, которые 

были легче шумеро-аккадских и не доминировали над дворцами. Для 

ассирийского искусства характерно ремесленное, хотя и квалифицированное 

использование заранее разработанных трафаретов. Тематика ассирийского 

искусства ограничена военными, культовыми и охотничьими сценами, 

идейное содержание ее сводится к восхвалению могущества ассирийского 

царя и ассирийского войска а также к посрамлению врагов Ассирии. У 

ассирийских художников не было интереса к изображению конкретного 

образа человека и его окружения. В имеющихся же изображениях, дошедших 

до нас, сохраняется трафаретный тип лица, условный разворот тела и т. п. 
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Канон в скульптуре Ассирии жестко закрепился в изображении правителей. 

Это идеальный образ могучего повелителя, физически совершенного, в 

подчеркнуто пышном убранстве. Отсюда монументальная статичность фигур 

и внимание к мелким деталям. 

В религии ассирийцев большое значение отводилось ритуалам и 

обрядам магического характера. Как правило, боги представлялись сильными, 

завистливыми и грозными в своем гневе существами, в то время как роль 

человека по отношению к ним сводилась всего лишь к роли раба, который 

постоянно кормит их своими жертвами. 

В целом о культуре Месопотамии можно сказать, что шумеры и аккадцы 

через своих преемников - вавилонян и ассирийцев - передали грекам, евреям и 

другим народам многие свои достижения: основы науки и техники, понятие о 

троичной схеме Вселенной, поэмы и притчи, художественные стили в 

архитектуре, живописи скульптуре, некоторые религиозные представления. 

 

4. Это одна из самых оригинальных и величественных культур, 

существовавших на нашей планете. Она всегда считалась самой духовной 

культурой Востока. Ее волшебство и загадочность и сегодня открывается 

далеко не всем, особенно непостижимой она представляется 

технизированному сознанию западного человека. 

Хараппская культура Древней Индии 

Издавна народы, населяющие территорию Индостана, вели оседлый 

образ жизни, природа обеспечила им необходимые условия для жизни. С 

одной стороны Гималайские горы, с другой - море способствовали тому, что 

Индия долгое время была защищена от иноземных вторжений. В долине реки 

Инд уже в 4 тыс. до н.э. сложилась яркая и самобытная культура (этот период 

называют Хараппской культурой по имени районов Хараппы — места, где 

археологами были открыты особо ценные исторические находки). Они 

свидетельствовали о том, -что жители долины реки Инд первыми в мире 

научились прясть и ткать хлопок. Высокого развития достигли гончарное дело 

и ювелирное искусство. Самой совершенной среди древневосточных городов 

оказалась система водоснабжения и канализации. 

В Хараппе была известна письменность, которая, к сожалению, до сих 

пор остается нерасшифрованной загадкой. Вот почему о ранних этапах 

древнеиндийской культуры приходится судить по письменным источникам, 

оставшимся от более поздних периодов, связанных с вторжением в Индию 

племен ариев — скотоводов-кочевников, говоривших на индоевропейских 

языках. 

Так же как и зарождение, закат древнейшей индийской цивилизации 

(Хараппской культуры) наступил при невыясненных до сих пор 

обстоятельствах. Существуют предположения, что исчезновение древнейшей 

индийской цивилизации явилось следствием природной катастрофы — 

гигантского землетрясения, последующего разлива и изменения русла реки 
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Инд. Вторжение воинственных племен, самыми активными из которых 

оказались арии, также рассматривается, в качестве решающего фактора упадка 

древнейшей индийской цивилизации. Несмотря на все это, Хараппская 

культура, бесспорно, стала основой дальнейшей культурной и социальной 

эволюции Древней Индии. 

Ведический период Древней Индии  

Дальнейшее развитие культуры Древней Индии, нашедшее отражение в 

древнейших письменных источниках, представляет собой период, который 

называют ведическим. Так он назван в соответствии с основными 

источниками священного знания — Ведами, написанными на санскрите — 

обработанном поздневедическом языке. 

В ведический период складываются принципы, надолго определившие 

развитие духовной культуры Древней Индии. Их исходным пунктом является 

обожествление миропорядка и представлений о нем. Идея божественного 

создания общественного строя становится основой взглядов на духовную и 

светскую власть. 

 ведическом периоде складывается кастовая система, оказавшая 

глубокое влияние на всю последующую культуру Индии. Начало 

возникновению каст положило четкое деление на ариев и неариев. В 

дальнейшем кастовая система приобрела более сложную структуру, сущность 

которой состояла в том, что каждому человеку с рождения предписывалось 

занимать строго определенное место, исполнять строго определенные 

обязанности в целях самосохранения и выживания рода. Человек растворялся 

в касте, теряя свою индивидуальность. В этом коренилась причина застойных 

явлений в культуре Древней Индии, что, в конечном итоге, привело к ее 

упадку. Однако, с другой стороны, кастовость закрепляла разделение труда на 

умственный и физический и, тем самым, освобождала некоторую часть людей 

от необходимости заниматься физическим трудом. Такая ситуация 

способствовала в определенной степени совершенствованию умственного 

труда, культивировала в обществе творческую деятельность, способствовала 

созданию высших духовных ценностей. 

Наука в Древней Индии  

Наибольшего подъема индийская культура и наука достигли в IV— 11 

вв. до н.э. — VIII в. н.э. Именно в этот период была создана десятичная 

система исчисления, современное начертание цифр (позже названных в 

несколько измененном виде арабскими). 

Астрономы довольно точно вычисляли движение небесных тел. 12 

месяцев (по 30 дней в каждом) года делились на 6 сезонов. Каждые 5 лет 

добавлялся 13-й месяц. 

Древнеиндийские астрономы знали о шарообразности земли, 

предполагали ее вращение вокруг своей оси. Знание химии позволило 

изготовлять кислоты, краски, лекарства, духи, цемент и т.д. 

Особая роль в духовной культуре Индии принадлежала философии. Она 

https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1444
https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1222


Культурология 

 

занимала независимое положение, и все другие науки искали в ней 

вдохновение и поддержку. Этим она отличалась от философии Запада, где ее 

постоянно принуждали быть чьей-то служанкой — религии, политики, 

естествознания. 

Важным было и то, что философия решала жизненные проблемы, 

требовала внутренней активности от самого человека, его внутренних 

нравственно-психологических изменений. 

Литература Древней Индии  

Ценнейшим источником для изучения общественно-экономических 

отношений, науки, культуры первой половины I тыс. до н. э. служит эпическая 

литература, написанная на санскрите. Основные памятники эпической 

литературы - «Махабхарата» и «Рамаяна», записанные на санскрите в первых 

веках до н. э., но в своей основе уже существовавшие в IV в. до н. э. Более 2-х 

тысячелетий эти поэмы чрезвычайно популярны. Их 

герои Кришна («Махабхарата») и Рама («Рамаяна») обожествлены и 

считаются воплощением Вишну — одного из важнейших божеств 

современного индуизма. 

Индийским народом созданы многочисленные сказки, басни, рассказы. 

На основе народных и культовых образов в Древней Индии сложилась 

драматургия. Ее родоначальник — танцевальная пантомима, сопровождаемая 

комментарием; позже заговорили и актеры. 

Религия Древней Индии  

Значительного развития в Древней Индии достигла религиозная 

литература, состоявшая преимущественно из жизнеописаний Будды и 

религиозных трактатов. Две основные религии оказали огромное влияние на 

культуру Индии: индуизм и буддизм. 

Основу индуизма составляют Веды и Упанишады. Веды, как уже 

упоминалось, представляют собой сборник текстов, отражающих древние 

религиозно-мифологические верования населения долины Ганга. Упанишады 

(санскр. «сидение внизу у ног учителя») — тайное философско-религиозное 

учение, возникшее на базе Вед, расширяющее ведическое учение. В основе 

вероучения индуизма — учение о перевоплощении души (сансара), 

происходящее в соответствии с законом воздаяния (кармой) за добродетельное 

или дурное поведение. Поэтому надо почитать богов, соблюдать кастовые 

правила, т.е. религия поддерживала идею божественного установления 

сословно-кастового строя, его незыблемость. 

Буддизм, одна из ранних мировых религий, возник в VI веке до н.э. 

Появление этого религиозного учения связывают с именем Будды, который не 

был богом от рождения. Таковым его сделали последователи. Настоящее имя 

Будды — Гаутама. Популярность буддизма заключалась в учении об 

освобождении: все живые существа страдают, обладают кармой, вращаются в 

сансаре, независимо от кастовой или национальной принадлежности, и любой 

человек может достичь освобождения и стать Буддой при жизни — это 
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зависит от него самого. Главное — избегать ложных желаний и страстей 

(учение о нирване), освобождение от ложного знания. Нирвана — такое 

состояние человека, когда его сознание освобождено от хаоса мыслей, 

погружено в состояние покоя, чтобы установить контроль над собственным 

сознанием, руководить им, сделать сознательный выбор между 

положительными и отрицательными мыслями и делами. Таким образом, 

буддизм основной целью ставит идею самосовершенствования человека. 

Достижение нирваны невозможно без нравственности. Добродетель и 

мудрость в ней неотделимы. 

В Индии буддизм распространялся постепенно и в III веке до н.э. 

стал официальной религией. В средние века он стал одной из мировых 

религий, но в основном за пределами Индии (Тибете, Китае, Японии и др. 

странах). 

Художественная культура Древней Индии  

Большое место в художественной культуре Древней Индии 

занимала музыка. Театр выражал единство пения, музыки, танца. 

Совершенства достигло древнеиндийское изобразительное 

искусство (ваяние, художественные ремесла, фресковая живопись), а также 

зодчество. Ему присущи богатство и пластическая выразительность образов, 

смелость творческой фантазии, мастерство передачи движений и чувств. 

Материальная и духовная культура Индии заняла достойное место в 

мировой культуре — это и религиозно-философские системы (буддизм и др.), 

и древнеиндийская литература, которая воздействовала на восточные и 

европейские страны, и достижения науки — астрономии, математики, химии, 

медицины. 

 

5. Китайская культура не только одна из самых древних мировых 

культур, но в то же время и одна из самых уникальных. Начинает она 

свое развитие приблизительно с 3-го века до нашей эры уже как культура 

древнего государства и активно развивается по сей день. Зачатки культуры 

древнего Китая возникли раньше, чем эта культура стала восприниматься как 

наследие древнего государства, примерно за 2-3 века до процесса 

формирования империи. 
У китайцев уникальная архитектура, на территории страны 

исповедовали в разное время множество религий, многие из которых 

пронесены сквозь века и актуальны по сей день. У народа есть собственная 

литературная традиция, отличны от других народов музыкальные и 

танцевальные каноны. 

Религия древнего Китая 

Изначально китайская религия была неким культом фетишизма, это 

происходило приблизительно в 2 веке до нашей эры. Далее, уже спустя 

век, верования свелись к тотемистическим и были тесно связаны 

с мистикой и всевозможными магическими ритуалами. Все тотемы были 
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связаны с природными явлениями, да и сами религиозные представления в 

первую очередь превозносили природу. Поклонялись не только горам, земле и 

различным явлениям, например, молнии и дождю, но и существовали 

разные животные-тотемы. Одним из самых могущественных 

анималистических покровителей считался медведь. 

Существовал и культ предков – их почитали, обращались к ним с просьбами 

и, конечно же, главы семьи выстраивали храмы для почитания всех предков 

своего рода. 

Ближе к нулевому году сформировались и более цивилизованные 

религии. В частности, возникло конфуцианство. Все религии того времени 

были с философским подтекстом и предполагали не следование догмам, а 

познание мира и уважение традиций. Конфуций был самым ярким 

представителем религиозной жизни того времени, и его учение предполагало в 

первую очередь сохранение традиций общества и получение надлежащего 

воспитания, а не выполнение религиозных обрядов. 

Письменность и литература 

Письменность в древнем Китае можно назвать оригинальной, отличной 

от других цивилизаций. В первую очередь при таких оценках речь идет 

об иероглифике, являющейся самой древней формой письменности, если не 

считать наскальные рисунки. 

Изначально все тексты писались палочками, которые вытачивали из 

бамбука. Все тексты были запечатлены на деревянных дощечках. Это был 

первый этап развития письменности. Позднее на смену этим инструментам 

письма пришли другие, более прогрессивные. Они значительно повысили 

скорость письма, а также повысили удобство написания символов. К таковым 

относятся кисть и ткань, в основном шелковая. Тогда же были изобретены и 

чернила. Еще позже на смену полотнам ткани пришла бумага – чисто 

китайское изобретение. Тогда письменность и стала развиваться активнее 

всего. 

Что же касается литературы, дошло очень много древних текстов. У 

китайцев были как сакральные книги, предназначенные для просвещенного в 

религиозных и обрядовых вопросах, так и философские и исторические труды. 

Популярна и так называемая «Книга песен», содержащая около трехсот 

песенных текстов того времени. Популярными были следующие писатели: 

историки Сыма Цянь и Бань Гу, считающийся первым поэтом в Китае Цюй 

Юань и другие. 

Архитектура, скульптура и живопись 

Китайская архитектура с древних времен считалась прогрессивной. 

Когда многие народы возводили лишь примитивные жилища или строения из 

глины и камни в один этаж, китайская архитектура поражала – в стране было 

огромное количество многоэтажных зданий. Конечно же, существовала и 

определенная схема их построения – основой китайского дома была 

массивная опора из деревянных столбов. Крыши обычно покрывали 
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черепицей, создавали ее путем обжигания глины. Самым популярным видом 

здания были пагоды. 

Живопись в древнем Китае была тоже прогрессивна, если сравнивать ее 

с живописью стран, существовавших в то время. Картины обычно рисовались 

на шелке, а позже уже на бумаге. Для рисования использовали тушь и кисти. 

Активно развивалась и скульптура, оттачивались умения народа в 

производстве керамики. До наших дней дошло множество ваз и небольших 

статуэток, делали их в основном из поделочных камней, либо слоновой кости. 

Посуду и украшения уже ближе к новой эре стали делать из фарфора – еще 

одного чисто китайского изобретения, державшегося в секрете. 

Наука в древнем Китае 

Наука развивалась не менее стремительно, чем другие области культуры 

страны. Были важные астрономические открытия, создавалась собственная 

медицина, отличная от других культур. Развивалась также математика, 

геометрия. Китайцы уже в древности знали основные свойства фигур, считали 

дробные числа, а еще ввели понятие об отрицательных числах. Известна была 

и арифметическая прогрессия. 

1 век до нашей эры знаменателен в китайской науке тем, что тогда был 

написан величайший математический трактат, объясняющий предмет 

математики в двухстах главах. Эти знания были получены китайскими 

учеными и систематизированы. 

Ученые смогли рассчитать и точную продолжительность года. 

Тогда весь год был разделен ими на 12 месяцев, а те в свою очередь состояли 

из четырех недель. Система актуальна и используется по сей день.  

В древнем Китае были созданы и карты звезд и светил, описывающие их 

местоположение в небе, а также их движение. Но самым гениальным 

китайским изобретением считается компас – этого предмета не было на тот 

момент нигде, и именно китайцы его создали первыми.  

Китайская цивилизация с древних времен была одной из самых развитых. В 

разных сферах культуры у этого древнего государства есть собственные 

уникальные изобретения и заслуги. К началу новой эры в Китае уже 

оформилась цивилизованная религия – Конфуцианство, популярная и по сей 

день. У страны есть достижения и в сфере искусства и литературе, и в науке. 

Оригинальна и китайская письменность. Это говорит о том, что в древности 

Китай был сильной цивилизацией с огромным потенциалом. 

 

 

 

 


