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5Введение

Перед вами справочник, который поможет школьнику систематизировать и за-
крепить знания по истории за курс средней школы.

Пособие содержит основную и наиболее важную информацию по зарубежной 
и российской истории по разделам «Древний мир», «Средние века до XVI в.», 
«Новое время (XVI—XVII вв.)», «Новое время (XVIII в.)», «Новое время (XIX — 
начало ХХ в.)». 

Материал книги представлен в виде таблиц, схем, рисунков, упорядочен и си-
стематизирован, дополнен картами, изложен доступным для усвоения языком. 
Это обеспечит максимальную сконцентрированность внимания, эффективное по-
вторение и подготовку школьника по предмету.

Теоретический материал сопровождается блоком практических заданий. Примеры 
с развёрнутыми разъяснениями позволяют детально разобраться в темах школь-
ного курса истории и отработать навыки выполнения различных проверочных 
работ. Обратите внимание на то, что по периодам с древнейших времён до 
XIX в. рассматриваются только те задания, которые могут встречаться на ВПР. 
Задания ОГЭ представлены в разделе «Новое время (XIX — начало ХХ в.)». 
Отдельно рассмотрены основные типы заданий, связанных с памятью народа 
России о Великой Отечественной войне и значимыми событиями XXI в.

Справочник адресован учащимся средней школы для самоподготовки к раз-
личным видам контроля, сдаче ВПР и ОГЭ, а также может использоваться 
учителями истории для работы на уроке.

Желаем успехов!

Введение

Долой самодержавие!
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 ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

Цивилизация Древнего Египта просущество-
вала почти 7000 лет, достигнув расцвета 
к середине II тыс. до н. э. 

Интерес к истории этой цивилизации первы-
ми проявили французы в конце XVIII в. во 
время завоевательного похода, которым ру-
ководил Наполеон Бонапарт. В начале XX в. 
открытие английского археолога Говарда Кар-
тера произвело сенсацию во всём мире — 
он нашёл гробницу Тутанхамона, которая не 
пострадала от рук расхитителей. Эта находка 
помогла сделать множество важных открытий 
и пролить свет на историю Древнего Египта. 

 Географическое положение 
и климатические условия
Древний Египет располагался в Северо-Вос-
точной Африке в долине одной из самых 
крупных рек мира — Нила. 

 Древний Египет
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ДРЕВНИЙ МИР

Цивилизации Древнего Востока
Цивилизация представляет собой общество, достигшее высокого 
уровня развития. Одна из характерных черт цивилизации — по-
явление городов. Первые цивилизации зародились около 5000 лет 
назад на Древнем Востоке. Поскольку они возникали на берегах 
крупных рек, их стали называть речными цивилизациями.

Территория Древнеегипетского государства:

 в эпоху Древнего царства
 (3000 лет до н. э.)

 в эпоху Нового царства
 (XVI—XI вв. до н. э.)

Важнейшие торговые пути:

 сухопутные           морские

 Район строительства пирамид

 Оазисы

 Направления походов фараонов

 Места и даты важнейших битв1296
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С севера территория омывалась водами 
Средиземного моря, на востоке — Красного. 
С запада и юга она оказалась зажата пес-
ками пустынь: Ливийской и Нубийской. Нил 
берёт начало в горах Эфиопии, в течении 
имеет многочисленные пороги — каменные 
преграды, которые всегда мешали речному 
судоходству. При впадении в Средиземное 
море река разделялась на несколько рука-
вов, образуя треугольник — дельту. 

Климат жаркий, засушливый, однако бла-
годаря ежегодным разливам Нила, кото-
рые приносили на поля не только влагу, но 
и плодородный слой ила, египтяне успешно 
занимались сельским хозяйством. В пустынях 
лишь изредка можно встретить оазисы — 
островки зелени, которые существовали бла-
годаря подземным источникам. Дерева 
в Египте очень мало, для строительства до-
мов жители использовали глину, изготовляя 
из неё кирпичи.

 Основные события и правители
Небольшие общинные поселения (номы) 
к концу IV тыс. до н. э. сформировали два 
царства: Верхнее и Нижнее. 

Около 3000 лет до н. э. царь Верхне-
го Египта Мина подчинил Нижнее царство, 
основал новую столицу — Мемфис. Далее 
история Египта делится на несколько перио-
дов. 

Древнее царство (3000—2250 гг. 
до н. э.). Эпоха известна строительством 
первых пирамид. Джосер — первый фараон, 
построивший ступенчатую пирамиду. Самая 
большая пирамида — пирамида Хеопса — 
входит в число чудес света, её высота в те 
времена достигала 147 м. Другой известней-
ший памятник Древнего царства — статуя 
Большого сфинкса — был высечен из скалы 
во время правления сына Хеопса, Хефрена. 

Среднее царство (2050—1750 гг. до н. э.). 
Новая столица  — Фивы. Захват Нубии.

Новое царство (1600—1085 гг. до н. э.). 
Эпоха постоянных войн. Около 1500 г. до 
н. э. фараон Тутмос III включил в свои вла-
дения Нубию, отодвинул границу Египта до 
рек Тигр и Евфрат. Благодаря своему пол-
ководческому таланту разбил объединённое 
войско Сирии и Палестины в битве при Ме-
гиддо. Фараон Эхнатон провёл религиозную 

реформу, возвестив новый культ бога Атона. 
Его женой и помощницей была царица Не-
фертити. Фараон Тутанхамон вернул по-
клонение старым богам, прежде всего богу 
солнца Ра. Золотой век Египта связывают 
с именем правителя Рамзеса II, который 
постоянно вёл войны с Хеттским царством. 
Для этого периода характерно также актив-
ное строительство дворцов и храмов.

С VI в. до н. э. Древний Египет теряет 
свою независимость. В 332 г. до н. э. его 
покорил Александр Македонский, а после ги-
бели последней царицы из рода Птолемеев 
Клеопатры в 30 г. до н. э. Египет становит-
ся римской провинцией.

 Статуя Тутмоса III со змеёй в короне. 
Древние египтяне считали, что змея жалит 
врагов фараона и всех тех, кто лжёт пра-

вителю 

 Фараон Эхнатон поклоняется богу Ато-
ну. Стела Древнего Египта. Египтяне часто 

изображали фараонов, исполь зуя техни-
ку рельефа — выпуклого изображения на 

камне 
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 Золотая маска Тутанхамона, найденная 
в гробнице фараона (вес около 11 кг)

 Храм Рамзеса II, вырубленный в ска-
ле Абу-Симбел во время правления этого 

фараона в XIII в. до н. э.
 

 Общество Древнего Египта

Фараон

Советники, главные жрецы, военачальники

Чиновники, писцы и воины (армия)

Крестьяне и ремесленники

Рабы

Во главе государства стоял фараон, в его 
руках была сосредоточена вся власть, кото-

рая передавалась по наследству. Считалось, 
что фараон — это бог на земле. Прибли-
жёнными фараона были жрецы и вельможи. 
Жрецы являлись служителями богов, при 
этом они активно занимались наукой. Вель-
можи чаще всего были царскими советника-
ми и военачальниками.

Сбором налогов в государстве занимались 
чиновники, у них в подчинении находились 
писцы, которые вели все записи по налогам 
и сборам. В армию забирали каждого деся-
того юношу. Войско было вооружено луками, 
копьями из бронзы, щитами, использовались 
колесницы. 

Основу населения составляли земледель-
цы и ремесленники, обеспечивавшие весь 
государственный аппарат власти своим тру-
дом. Помимо уплаты налогов, они были обя-
заны выполнять общественные работы: рытьё 
каналов, строительство дамб. Характерной 
чертой Древнего Египта являлся высокий 
уровень развития ремёсел: гончары, ткачи, 
кожевники, ювелиры и многие другие масте-
ра трудились на благо фараона. 

Рабами чаще всего становились пленники, 
захваченные в военных походах на сосед-
ние страны. 

 Культура и религия
Древние египтяне верили, что и людьми, 
и природой управляют могущественные боги. 
Они представляли их в человеческом обли-
ке, а также в виде животных, полулюдей-
полузверей. Для обретения благосклонности 
богов необходимо было задабривать их мо-
литвами, подарками, устраивать праздники 
в их честь. По всей стране строились хра-
мы, в которых жрецы ухаживали за статуями 
богов. До настоящего времени сохранились 
великолепные строения в Луксоре, храмовые 
комплексы Карнак и Абу-Симбел. 

 Египтяне полагали, что бог вселяется в изображение и через него наблюдает 
за людьми. Головы животных символизировали силу, мудрость, красоту богов

Ра      Бастет     Тот        Исида    Осирис     Гор       Анубис
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Бог солнца Ра (Амон-Ра) считался глав-
ным, ведь солнце даёт жизнь. Апоп — бог 
тьмы, свирепый змей. Геб — бог земли, 
его изображали в виде человека с головой 
змеи, поскольку змеи ближе всех к земле. 
Нут — богиня неба, представлялась в виде 
коровы с усыпанным звёздами телом. Тот — 
бог мудрости с головой птицы ибиса, он 
дал людям письменность. Богиню Бастет 
изображали в виде кошки, она была по-
кровительницей женщин и красоты. Маат — 
богиня истины. Богиня плодородия Исида 
была супругой бога загробного мира Оси-
риса, а их сыну Гору (Хору) поклонялись 
фара оны. Египтяне обожествляли Нил, покло-

няясь богу реки Хапи, боялись и почитали 
бога пустыни Сета.  

 Жуки скарабеи почитались как символ 
бога солнца 

 Пирамиды в Гизе. Самая высокая из 
них — пирамида Хеопса, в настоящее 

время её высота составляет 138 м

 Большой сфинкс с лицом царя Хеф-
рена вырублен из скалы. Его высота 

равна 20 м, длина — 57 м

 Прежде чем попасть в царство мёртвых, душа умершего проходила 
через суд Осириса. Сердце человека взвешивали и, если добрых поступ-
ков было больше, усопшего отправляли на чудесные поля, в противном 
случае его сердце разрывало чудовище
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К жизни в загробном мире египтяне готови-
лись на протяжении почти всей жизни. Знат-
ные люди начинали строить «дом вечности», 
то есть гробницу, заблаговременно. У фарао-
нов Древнего царства для этих целей слу-
жили пирамиды. Внутри, помимо саркофага 
с мумией умершего, помещалось всё, что 
могло понадобиться ему в загробной жизни. 
Стены и предметы обихода декорировались 
рельефами, расписывались иероглифами, 
изображениями богов. В гробницу клали так-
же «Книгу мёртвых» — сборник священных 
текстов на папирусе. Она служила путеводи-
телем по загробному миру. Пирамиды охра-
нял Большой сфинкс.

 Египетские иероглифы

Тайну древнеегипетских иероглифов 
в 1822 г. разгадал французский исследо-
ватель Жан-Франсуа Шампольон. Изучая 
письмена, нанесённые на Розеттский ка-
мень, он понял, что имеет дело с тек-
стом, написанным трижды на разных 
языках. Сопоставление и анализ текста 
послужили ключом к его расшифровке.



 Наука
Строительство каналов и гробниц требо-
вало от древних египтян определённого 
уровня знаний. Математика служила прак-

тическим целям при сборе налогов, соору-
жении храмов и домов. У жителей долины 
Нила существовал календарь: год состоял 
из 12 месяцев, а неделя длилась 10 дней. 
Летоисчисление велось с момента вступле-
ния на престол нового фараона. Постепен-
но шло накопление астрономических знаний. 
Одной из самых развитых наук долгое время 
оставалась медицина. Древние медики вы-
полняли сложные операции, хорошее знание 
анатомии было связано с обрядами бальза-
мирования тел умерших. Основными носите-
лями научных знаний и достижений являлись 
жрецы.

 Основные термины 
Иероглифы — древние рисуночные знаки 
египетского письма, обозначающие целое 
понятие, слово или отдельный слог, звук 
речи. 

Ном — община древних египтян. 

Обелиск — монумент в виде сужающего-
ся кверху каменного столпа. В Древнем 
Египте такие монументы воздвигались во 
славу богов и фараонов.

Папирус — материал для письма, а так-
же древняя рукопись на нём. 

Рельеф — выпуклое изображение на кам-
не.

Саркофаг — гроб или небольшая гробни-
ца из камня, дерева или других материа-
лов. 

Сфинкс — у древних египтян каменное 
изваяние лежащего льва с человеческой 
головой. 

Ушебти — деревянные фигурки слуг, ко-
торые должны были прислуживать хозяину 
в загробном мире. 

Шадуф — специальное приспособление 
для орошения полей.

 ДРЕВНЕЕ ДВУРЕЧЬЕ

Благодаря археологическим находкам из-
вестно, что первые люди появились меж-
ду рек Тигр и Евфрат около VII тыс. до 
н. э., а первые государства стали возни-
кать в IV—III тыс. до н. э. Страна известна 
как Месопотамия, что можно перевести как 
«Междуречье» или «Двуречье». 
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В настоящее время на территории 
Древнего Двуречья располагаются госу-
дарство Ирак, части Ирана и Турции.



 Географическое положение 
и климатические условия
Две крупные реки Тигр и Евфрат берут на-
чало в горах Малой Азии и впадают в Пер-
сидский залив. Климат очень сухой и жаркий, 
сезон дождей приходится на зиму. Почвы не-
обычайно плодородны, разливы рек удобряли 
и снабжали влагой поля, а чтобы защититься 
от наводнений, жители строили высокие на-
сыпи — дамбы и рыли каналы для регули-
рования уровня воды. В Южном Двуречье не 
было ни гор, ни лесов, поэтому основным 
строительным материалом являлась глина, из 
которой изготовляли кирпичи. 

 Основные события и факты
Около IV в. до н. э. В нижнем течении рек 
Тигра и Евфрата появились первые поселен-

 Древнее Двуречье

Границы гоcударств:

 Старовавилонское царство при Хам-
мурапи, 1750 г. до н. э.

 Ассирия к 627 г. до н. э.

 Нововавилонское царство в первой 
половине VI в. до н. э.

цы — шумеры. Они проживали в южной 
части Междуречья, где и возникли первые 
города. Несколько позднее там же посе-
лился другой народ — аккадцы, которые 
со временем распространились на северную 
часть Месопотамии.

 Шумерские воины. Мозаика. III тыс. 
до н. э.

Исторические области:

 Государства

 Основная область 
шумеро-аккадской ци-
вилизации

 Города-государства 
Шумера и Аккада

 Столицы древних 
государств

 Прочие города

 Береговая линия

 Торговые пути 

 Морские пути

Полезные ископаемые 
и ресурсы:

 медь    олово

    кедр

М И Д ИЯ

Дер
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Шумеро-аккадские войны. Шумеро-аккад-
ские города-государства часто воевали друг 
с другом.

 Структура общества 

Жрецы

Энси — царь

Вельможи и чиновники

Воины и надсмотрщики

Крестьяне, ремесленники, торговцы

Рабы

Месопотамия — страна городов. Самые 
крупные из них — Ур, Урук, Лагаш, Ниппур, 
Аккад, Вавилон, Ниневия и др. 

Каждый город был центром небольшого цар-
ства, его окружала высокая стена, внутри 
располагался дворец правителя, храм и дома 
жителей. 

 Культура и религия
У каждого города в Древнем Двуречье был 
свой бог-покровитель. Считалось, что боги 
грозные и требовательные, а люди созданы, 
чтобы работать для них и беспрекословно 
им повиноваться. 

К наиболее почитаемым божествам отно-
сились Ану — бог неба, владеющий муд-
ростью, Энлиль — бог воздуха и владыка 
ветра. Энки называли создателем людей 
и богом прес ной воды, он подарил людям 
плуг, мотыгу, научил делать кирпичи. Иш-
тар — богиня плодородия, любви и войны. 
Шамаш — бог солнца, который утром вы-
ходит из-за гор и освещает землю, а ночь 
проводит в подземном царстве. Нанна — 
бог луны. 

В честь богов в каждом городе строился 
зиккурат, который являлся не только храмом, 
но и центром науки. Учёные-жрецы занима-
лись астрономией, математикой, составляли 
календарь.

 Великий зиккурат в Уре, построенный 
в честь бога луны Нанны. Многоступенча-
тая пирамида, в верхнем ярусе которой 

располагалось жилище бога, каждый ярус 
окрашивали в определённый цвет

Число 60 считалось у шумеров свя-
щенным. Благодаря шумерской системе 
счисления в настоящее время час де-
лится на 60 минут, а окружность — на 
360 градусов.



 Гильгамеш. Скульптура VIII в. до н. э.

Научные знания древних шумеров дошли до 
нас благодаря тому, что жрецы вели записи 
клинописью на прочных табличках из обо-
жжённой глины. Так была записана и поэма 
о герое Гильгамеше, правителе шумерского 
города Урука. За суровый нрав Гильгамеш 
подвергался испытаниям, которые посыла-
ли ему боги, сражался с получеловеком-по-
лузверем Энкиду, искал траву бессмертия 
у прародителя всех людей Утнапишти. 
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 Основные термины 
Зиккурат — культовое сооружение, много-
ступенчатая башня.

Клинопись — древний способ письма, при 
котором комбинации клиновидных чёрточек 
выдавливались на глиняной табличке либо 
высекались на камне.

 Клинопись

 ВАВИЛОНСКОЕ ЦАРСТВО

Города Двуречья долго воевали между собой, 
победителем в этой войне стал Вавилон. Го-
род, название которого в переводе с аккад-
ского языка означает «врата бога», достиг 
такого могущества, что объединил под своей 
властью остальные города-государства в Ва-
вилонское царство. 

в

Евфрат

Тигр

оз. Урмия

Персидский

зали

Аккад

Ниневия

Лагаш
Урук

Ур
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 Вавилонское царство при Хаммурапи

Царство Хаммурапи
Государства
Исторические области
Столицы государств
Прочие города

 Географическое положение 
Вавилон располагался в очень удобном ме-
сте — в самом центре Междуречья, у сбли-
жения рек Тигр и Евфрат. Такое положение 
способствовало развитию торговли. Купцы 
поставляли сюда лес, металлы, а вывозили 
овечью шерсть и зерно. 

 Основные события и факты
В 1792 г. до н. э. на трон Вавилонско-
го царства взошёл царь Хаммурапи. Этот 
талантливый полководец подчинил себе со-
седние государства, поставил в отдалённых 
областях наместников. Но славу ему принес-
ли не столько завоевания, сколько законы, 
изданные в период его правления и дей-
ствовавшие на протяжении тысячи лет. 

 Базальтовая стела с высеченными зако-
нами Хаммурапи, увенчанная рельефом, на 
котором бог солнца Шамаш вручает Хам-
мурапи жезл — знак власти над людьми

Законы Хаммурапи отличались суро-
востью, но при этом многие статьи 
защищали интересы простых людей. На-
пример, была запрещена продажа людей 
в рабство за долги, вводились ограниче-
ния на действия ростовщиков, которые 
наживались на чужих несчастьях. Во ис-
полнение законов преступников обычно 
заставляли испытать то же самое, что 
они причиняли своей жертве.



В 1750 г. до н. э. Хаммурапи умер. 
Несмот ря на все его усилия при жизни соз-
дать империю, способную оставаться силь-
ной после него, Вавилон ослаб. 
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На рубеже VII—VI вв. до н. э. царь Наву-
ходоносор II вернул Вавилонскому царству 
былое величие. Во время его правления 
совершались военные походы на Ассирию, 
Иеру салим был полностью разрушен. Сто-
лица стала богатейшим городом в Азии, 
строи лись дворцы и храмы. 

Предположительно именно в Вавилоне 
было сооружено одно из чудес све-
та — многоуровневые висячие сады. 
На искусственно созданных террасах 
выращивали разнообразные деревья, 
кустарники и цветы. Считается, что На-
вуходоносор приказал устроить это 
грандиозное инженерное сооружение 
для своей жены — мидийской царевны 
Амитис, которая очень скучала по род-
ным местам, богатым зелёной расти-
тельностью.



539 г. до н. э. Вавилон был завоёван гроз-
ным соперником — персами. 

 Фрагмент ворот богини Иштар. Вось-
мые ворота Вавилона были построены по 
приказу Навуходоносора в VI в. до н. э. 
К храму Иштар от ворот вела закрытая 

дорога процессий, украшенная барельефа-
ми львов

 Культура и религия
В Вавилоне, как и во всей Месопотамии, 
к богам относились весьма почтительно. Го-
род активно застраивался величественными 
дворцами и храмами, главный из которых 
был посвящён богу Мардуку — покровите-
лю Вавилона. Строительство этого храма во-

шло в библейскую легенду, согласно которой 
люди, спасшиеся после Всемирного потопа 
и говорившие на одном языке, попытались 
возвести башню до небес. Бог разгневался 
на них за такую дерзость и заставил загово-
рить на разных языках. Строители переста-
ли понимать друг друга, возведение башни 
прекратилось, а люди расселились по всей 
Земле. 

 Основные термины 
Законы — правила, обязательные для 
всех жителей страны. 

Наместник — представитель верховной 
власти. 

Ростовщик — человек, дающий деньги 
под проценты. 

 ФИНИКИЯ

Финикийцы снискали себе славу как от-
важные мореплаватели и торговцы, которые 
покорили Средиземное море и выходи-
ли в Атлантический океан. Однако в исто-
рию они вошли прежде всего как жестокие 
и дерзкие морские разбойники — пираты. 

 Географическое положение 
и климатические условия
Финикия располагалась между восточным 
побережьем Средиземного моря и цепью 
Ливанских гор. Климат благоприятный, лето 
продолжительное. Побережье скалистое, 
очень узкая полоса плодородной земли, 
нет крупных рек. Города и селения распо-
лагались в основном на побережье. Жите-
ли Финикии выращивали оливковые деревья 
и из их плодов давили масло. Хорошо рос 
виноград, что позволяло обменивать вино 
и масло на пшеницу. Финикийцы обладали 
строительным лесом, который очень ценил-
ся в Египте, а также активно использовался 
в кораблестроении. 

 Основные события и факты
Возникновение городов. В удобных гаванях 
возникали города, крупнейшие из них — Тир, 
Библ, Сидон. Каждый город представлял со-
бой самостоятельное государство, его прави-
тель командовал флотом и армией, собирал 
налоги. 
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лись на разных уровнях. Расстояние между 
концами вёсел составляло не более 30 см, 
поэтому все гребцы должны были работать 

очень слаженно

Таран

 Финикия 

Владения финикийцев в Передней Азии

Финикийские города-метрополии

Территории, колонизированные финикийцами

Финикийские города-колонии

Морские торговые пути финикийцев

Предметы торговли

Исторические области

Племена и народы

Кораблестроение. Благодаря тому что фини-
кийцы были искусными кораблестроителями, 
их суда имели большую грузоподъёмность, 
хорошо выдерживали штормы. Наличие греб-
цов на кораблях позволяло не зависеть от 
силы ветра. 

Колонии. В конце II тыс. до н. э. финикий-
цы проложили торговые пути по всему Сре-
диземноморью. Там, где они бывали чаще 
всего, стали возникать новые поселения — 
колонии. Часть их находилась в Африке, Ис-
пании, на островах Сицилия и Сардиния, но 
самой известной колонией был Карфаген, 
основанный в IX в. до н. э. жителями Тира. 

Пиратство. Финикийцы, помимо торговли, 
успешно промышляли также морским разбо-
ем: быстроходные суда пиратов захватывали 
купеческие корабли, моряки высаживались 
на берег и грабили беззащитные поселе-
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ния. Людей, застигнутых врасплох, похищали 
и продавали в рабство. Иногда финикийцы 
хитростью заманивали на свои корабли лю-
дей, чтобы потом обратить их в «живой то-
вар» и продать в другом порту. 

 Ремесло
У финикийцев активно развивались ремёс-
ла. Они первыми научились окрашивать тка-
ни в пурпурный (красный) цвет, используя 
особых моллюсков. Мастера открыли способ 
получения прозрачного стекла, из него изго-
товляли бусы и сосуды для благовоний. 

 Культура и религия
Около 3000 лет назад финикийцы разработа-
ли систему простого письма, которую можно 
было использовать, например, для ведения 
счётных записей. Она оказалась значительно 
проще клинописи и иероглифов. Так появил-
ся алфавит. Он состоял из 22 букв, которые 
обозначали не слова и слоги, а отдельные 
звуки речи. Записывались только согласные 
звуки, а своё название система письма по-
лучила по первым буквам: «алеф» и «бет». 
Позже в Древней Греции алфавит был усо-
вершенствован, в него добавили гласные 
звуки. 

 Финикийский алфавит

Подобно шумерам, финикийцы поклонялись 
множеству богов, у каждого города был 
свой покровитель. Верховный бог — Эл, 
его супруга — Элат (по другим источникам 
Ашерат — дух моря). Особо почитался Да-
гон — покровитель земледелия и рыбной 
ловли. Богиня любви и плодородия Астарта 
почиталась во всей Финикии, покровитель-
ствовала городу Библу. 

 Основные термины 
Колонии — поселения, основанные за 
пределами родного государства. 

Таран — часть корабля, предназначенная 
для пробивания борта вражеского судна.

 ДРЕВНЯЯ ПАЛЕСТИНА

БоЌльшая часть Палестины в древности носи-
ла название Ханаан и была заселена семит-
ским народом ханаанеев. В XII в. до н. э. 
значительную часть Ханаана занял другой 
семитский народ — еврейские племена, объ-
единённые в племенной союз Израиль. 

Еврейские племена первыми перешли к мо-
нотеизму — поклонению лишь одному богу. 
Предания о прошлом своего народа пе-
редавали старейшины, позже они вошли 
в Библию (в переводе с древнегреческого 
языка — «книга»). В неё также вошли мифы 
народов Междуречья, Передней Азии и Егип-
та, с которыми евреи познакомились во вре-
мя своих скитаний.
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 Географическое положение 
и климатические условия
Палестина — географическая область между 
Средиземным морем, Египтом и Двуречьем, 
протянувшаяся вдоль реки Иордан. Несмот-
ря на довольно тёплый климат, условия для 
земледелия были не очень благоприятными, 
поскольку область покрыта горами и хол-
мами. Еврейские племена долго оставались 
кочевниками и перегоняли скот с одного 
пастбища на другое. 

 Основные события и правители
XII в. до н. э. Вдоль реки Иордан рассе-
лились древнееврейские племена. Произо-
шло вторжение в Палестину филистимлян. 
Еврейские племена объединились в государ-
ство с целью противостоять филистимлянам 
и другим внешним врагам.

Около 1020 г. до н. э. Выбран первый 
царь древнееврейского государства — про-
стой воин Саул. Он успешно воевал с фи-
листимлянами и изгнал их из большей части 
Палестины. 

1004—965 гг. до н. э. Правление царя Да-
вида. В юности он был пастухом и в честном 
бою одержал победу над филистимлянином 
Голиафом, который славился своей свирепо-
стью. При Давиде Иерусалим стал столицей 
царства, было создано постоянное войско, 
взята под контроль торговля между Египтом 
и Двуречьем. 

 Битва Давида и Голиафа

Правление царя Соломона. Своего мо-
гущества Израиль достиг при сыне Дави-
да Соломоне, который вошёл в историю 
как наимудрейший из царей. Во время его 

правления государство почти не вело войн, 
активно развивалась торговля, были построе-
ны царский дворец и храм бога Яхве.  

 Храм Соломона. Реконструкция. Первый 
Иерусалимский храм, или Храм Соломо-
на, был разрушен и сожжён в 586 г. до 

н. э. В нём хранились скрижали с за-
поведями — главная святыня еврейского 

народа 

VIII в. до н. э. После смерти Соломона 
произошёл раскол Израильского царства на 
северное Израильское царство, столицей ко-
торого стал город Самария, и южное Иудей-
ское царство, столица — город Иерусалим. 
Позднее эти царства переживали тяжёлые 
времена, их захватила Ассирия и позже Ва-
вилон.

IV в. до н. э. Земли Израиля (Палестина) 
вошли в состав империи Александра Маке-
донского. 

Начало нашей эры. Иудея стала частью 
Римской империи. Евреи расселились по её 
территории, а затем и по всему миру.

 Культура и религия
История израильского народа была по дробно 
описана в Ветхом Завете — первой части 
Библии. Согласно ветхозаветным предани-
ям, родоначальником евреев считается Авра-
ам, его внук Иаков из-за голода отправился 
в Египет. Долгое время евреи угнетались 
египтянами. Пророк Моисей, чтобы спасти 
свой народ, 40 лет водил соплеменников 
по пустыне. Именно он научил людей вере 
в единого Бога, а на горе Синай получил от 
Яхве скрижали — каменные доски, на кото-
рых были записаны заповеди.

Отличительной чертой иудаизма было не 
только единобожие, но и вера в богоиз-
бранность еврейского народа, заключившего 
союз с Богом. 
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 Основные термины 
Библия — собрание текстов, являющихся 
священными в иудаизме и христианстве. 
В переводе с греческого языка означает 
«книга».

Ветхий Завет — древнейшая часть Би-
блии, священная книга евреев. 

Жертвенник — место для принесения 
жертв богу Яхве.

Иудаизм — религия еврейского народа, 
вера в единого бога Яхве. 

Монотеизм — поклонение одному богу. 

Пророк — человек, через которого го-
ворит Бог. Согласно библейским текстам, 
пророки избирались Богом для возвеще-
ния своей святой воли. 

Скрижали — каменные плиты, на кото-
рых, согласно Библии, были начертаны 
Десять заповедей. 

 АССИРИЙСКАЯ ДЕРЖАВА

Открытие Ассирии произошло в середине 
XIX в. До этого времени местные жители 
и не подозревали, что на их территории под 
землёй скрыта цивилизация, погибшая более 
25 веков назад. В истории за ассирийцами 
закрепилась слава безжалостных завоевате-
лей, жестоко обращавшихся с противником. 
У ассирийской армии имелось важное пре-
имущество: они первыми стали применять 
железное оружие, которое превосходило 
медные и бронзовые мечи и копья их со-
перников. 

 Географическое положение 
и климатические условия
Племена ассирийцев были расселены в верх-
нем течении реки Тигр. В III тыс. до н. э. 
был основан город Ашшур, давший название 
стране — Ассирия. Климат здесь был бо-
лее прохладным, чем на юге Месопотамии, 
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Основные направления завоевательных походов ассирийских царей
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дожди шли чаще. Местные жители занима-
лись земледелием, скотоводством и охотой. 
Значительную часть территории занимали 
предгорья и горы, богатые залежами же-
лезной руды. Освоив железо около X в. до 
н. э., ассирийцы стали изготовлять не толь-
ко оружие, но и орудия труда, необходимые 
в сельском хозяйстве. Благодаря удачному 
расположению территории на пересечении 
путей купцы активно занимались торговлей.  

 Основные события и факты
1350 г. до н. э. Ассирийцы начали вести 
активную завоевательную политику и за не-
сколько веков покорили многие соседние на-
роды. 

VIII в. до н. э. Во время царствования 
Тиглатпаласара III Ассирия стала сильной 
военной державой, собиравшей дань с за-
хваченных городов и стран. 

VIII—VII вв. до н. э. Ассирийские цари 
завоевали всё Южное Междуречье, Библ, 
Сидон, Палестину, финикийские города и Из-
раиль. Отправлялись в походы в Египет и на 
север в горное царство Урарту. Некоторым 
захваченным городам Финикии и Иудейского 
царства позволялось сохранить собственных 
правителей. Египет был поделён на 20 не-
больших царств.

689 г. до н. э. Царь Синаххериб разрушил 
Вавилон — культурную столицу Междуречья. 
Город неоднократно пытался вырваться из-
под власти ассирийцев.

612 г. до н. э. Вавилоняне в союзе 
с Мидией, новым государством к востоку 
от Междуречья, захватили столицу Ассирии 
Ниневию. Город был сожжён. Это послужило 
толчком к восстанию многих народов против 
Ассирии, приведшему к гибели великой дер-
жавы. 

 Правители и структура общества 
В отличие от Древнего Египта, в Ассирии 
царь не считался наместником бога на зем-
ле, являясь прежде всего воином. 

Царь Тиглатпаласар III был блестящим пол-
ководцем и хорошим политиком. За 18 лет 
его правления Ассирия достигла размеров 
«от Верхнего моря (Средиземного), где са-
дится солнце, до Нижнего моря (Персидско-
го залива), где солнце поднимается».

Царь

Советники, главные жрецы, военачальники

Воины и чиновники

Крестьяне и ремесленники

Рабы

Внук Тиглатпаласара III, царь Синаххериб, 
отличался особой жестокостью в ходе своих 
завоеваний. По его приказу за непокорность 
и дерзкую способность соперничать в роско-
ши и богатстве со столицей Ассирии Нине-
вией Вавилон был практически стёрт с лица 
земли. Синаххериб повелел пустить по ули-
цам воды Евфрата с целью «смыть нена-
вистный город».

Внук Синаххериба, царь Ашшурбанапал, так-
же известен своими завоеваниями, однако 
настоящую славу ему принесла построенная 
по его повелению библиотека в Ниневии, 
где было собрано огромное количество гли-
няных табличек. Многие из них сохранились 
до наших дней.

 Гипсовый барельеф во дворце Ниневии 
с изображением царской охоты на львов 

в Ассирии

Ассирийцы создали самую сильную на тот 
период времени армию в мире. Воины были 
вооружены железными мечами, топорами, за-
щитой служили круглые щиты и шлемы. Они 
первыми стали активно использовать конни-
цу. Никакие препятствия не могли остановить 
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ассирийскую армию: водные преграды во-
ины преодолевали, надувая кожаные мешки 
из бычьих шкур, стены городов разрушали 
с помощью тяжёлых таранов. Захватив по-
селение, ассирийцы проявляли крайнюю же-
стокость по отношению к местным жителям, 
чтобы пресечь любые попытки восстания. 

Все ценности из захваченных земель выво-
зились в новую столицу Ниневию, которую 
соседние народы стали называть логовом 
львов и городом крови из-за жестокости 
и силы правителей Ассирии.

 Культура и религия

 Статуя крылатого быка. Конец VIII в. 
до н. э. Существ с телом быка или льва, 
с орлиными крыльями и человеческой го-
ловой называли шеду. Они считались ду-

хами — хранителями человека

Жители Ассирии считали, что необходимо 
строить великолепные дворцы и храмы на 
радость своим богам и на страх покорён-
ным народам. Стены, сложенные из кирпи-
чей, украшали цветными глазурями, статуями 
крылатых львов, изображениями сцен охоты 
и войны. 

 Изображение бога войны Ашшура, глав-
ного божества ассирийцев. В его честь 

была названа первая столица Ассирии — 
Ашшур

Религия ассирийцев была полностью позаим-
ствована в Вавилоне, но особо почитаемым 
был бог войны — Ашшур, в честь которого 
ассирийцы назвали свою столицу. Верхов-
ным жрецом Ашшура был царь Ассирии. Бог 
Дагон также имел большое значение в пан-
теоне как покровитель земли и сельского 
хозяйства.

 Большое количество глиняных табличек 
с месопотамской клинописью из библио-

теки царя Ашшурбанапала находится 
в Британском музее в Лондоне

Во многом благодаря библиотеке Ашшурба-
напала, содержавшей огромное количество 
глиняных табличек (до нас дошло более 
20 000 штук), сохранились знания по меди-
цине, астрономии, математике, филологии, 
а также мифы Древнего Двуречья. Библио-
текари царя проводили большую работу, со-
ставляя тематические каталоги и выполняя 
переводы (многие клинописные тексты пред-
ставлены на шумерском, вавилонском и ас-
сирийском языках). 

 Основные термины 
Каталог — перечень глиняных табличек, 
составленный в определённом порядке. 

Таран — специальное стенобитное орудие. 

 ПЕРСИДСКАЯ ДЕРЖАВА

Около 1500 г. до н. э. арийские племена 
активно заселяли территорию, на которой 
впоследствии расположилось государство 
Иран. Часть этих племён поселилась в Ин-
дии, другая часть ушла в Европу, из них 
сформировались германские народы, тре-
тья — мидийцы и персы — объединилась 
в Персидскую державу. 
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Столица Персии

Основные направления завоевательных походов персов

 Географическое положение 
и климатические условия
Племена проживали на Иранском нагорье, 
занимая пространство между Каспийским 
морем и Персидским заливом. Климат тер-
ритории жаркий, засушливый. В долинах 
западной части у жителей было развито 
земледелие, в остальных районах преоблада-
ло скотоводство. Наличие металлов способ-
ствовало развитию ремёсел. 

 Основные события и правители
Около 670 г. до н. э. Племена мидийцев 
и персов образовали единое государство 
Мидию.

Около 560 г. до н. э. Вождь одного из 
персидских племён Кир Великий подчинил 
соседние племена и объявил себя царём. 
Было сформировано сильное войско, кото-
рое подняло восстание против Мидии, раз-

громило армию мидийского царя, после чего 
всё государство оказалось под властью Кира 
Великого. 

546 г. до н. э. Персы во главе с Киром 
Великим захватили богатое государство Ли-
дию, на территории которого появились пер-
вые чеканные монеты.

Царь Лидии был известен как неверо-
ятно богатый правитель, его имя вошло 
в поговорку «богат как Крёз».



539 г. до н. э. Персы выступили в поход 
на Вавилон. Кир приказал выкопать вокруг 
города каналы и отвести в них воды Ев-
фрата, по обмелевшему руслу реки персы 
вошли в город и захватили его.  Несколько 
позднее во время похода на скифские пле-
мена Кир Великий погиб. 
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 Персидский царь Дарий I. Рельеф. 
Иранский национальный музей. «Царь ве-
ликий, царь царей» — так называл себя 

Дарий I

Правление Дария I. После смерти Кира 
военные завоевания продолжились походом 
на Египет. Его сын Дарий I подчинил себе 
земли Балканского полуострова, часть Индии 
и новые земли Средней Азии. Персия стала 
самым могущественным государством Древ-
него Востока.

 Персидская держава при Дарии I 
Дарий I разделил империю на 20 провин-
ций — сатрапий, во главе каждой стоял сат-
рап, который вершил суд, собирал налоги, 
контролировал местных чиновников. Военные, 
чиновники и сатрапы находились под посто-
янным контролем специальных слуг, которых 
называли «глаза и уши царя». 

Персидской столицей стал город Персеполь. 

 Дворец в Персеполе. Современный вид 

Все провинции были соединены мощной до-
рогой, которую называли Царской. На всём 
её протяжении находились специальные за-

ставы с гонцами. Сменяя друг друга, они 
с большой скоростью доставляли царю по-
следние сведения о восстаниях, вторжениях, 
передавали приказы военным. 

Дарий I провёл реформу армии, ядром ста-
ли персы и мидийцы. Кавалерия набиралась 
из знати, земледельцы и ремесленники по-
полняли ряды пехоты. Бурно развивался 
персидский флот, корабли строили финикий-
цы, а командирами становились египтяне. 

 Персидская монета — золотой дарик. 
Была введена Дарием I

 Культура и религия

 Бог Ахурамазда 

Персы поклонялись разным богам, но са-
мым почитаемым был Ахурамазда, который 
сотворил весь мир своей волей и словом. 
Он разделил свет и тьму, которые с тех 
пор постоянно борются друг с другом. За 
порядком в мире следят семь небесных 
святых, они не отвечают за силы природы, 
а олицетворяют понятия: мысль, справедли-
вость, совершенство, бессмертие, смирение, 
здоровье. Жители Персидской державы ве-
рили, что злые божества насылают болезни, 
войны, холод, голод. Возглавлял их бог Ари-
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