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3.  Какой критерий положен в основу археологической периодизации? Какие еще 
виды периодизации вы знаете?

4.  Составьте в тетради таблицу «Основные стадии развития человека», используя 
учебный материал. Сделайте вывод о том, как изменялась жизнь людей на раз-
ных этапах.

5. Определите основные отличия человека от животных.
6.  Используя дополнительные источники информации (в том числе карты), запол-

ните в тетради таблицу, вписав в нее названия наиболее известных стоянок 
древнейших людей (не менее трех), в том числе и на территории Беларуси.

Австрало-
питек

Человек 
умелый

Человек 
прямоходящий

Неандерталец Кроманьонец

7.  Сформулируйте определение понятия «неолитическая революция». Объяс-
ните, почему этот процесс называют революцией и  почему неолитической. 
Охарактеризуйте последствия «неолитической революции», используя схему 
на с. 23. Что хорошего и что плохого принесла обществу «неолитическая рево-
люция»?

8.  Определите и объясните закономерности появления: а) религии, б) производя-
щего хозяйства.

9.  Подготовьте виртуальное путешествие по стоянкам древнего человека в любом 
удобном для вас формате.

§ 3.  Экономика и политическая карта  
Древнего Востока

  Какие изменения произошли в человеческом обществе при 
возникновении государственности?

  Что такое цивилизация? Где возникло производящее хо-
зяйство и стали складываться первые цивилизации? Какие 
общие черты цивилизаций Древнего Востока вы помните? 
(История Древнего мира, 5 класс)

Природные условия и развитие орошаемого земледелия. Понятие «Древний 
Восток» относится к большой географической зоне, включающей такие страны, 
как Древний Египет, Древняя Месопотамия, Древний Китай, Древняя Индия. 
Здесь сложились благоприятные условия для появления первых государственных 
образований, прежде всего оптимальная экологическая среда для развития высо-
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копродуктивного орошаемого земледелия в плодородных долинах крупных рек: 
Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, Хуанхэ и Янцзы.

Древний Восток —  колыбель всей человеческой цивилизации, древнейшие 
очаги которой сложились в IV тысячелетии до н. э. независимо друг от друга 
в Египте и Месопотамии. В середине III тысячелетия до н. э. оформилась древне-
индийская цивилизация, а в середине II тысячелетия до н. э. —  древнекитайская.

Эти цивилизации складывались в условиях субтропического климата с жарким 
сухим летом и мягкой зимой. Природные условия в долинах великих рек первона-
чально были не самыми благоприятными: почвы были заболочены, по берегам часто 
росли густые непроходимые леса, мощные разливы несли опасность поселениям. 
Однако можно говорить и о множестве преимуществ: реки могли снабжать людей 
большим количеством рыбы, в прибрежных лесах водилась дичь, а главное, земли 
были пригодны для земледелия. Реки активно способствовали возделыванию почв, 
давая постоянный и неограниченный источник воды для орошения и принося 
во время разливов плодородный ил. Но необходимо было построить дамбы, ороси-
тельные каналы, пруды, которые удерживали бы воду после разливов, чтобы получать 
большие урожаи даже при использовании первоначально примитивных орудий об-
работки земли.

В результате именно на основе орошаемого земледелия возникло высокопро-
дуктивное сельское хозяйство древнейших цивилизаций. Созидательный труд 
позволил использовать окружающую среду для улучшения условий жизни. Умение 
ставить окружающую среду себе на службу является важнейшей особенностью 
человека и до сих пор способствует его постоянному развитию.

Центры зарождения древнейших цивилизаций Древнего Востока
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Природные условия Месопотамии были сначала не очень благоприятны для 
проживания. Здоровью населения вредили испарения многочисленных болот. 
Строительного камня здесь не было, поэтому основным материалом для возведе-
ния различных сооружений служили камыш и глина. Также в регионе было недо-
статочно полезных ископаемых, особенно металлов.

Геродот отмечал, что плодородная почва Египта была создана наносами и от-
ложениями ила после разливов реки Нил. Прекрасно орошаемая ими египетская 
земля образовала гигантский оазис, зажатый в тиски необозримых пустынь 
Северо- Восточной Африки. Отрезанный от соседних стран на западе и на востоке 
скалистыми горами и труднопроходимыми пустынями, а на юге — порогами Нила, 
Египет первоначально был почти изолирован от остального мира. Этим во многом 
объясняется своеобразие египетской культуры. Земледелие там было возможно 
только благодаря разливам Нила, потому что в жарком климате урожай полностью 
зависел от влаги и наносов плодородного речного ила. Египтяне всегда противо-
поставляли свою пригодную для растениеводства землю пустынным и диким 
соседним территориям. Свою страну они образно называли «черной землей» (Та- 
Кемет), а пустыни вокруг —  «красной землей».

Восточное Средиземноморье представляло собой узкую плодородную при-
морскую полосу. Восточнее располагались горные и полупустынные районы 
с редкими оазисами. Земледелие здесь процветало еще со времен «неолитической 
революции». В регионе не было крупных рек, поэтому здесь не возникало необ-
ходимости создавать единую сеть ирригационных систем. Восточное Средизем-
номорье никогда не являлось территорией единого государственного образования. 
Народы этого региона в древности говорили на языках семитской группы (араб-
ский, иврит, ассирийский и др.), они различались по уровню социально- 
экономического и культурного развития. В те времена здесь проходили и пере-
секались торговые пути, ведшие из Египта к Междуречью, т. е. в зоны важнейших 
государств древности.

Огромный полуостров Индостан, расположенный в Южной Азии, был почти 
отрезан от мира: на севере —  горами, на юге —  океаном, на востоке —  джунглями. 
Он делился на две части: южную —  плоскогорье Декан и северную —  равнину 
с плодородными долинами между реками Инд и Ганг.

Китай в древности был изолирован в географическом отношении от осталь-
ного мира и практически не имел контактов с другими странами на западе вплоть 
до последних столетий эпохи древности.

Различные регионы Древнего Востока объединяло то, что благодаря плодо-
родию почв в бассейнах рек при налаженной системе ирригации и мелиорации 
там можно было развить высокопродуктивное сельское хозяйство. Именно  поэтому 
на этих территориях и зародились первые цивилизации, получившие образное 
название «цивилизации великих рек».
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Основные хозяйственные занятия. Еще в период «неолитической революции» 
в регионе «плодородного полумесяца» было освоено выращивание зерновых (пше-
ницы и ячменя), а также винограда, капусты, салата, моркови, лука и других куль-
тур. Были одомашнены козы и овцы, крупный рогатый скот. Земледельцы и ско-
товоды стали по-разному вести хозяйство, а вскоре начали обмениваться про-
дуктами своего труда. Земледелие в долинах рек способствовало переходу 
к оседлому образу жизни.

В Древней Месопотамии кроме зерновых выращивали финиковые пальмы, 
инжир, виноград, сливы, яблони, абрикосы, горох, бобы, салат, капусту, лен и дру-
гие садовые и огородные культуры. Уже в IV–III тысячелетиях до н. э. у них был 
налажен обмен продуктами со скотоводами —  жителями предгорий Иранского 
плато, поставлявшими мясо. Все это делало рацион месопотамцев очень богатым. 
Также скотоводы обеспечивали их шерстью и кожей.

Основу питания египтян составляли зерновые культуры. В Древнем Египте 
активно развивалось и садоводство: выращивали финики, инжир, гранаты, пер-
сики, виноград, лук, чеснок, редис и др. Египтяне разработали рецепты дрожже-
вого хлеба. Скотоводство также играло в хозяйстве Древнего Египта заметную 
роль. Египтяне разводили крупный рогатый скот, свиней, овец и коз, таким об-
разом обеспечивая себя мясом. Домашняя птица (гуси, утки) и голуби также раз-
нообразили мясной рацион.

Население Древней Индии получало все необходимое для жизни, занимаясь 
прежде всего сельским хозяйством. Возделывались преимущественно местные 
культуры (например, местная разновидность пшеницы). Большие площади отво-
дились под рис. Здесь были известны лимоны и апельсины, фасоль, огурцы и ба-
клажаны. В Индии впервые стали выращивать сахарный тростник и хлопок.

Основой рациона жителей долин вели-
ких рек Хуанхэ и Янцзы стали рис и просо. 
Хотя и здесь культивировали много садовых 
и огородных растений: хурму, фасоль, раз-
ные сорта капусты, чай и др.

На различных территориях возделы-
вали местные растения. Регионы, где ак-
тивно шло окультуривание растений, 
получили название очагов происхождения 
культурных растений. В дальнейшем 
взаимодействие различных цивилизаций 
привело к заимствованию и распростра-
нению сельскохозяйственных культур. 
Это еще больше разнообразило рацион 
человечества.

Какие хозяйственные занятия изобра-
жены на росписи?

Сцены труда. Роспись из гробницы 
древнеегипетского художника Сеннеджема. 

Начало XII в. до н. э.
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Пойменные земли великих рек дали невиданные урожаи. Опасность голода 
была предотвращена, начали создаваться общественные запасы продовольствия. 
В райо нах орошаемого высокоразвитого земледелия произошел резкий рост 
населения. Теперь не весь человеческий коллектив должен был заниматься до-
бычей продовольствия, что дало возможность осваивать новые направления 

деятельности. Возникло общественное 
разделение труда. Появились профессио-
нальные ремесленники. Гончары, куз-
нецы, ткачи и другие мастера теперь 
 занимались только своей работой, а из-
делия они могли обменивать на про-
дукты питания.

Социальная структура общества. Города- государства Древнего Востока. Бурный 
рост населения вел не только к изменениям в трудовой деятельности. Возникла 
социальная структура: люди стали различаться по положению в обществе и по сте-
пени богатства. Сформировались группы, представители которых выполняли 
новые важные функции. Так, профессиональные воины теперь защищали насе-
ление от набегов соседних племен. Учетом продовольственных запасов занимались 
специально подготовленные грамотные люди — писцы. Поклонение богам осу-
ществлялось под руководством многочисленных жрецов. Структура общества 
значительно усложнилась.

Разделение труда с выделением ремесла и торговли, увеличение численности 
не занятого в сельском хозяйстве населения, изменения в  социальной структуре 
общества привели к появлению крупных поселений. Они стали ремесленными и тор-
говыми цент рами. Для защиты от врагов вокруг них начали возводить оборонитель-
ные стены. Поселения становились центрами управления всей большой округой. 
Здесь строили храмы и другие общественные здания. Так из крупных поселений 
сформировались города. Их появление было принципиально новым явлением в раз-
витии человечества и важным шагом на пути к образованию государства. Первой 
стадией формирования государственных объединений стали города- государства 
(крупные города с земледельческой округой, которая их кормила).

Первые города в истории человечества возникли на рубеже IV–III тысячелетий 
до н. э. в южной части Месопотамии, в долинах нижнего течения Тигра и Евфрата. 
Их основателями были шумеры. Шумерские города, среди которых наиболее из-
вестны Ур, Урук, Лагаш, Киш, строились вокруг храмовых комплексов. Первые 
укрепленные города поражали воображение людей. Город стал центром накопления 
общественных богатств. Шумеры достигли успехов во многих ремеслах. Они ак-
тивно торговали, в том числе чтобы привозить металлы, которых не было на их 
родине. Города- государства шумеров постоянно воевали, стремились увеличить 
территорию, упрочить свою политическую власть в регионе. Наиболее могуще-

Составьте схему (ментальную карту, 
гекс), структурирующую знания о  хо-
зяйственных занятиях народов древне-
восточных цивилизаций.
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ственные из них захватывали соседей, образовывая крупные, но непрочные госу-
дарственные объединения.

Сохранившиеся остатки зиккурата (культовой постройки) в Уре дают представ-
ление о размерах и  характере выдающихся сооружений в шумерских городах. 
Зиккурат состоял из трех возвышавшихся друг над другом башен, образовывав-
ших террасы, соединенные лестницами. Башни 
были разных цветов: нижняя —  черная, обмазан-
ная битумом, средняя —  красная, цвета обожжен-
ного кирпича, верхняя  —  белая. Над последней 
башней возвышалось «жилище бога»  —  над-
стройка из глазурованного кирпича, где происхо-
дили ритуальные церемонии и велись астрономи-
ческие наблюдения. Зиккураты строились во всех 
месопотамских городах.

В плодородной долине Нила, где для осушения болот и обслуживания систем 
орошения требовались большие усилия, условия для возникновения и развития 
городов сложились почти в то же время, что и в Месопотамии.

В Древнем Египте первые города- 
государства (номы) возникали так же, 
как в Месопотамии, —  вокруг храмов. 
Их правители часто были выходцами 
из жреческой среды. Однако на берегах 
Нила борьба между номами была зна-
чительно более интенсивной. Но очень 
скоро весь Египет был объединен под 
властью фараонов. Это способствовало 
созданию единой общегосударственной 
ирригационной системы. Самые знаме-
нитые древнеегипетские города — Мем-
фис, Фивы, Ахетатон — были жи-
вописно спланированы:  с геометрически правильной сетью улиц и ярко выражен-
ными городскими центрами, включавшими дворцовые и храмовые комплексы.

Строительство городов в Египте и Месопотамии потребовало развития архи-
тектурных навыков. Здесь впервые в истории человечества были решены главней-
шие художественные проблемы: архитектурных пропорций, монументальности, 
придания величия общественным зданиям, наконец, создания ансамблей (которые 
включали в себя произведения архитектуры, скульптуры и живописи). Как «чудеса 
света» до сих пор воспринимают «висячие сады» в Вавилоне (о которых остались 
лишь воспоминания) и древнеегипетские пирамиды. Сохранились остатки древних 

Руины древнего Мемфиса
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храмов, поражающие своим величием 
при максимальной лаконичности архи-
тектурных форм.

В ходе археологических раскопок 
были открыты главные города Индской 
цивилизации, относящиеся к середине 
III тысячелетия до н. э. Они возникли 
в долине реки Инд в Северо- Западной 
Индии. Города имели правильную пла-
нировку: в них находились цитадель 
и жилые районы, разделенные улицами 
на кварталы. Крупнейшими центрами 
древнеиндского государства являлись 
города Мохенджо- Даро и Хараппа. Там 
имелись система водоснабжения и ка-
нализация. Люди жили в одно-, двух- 
и трехэтажных домах. Находки свиде-

тельствуют о сложной системе общественных отношений. Было развито ремесло, 
торговые связи соединяли район бассейна Инда с Шумером, со Средней Азией, 
со всем полуостровом Индостан. Однако неизвестно, была ли Индская цивили-
зация единым государством или конгломератом (объединением) городов- 
государств.

В Китае древнейшие города возникли в долине Хуанхэ в начале ІІ тысячелетия 
до н. э. На берегах этой реки и ее притоков были основаны столицы первых госу-
дарственных образований, которые постоянно воевали и периодически объединя-
лись под властью сильнейшего. Они были основаны в зоне орошаемого земледелия 
относительно близко друг от друга, чтобы была возможность контролировать сель-
ское хозяйство на прилегающих территориях.

Создание объединенных государств и империй. По мере развития цивилизаций 
усиливались государственные образования на территории земледельческих райо-
нов. Города- государства постепенно входили в состав объединенных государств, 
а затем и в состав могущественных империй.

Определите, в  каком современном госу-
дарстве находятся города Мохенджо-Да-
ро и  Хараппа. Подберите 5 интересных 
фактов о  Мохенджо-Даро и  расскажите 
одноклассникам.

Каменная печать, найденная в Хараппе. III тыс. до н. э.

XXXI–XXVIII вв. 
до н. э. 

Раннее царство,
объединение 

Египта

XXVIII–XXI вв. 
до н. э.

Древнее царство

XXI — середина 
XVI в. до н. э. 

Среднее царство

Начало XVII — 
середина XVI в. 

до н. э.
Вторжение 
гикcосов

Середина 
XVI–VI в. 

до н. э.  
Новое царство

525–332 гг. 
до н. э. 

Египет под властью 
Персидской 
империи

Периодизация истории Древнего Египта
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Египет был объединен около 3000 г. до н. э. Этому 
во многом способствовала необходимость организации 
единого центра, который бы координировал работу 
системы орошаемого земледелия. В Египте сменялись 
династии, иногда страну завоевывали иноземные за-
хватчики. Однако на протяжении всей древней исто-
рии он продолжал существовать как единое государ-
ство. В моменты расцвета фараоны контролировали 
и близлежащие страны. Так, Тутмос III захватил прак-
тически весь Ближний Восток и дошел с армией до Ев-
фрата.

Царь Саргон —  правитель небольшого города Ак-
када —  в 2316 г. до н. э. начал борьбу за подчинение 
шумерских городов. Ему удалось завоевать не только 
шумеров, но и всю территорию Месопотамии. В итоге 
возникла первая империя, контролировавшая всю долину Тигра и Евфрата и со-
седние земли. Впоследствии господство переходило к различным политическим 
центрам. Особенно долго его удалось сохранять Вавилону, который стал круп-
нейшим городом всего  Ближнего Востока, центром торговли и культуры. Пра-
витель Вавилона Хаммурапи принял свод законов, который был призван стаби-
лизировать жизнь государства и лег в основу законодательства всего Ближнего 
Востока.

В середине VI в. до н. э. буквально за 20 лет Персидская империя во главе 
с царем Киром ІІ подчинила территории всех ближневосточных цивилизаций. 

Древний Египет в XV в. до н. э.

Государства Древней Месопотамии (а —  Аккадское государство при Саргоне в XXIII в. до н. э.;  
б —  Ассирия в VII в. до н. э.; в —  Нововавилонское царство в VI в. до н. э.)

Подготовьте статью «10 интересных фактов о Вавилоне» для детского журнала.
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Персы были воинственным кочевым на-
родом, проживавшим к северу от Месо-
потамии. Они сумели создать стройную 
систему управления покоренными зем-
лями. Впервые в истории появилась им-

Назовите ключевые события, повлиявшие на ход исторического развития 
Древней Месопотамии. Объясните, почему вы выбрали именно эти события.

Конец IV тыс. до н. э.
Возникновение городов-

государств у шумеров

2316–2200 гг. до н. э. 
Правление

Аккадской династии

2111–2003 гг. до н. э.
III династия 

Ура

1894–1595 гг. до н. э.
Старовавилонское 

царство

671 г. до н. э.
Завоевание

ассирийцами Египта

689 г. до н. э. 
Разрушение Вавилона 

ассирийцами

XV в. до н. э.
Возникновение

Ассирийского царства

1596 г. до н. э.
Взятие хеттами 

Вавилона

626–539 гг. до н. э.
Нововавилонское 

царство

612 г. до н. э. 
Падение 
Ниневии

605 г. до н. э.
Конец

Ассирийского царства

597, 587 г. до н. э. 
Захваты вавилонянами 

Иерусалима

II в. до н. э.
Завоевание 

Месопотамии Парфией

300 г. до н. э.
Основание державы 

Селевкидов

331 г. до н. э.
Завоевание Вавилона 

Александром Македонским

539 г. до н. э.
Взятие персами Вавилона, 

гибель Нововавилонского 
царства

Периодизация истории Древней Месопотамии

Персидское государство в конце VI в. до н. э.Государство Маурьев при Ашоке в III в. до н. э.
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перия, которая вышла за рамки одной 
цивилизации.

В 317 г. до н. э. долины рек Инд и Ганг, 
а также практически вся территория Ин-
дии были объединены империей династии 
Маурьев. Наибольшего могущества это 
государство достигло при императоре 
Ашоке, который активно распространял 
буддизм не только в самой Индии, 
но и за ее пределами.

Древний Китай был объединен импе-
ратором Цинь Шихуанди в 221 г. до н. э. 
Этот правитель создал государство, кото-
рое начало расширять свои границы в до-
линах рек Хуанхэ и Янцзы. Город Саньян, 
столица государства Цинь, во времена 
правления Цинь Шихуанди насчитывал 
около 1 млн жителей. В это же время для 
защиты от набегов кочевников начали 
строить Великую Китайскую стену вдоль 
всей северной границы государства. 
Вскоре Великий шелковый путь  соединил Китай с другими древними цивилиза-
циями.

Таким образом, на смену локальным городам- государствам пришли мощные 
империи, которые распространяли свою власть на всю территорию первых зем-
ледельческих цивилизаций.

Очаговый характер развития древне-
восточных цивилизаций. Цивилизации 
Древнего Востока, сложившиеся в бассей-
нах рек (Нила, Тигра и Евфрата, Инда 

 Как вы понимаете словосочетание 
«очаговый характер развития» в на-
звании пункта?

Империя Цинь в момент наибольшего 
территориального расширения  

в конце III в. до н. э.

Составьте синхроническую таблицу развития древневосточных государств, исполь-
зуя ленты времени в параграфе и хронологическую таблицу в начале раздела.

XVII–XI вв. до н. э.
Период государства 

Шан-Инь

XI–VIII вв. до н. э.
Период единого 

государства Чжоу

VII–III вв. до н. э.
Распад Чжоу, период 
«борющихся царств»

221–206 гг. до н. э.
Правление 

династии Цинь

206 г. до н. э. — 220 г. 
Правление 

династии Хань 

Периодизация истории Древнего Китая
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и Ганга, Хуанхэ и Янцзы), были отделены друг от друга огромными пространствами 
и потому почти не имели связей между собой. Эта изолированность играла про-
тиворечивую роль в их судьбах: труднопреодолимые природные барьеры (горы, 
пустыни, безводные степи, моря) защищали бассейны рек —  колыбели этих ци-
вилизаций —  от вторжений извне, но они же, ограничивая внешние связи, иногда 
замедляли развитие общественных отношений. Изолированность и консерватив-
ность развития древневосточных цивилизаций способствовали сохранению не-
изменных традиций, безраздельному господству религий в идейной жизни, ис-
пользованию устоявшихся канонов в архитектуре и искусстве.

Возникнув независимо одна от другой, цивилизации Древнего Востока суще-
ственно различались. Только постепенно они находили пути взаимодействия 
и устанавливали контакты, вначале торговые и политические, затем культурные.

Однако основные хозяйственные, земледельческие традиции, организация 
общества рассматриваемых цивилизаций имели очень много общего. Именно 
поэтому мы можем изучать их в единстве. Орошаемое земледелие было основой 
хозяйства. Оно освободило от постоянной необходимости добывать пропитание 
и стало основой для формирования нового общества, которому свой ственна 
социальная дифференциация. Рост численности населения и, следовательно, 
увеличение трудовых ресурсов создали предпосылки для возникновения единых 
государств, во главе которых стоял обладавший неограниченной властью пра-
витель.

Государственность Древнего Востока прошла в своем развитии несколько этапов: 
первоначально появились племенные объединения, в которых сформировались городские 
поселения; с развитием политической роли городов возникли города- государства; 
в разных формах шли объединительные процессы, итогом которых стало формирова-
ние огромных империй.

1.  Объясните, как природные условия влияли на расселение, хозяйство, организа-
цию и образ жизни людей.

2.  Какую роль в становлении и развитии каждой из древневосточных цивилизаций 
играли природные условия и  географическое положение? Что было общим? 
В чем заключались различия? Используйте картографический материал. Ответ 
представьте в тетради в виде таблицы. Критерии для сравнения определите са-
мостоятельно. Составьте ленту времени, иллюстрирующую возникновение древ-
них цивилизаций.

3.  Определите и объясните закономерности появления разделения труда и соци-
альной дифференциации.

4.  Почему о городах, которые возникли на рубеже IV–III тысячелетий до н. э., гово-
рят как о принципиально новом явлении в истории?

5.  Сравните цивилизации Древнего Востока, отметив общие и различные черты 
в их хозяйственной деятельности.
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6.  Каким образом происходило создание объединенных государств Древнего Вос-
тока? Почему они возникали в районах первых земледельческих цивилизаций?

7.  Используя дополнительные источники информации, в том числе ресурсы сети ин-
тернет, подберите фотографии, иллюстрации, свидетельствующие о том, что древ-
неегипетские зодчие прославляли в своих творениях неограниченную власть обо-
жествляемого царя. Представьте результат работы в виде каталога (презентации, 
буклета) или фотовыставки с кратким описанием архитектурных памятников.

§ 4.  Общество и государство 
в странах Древнего Востока

  Почему именно форма восточной деспотии была принята как 
форма правления при создании новых государственных 
 образований?

  Где и когда зародились древние цивилизации? Перечислите 
все наиболее крупные цивилизации, существовавшие в I ты-
сячелетии до н. э., и покажите их на карте. Какую роль в жиз-
ни древних цивилизаций играла географическая среда? 
Какой была социальная структура древневосточного обще-
ства? (История Древнего мира, 5 класс)

Восточная деспотия. В ходе становления империй в районах древневосточных 
цивилизаций сложилась своеобразная форма государственного правления —  вос-
точная деспотия, при которой во главе страны стоял правитель с неограниченной 
властью. Правитель считался собственником всей земли в стране. Всякое его 
решение было выше любых законов или традиций. Власть в государстве переда-
валась по наследству. Более того, сама власть считалась полученной от богов, 
а личность правителя обожествлялась. В итоге существовал развитый культ пра-
вителя, ему поклонялись.

Почему же во всех государствах Древнего Востока установилась такая форма 
правления, при которой население не имело никаких прав и беспрекословно под-
чинялось наследственному правителю? Прежде всего следует помнить, что высоко-
продуктивное ирригационное земледелие древневосточных цивилизаций требовало 
четкой организации труда общин земледельцев. Подчиненные правителю чинов-
ники и писцы координировали и контролировали сельскохозяйственные работы, 
включая сбор урожая, который впоследствии различными способами перераспре-
делялся между всем населением. Постепенно земледельцы подвергались всё более 
жестокой эксплуатации, чтобы государство могло получать бо́льшие урожаи.

Правитель должен был защищать население от нападений. Он командовал 
армией, которая отражала набеги и вторжения соседних народов или захватывала 
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